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Strategic University Management  
in the Context of Digitalization:  

The Experience of the World’s Leading Universities
W. Strielkowski a,b,c , E. N. Korneeva d,e, A. A. Sherstobitova e, A. Yu. Platitzyn e

a University of California, Berkeley, United States 
b Cambridge Institute for Advanced Studies, Cambridge, United Kingdom 

c Czech University of Life Sciences Prague, Prague, Czech Republic  
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 strielkowski@cantab.net
Abstract 
Introduction. The research paper’s aim is to study the ongoing digitalization in all spheres of economy, which 
inevitably impacted on the strategic university management. It explains how universities and higher educational 
institutions strategically positioned themselves and searched for the novel pathways for innovation and 
development, which was further reinforced by the COVID-19 pandemic and the digital surge it brought. 
Materials and Methods. The authors analyzed the strategic university management in the context of digitalization 
using the literature review and their own analysis. They focus on the experience of the world’s best universities for 
inspiring the institutions of higher education in other countries and regions, helping them to improve information 
and communication technologies and digital skills.
Results. Our results corroborate the ongoing digitalization in all spheres of economy and social life which was 
pushed further by the COVID-19 pandemic contributed to the transformation of the higher educational institutions 
challenging them to embark upon the path of in-depth transition, restructuring, and re-thinking their role and their 
mission with regard to the new challenges and novel technologies that are available on the market. 
Discussion and Conclusion. The outcomes present interesting possibilities for their application in practice for 
some countries, most notably Russia. They can be of a special interest not only for the government officials 
responsible for fostering higher education and devising guidelines for the strategic management of universities 
and higher educational institutions, but also for the academic environment with its researchers and lecturers who 
seek to innovate based on the most recent and advanced trends in higher education (e.g. ministries and national 
authorities responsible for science, research, and education in different countries, such as the Ministry of Science 
and Higher Education, Ministry of National Education, Ministry for Research, as well as National Educational 
Authority or the World Bank, just to name a few).

Keywords: universities, digitalization, higher education, strategic management, information systems
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Аннотация
Введение. Цель статьи – изучение происходящей цифровизации во всех сферах экономики, которая неиз-
бежно повлияла на стратегическое управление университетом. Университеты и высшие учебные заведе-
ния занимают стратегическое положение и разрабатывают новые пути для инноваций и развития, что еще 
больше укрепилось в результате пандемии COVID-19 и вызванного ею цифрового всплеска.
Материалы и методы. Авторы проанализировали стратегическое управление университетом в условиях 
цифровизации, используя обзор литературы и собственный анализ. Они ориентируются на опыт лучших 
университетов мира, чтобы вдохновлять высшие учебные заведения других стран и регионов, помогая им 
совершенствовать информационно-коммуникационные технологии и цифровые навыки.
Результаты исследования. По результатам проведенного исследования было доказано, что цифровиза-
ция во всех сферах экономики и социальной жизни, получившая дальнейшее развитие в связи с панде-
мией COVID-19, способствовала трансформации вузов, поставила их перед необходимостью встать на 
путь глубокого перехода, реструктуризации и переосмысления своей роли и миссии с учетом новых задач 
и усовершенствованных технологий, доступных на рынке.
Обсуждение и заключение. Полученные результаты представляют интерес не только для государствен-
ных должностных лиц, ответственных за развитие высшего образования и разработку рекомендаций по 
стратегическому управлению университетами и высшими учебными заведениями, но и для академиче-
ской среды с ее исследователями и преподавателями, стремящимися к инновациям на основе передовых 
тенденций в высшем образовании.
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Introduction
Today, at the era of digitalization and 

digital transformation, many universities and 
other higher educational institutions (HEIs) 

face the necessity to rethink their role and 
mission as well as to adapt to the new con-
ditions on the educational market [1–3]. 
Some universities and HEIs employ the 

https://doi.org/10.15507/1991-9468.108.026.202203.402-417
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university-wide strategy plans that provide 
a detailed description of how campus-wide 
interviews, listening tours, and contribu-
tions to plan development can contribute to 
transparency and engagement. For example, 
the university of Bergen in Norway com-
plements the general university strategy 
in its university-wide digital strategy in its 
decision-making and entrepreneurial needs, 
and defines digitalization as more than just 
digital tools, it is about changing our cul-
ture and how people and companies con-
duct business1. In the United Kingdom, the 
digital strategy of many leading universi-
ties (e.g. Russel Group universities, an as-
sociation similar to the Ivy League in the 
United States) is a stand-alone strategy that 
complements the universityʼs overall strate-
gic plan. The digital strategy highlights the 
universityʼs mission and highlights a list 
of other sectoral strategies that collectively 
deliver the universityʼs vision. The strategy 
also includes a list of the key performance 
indicators that show how successful success 
is for all stakeholders within the university, 
from students to decision makers2. 

Our paper draws from the experiences of 
universities that have re-redefined the way 
they treat students and look at the latest tech-
nology available on the market and seeks 
how this experience can be implemented 
into the practice of the other countries (e.g. 
Russian Federation). It is clear that universi-
ties and college (by “college” here we, here-
inafter in this paper, mean either a degree-
awarding tertiary educational institution or 
a part of a collegiate or federal university 
as it perceived in the United States) admi-
nistrators and leaders are recommended to 
make sure that their strategies concerning 
the digitalization of education are reflected 
in the perspectives of staff and students and 
are supported and corroborated by the data 
and available statistics. It can be shown 
that specially delegated persons who would 
act as the digital learning fellows might help 
universities and HEIs to advance their tech-
nological solutions aimed at doing research 

as well as at vocational education and trai-
ning [4–6]. Approaches such as this one 
might considerably improve vocational edu-
cation and training and lay the path for their 
future development with an overall aim of 
improving results for students, providers and 
employers. Nowadays, as our globalizing 
world pours more and more young people 
who wish to enroll into the secondary and 
tertiary education and the urbanization of 
the developing and developed countries con-
tinues, the economic competitiveness calls 
for the novel complex and holistic policies 
aimed at reforming the whole system. Ter-
tiary education is crucial for improving and 
inspiring primary and secondary education, 
as far as tertiary institutions are preparing 
teachers, administrators, executives, and ot-
her education experts to develop policies and 
personnel schools for young children [7]. 

Figure 1 that is depicted below demon-
strates the place and the role of the Univer-
sity 4.0 in the era of digitalization and ICT. 
The Figure clearly explains how the modern-
day university (which is being generally 
called “University 4.0”) draws heavily from 
and depends upon traditional and renewable 
energy sources, how it cooperates with peo-
ple and promotes innovative ideas and pro-
jects that might include smart technologies 
as well as various novel applications and 
devices.

The COVID-19 crisis (2020–2022) 
demonstrated that leaders in academia and 
education can derive the lessons learned 
from the recent events in order to increase 
the resilience of their respective institutions 
for the years to come. The data from the on-
line learning and home office can be used for 
fine-tuning and improving online education 
tools and approaches for further use in or-
der to test the future of higher education mo-
dels [8]. University leaders must not overuse 
their time fighting fires now and forget about 
the long-term perspective. 

For quite some time, managers and lead-
ers in higher education are trying to mas-
ter their skills in strategic management.  

1 United Nations, University of Bergen – SDG Bergen Initiative. 2021. Available at: https://
sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=28818 (accessed 23.01.2022).

2 JISC, University of Leicester. 2018. Available at: https://digitalcapability.jisc.ac.uk/case-studies/university-
of-leicester (accessed 23.01.2022).

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=28818
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=28818
https://digitalcapability.jisc.ac.uk/case-studies/university-of-leicester/
https://digitalcapability.jisc.ac.uk/case-studies/university-of-leicester/
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Even though all managerial skills seem to be 
similar and uniform across all fields of eco-
nomy for the majority of people, the comple-
xity and nature of the problems that universi-
ty managers face in their daily lives are quite 
different from those tackled by the business 
companies [9; 10]. There are many learning 
opportunities that go far beyond what the pri-
vate sector has learned about university go-
vernance. To build sustainable and effective 
organizations, science and business leaders 
must look at the current landscape, question 
assumptions and think differently in order to 
build sustainable and effective organizations. 
The results of a powerful institutional stra-
tegy are alignment of resource allocation, 
facilitation of strategic objectives, clear and 
transparent decision-making, development 
of new programs, the growth of research ca-
pacities and infrastructure investment [11]. 

It appears that the Fourth Industrial Re-
volution had an overall profound impact on 
the digitalization of universities. The digi-
tal epoch in history created by the Fourth 
Industrial Revolution required a transfor-
mation of the university system in order to 
take advantage of the opportunities offered 
by the digital revolution [12]. One obser-
vation about the future that science-fiction 
writer William Gibson attributed to is that 

the digital transformation (DX) itself is not 
evenly distributed [13]. The dominant style 
of leadership at universities is that the goals 
of behavior change, expression, freedom of 
speech, knowledge acquisition, distribution, 
exchange and reward should lead to trust 
building between academics and student. 
Academic learning and teaching leads to 
creativity, problem-solving and innovation 
and that staff have enough skills to enable the 
university to succeed in the era of the Fourth 
Industrial Revolution. Two widespread shifts 
in the workforce towards shared services 
and peer-to-peer approaches are changing 
the nature and the ways employees work and 
reducing the effective use of resources. Ap-
plications and services are to be redesigned 
taking into account the student experience. 
These changes need to be discussed and re-
defined in the context of the Top 10 educa-
tional issues of the post-pandemic era [14]. 

In general terms, institutions of hig-
her education are trying to offer combined 
and interconnected solutions, such as vari-
ous learning management systems (LMS) 
that can facilitate student connections and 
participation in academic life. Institutional 
leaders are building massive data reposito-
ries in real time to support the data needed 
for student success initiatives. This is how 

F i g.  1.  University 4.0 in the era of digitalization and ICT: links and collaborations
Source: Own results.

Renewable energy sources

Traditional energy sources

Fostering smart technologies

Using smart applications and devices

Promoting innovative ideas and projects

Education  and research

Powered by green energyCooperation with people



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 26, № 3. 2022

406 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

relationship management is used to offer the 
students top-notch experience all throughout 
their university paths from the secondary 
school to graduation [15]. As the industry 
advances, the increasing specialization and 
complexity of the data science skills, tools 
and services prompts HEIs to offer training 
opportunities so that our community mem-
bers can take full advantage of these new and 
emerging capabilities. While some universi-
ties offer credit courses on aspects of modern 
information technology to all of our regis-
tered students, these courses remain inacces-
sible to a large portion of our community. 
Increasing the efforts to provide the faculty, 
staff, and students with specialized IT trai-
ning and general IT training opportunities as 
a form of continuing education in IT are the 
efforts higher education requires. This no-
vel approach to education is revolutionizing 
student experience by providing marketing, 
enrollment and retention services for col-
leges (i.e. tertiary educational institutions), 
universities and other HEIs that are focused 
on the success of their students. HEIs might 
lag behind many of their counterparts in the 
effort to use institutional data to improve 
their educational outcomes and operational 
efficiencies [16; 17]. 

Thence, today universities and HEIs need 
to position themselves as leaders in support-
ing innovation by supporting the appropriate 
use of new data collection technologies. This 
change took longer than usual. For example, 
universities and HEIs need to foster their us-
age of online tuition and resources that might 
include online rating or psychological coun-
selling. In general, there has been a huge 
increase in the workload in learning how to 
use new technologies and in processing stu-
dent requests, expecting them to do the same 
thing that killed off research [18]. The sum-
mer semester of 2021, during which many 
HEIs were able to gather research results and 
had time to think about ways to improve their 
current offerings, should be dominated by 
the redesign of modules accessible for online 
teaching and assessment and completion of 
the formalities necessary to support change ‒ 
not enough time to ensure a coherent and ba-
lanced approach throughout the course.

Literature Review
As the world changes because of 

COVID-19, we can benefit from resilien-
ce that not only reduces personal stress, 
but also helps us think differently. Uncer-
tainty and change are inevitable and rein-
force the need to adapt to competition [19] 
in these circumstances. This is why compa-
nies should view digital transformation less 
as a completed technology project than as 
a state of constant agility ready to adapt to 
customers’ needs. In its essence, the digital 
transformation includes the integration of 
digital technologies into all aspects of cultu-
ral and organizational routines changing the 
way industries and organizations operate and 
communicate to each other, processes, com-
petencies, and functional levels in a staged 
and strategic manner that can be conside-
red a digital transformation strategy [20]. 
A dedicated strategy that focuses on digital 
and provides a deep understanding of what 
makes the digital possible, aligning it with 
priorities and strategic objectives, enable or-
ganizations to shape and secure their future 
in an uncertain world. While the technologi-
cal aspect is important here, the complexity 
of the digital transformation and the links to 
all aspects are also relevant. It employs the 
technology to give all relevant stakeholders 
as well as customers what they desire most 
through new services and to help them to 
quickly adapt to the altering environment. 
Digital transformation can find its use for 
business purposes, but it can also have an 
impact on the organizations of the state ad-
ministration that are dealing with such pres-
sing issues of today as the climate change or 
overpopulation and that require novel tools 
and technologies in order to be effective in 
what they are doing [21; 22]. The technologi-
cal capabilities that drive the implementation 
of the digital transformation, such as Internet 
of Things (IoT), Big Data, cloud computing, 
and mobile technologies require lots of com-
puting power, data storage and information 
distribution in comparison with those of 
earlier technology-driven transformations. 
However, the rate and the speed of changes 
in higher education was slower than in ot-
her, more profit-oriented sectors, but thanks 
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to digital change business models and inno-
vations are becoming more widely spread. 
The transformation of the market determines 
the speed of product development, market 
introduction and transfer of ecosystem in-
novations, presenting a network of agents 
exchanging the products and services [23]. 
As a result, the education landscape is go-
ing to experience significant changes in the 
years to come due to the new entrants who 
will alter the traditional approach to higher 
education and models of lifelong learning. 
There are innovations in the field of higher 
education that offer novel and breakthrough 
solutions that change the way higher edu-
cation has been looked upon or perceived 
for many decades. The new approaches to 
using data and technology are employed to 
meet the changing expectations of learners. 
Innovative start-ups and companies stir the 
old-fashioned business models of traditional 
educational institutions. Thence, it becomes 
apparent that education models need to reflect 
the demand of lifelong learning and face the 
technological and social changes caused by 
the Fourth Industrial Revolution. The tradi-
tional experience on university campuses is 
unlikely to disappear as we become more ac-
customed to online education [24]. As in the 
other quickly evolving markets, where one 
can see who is ahead, it is difficult to deny 
that the digital transformation of education 
is accelerating. Some students using digital 
education are catching up in certain areas, 
while others are using them to gain a head 
start in pursuing careers consistent with what 
they are learning. Whether we are moving 
towards a linear, flexible, and recognized 
or hybrid higher education system, adapta-
tion and change are already in place. Digital 
transformation model that would offer a link 
between the digital and physical realms can 
help to boost the transformation of higher 
education and to create new opportunities. 

Figure 2 that follows sets a digital trans-
formation pathway for universities and HEIs 
that can be done in five easy steps. For bet-
ter clarity, this pathway represented in Figu-
re 2 can be explained as follows: First, any 
university, HEI or college (a tertiary educa-
tional institution in the American perception 
of this term) needs to start with a smart and 

innovation-based campus that would encom-
pass the support of start-ups and innovative 
ideas (a good example might be the Univer-
sity of Cambridge imposes this strategy and is 
often called an “entrepreneurial university”). 
Second, the first step should be reinforced 
with leadership and fostering the entrepre-
neurial approaches and ideas. Third, the above 
changes would inevitably lead to the modern-
ization of organizational culture and the style 
of management applied both to the educatio-
nal process and to the research. Fourth, the 
integration of teaching and research should 
be done in order to yield better and commer-
cially applicable results. Finally, the fifth step 
which is the result of the four previous steps 
is the increase in the competitiveness and the 
improvement of user (students, lecturers, and 
researchers) experience with regard to tea-
ching and research activities (see Figure 2).

With regard to the information presented 
in Figure 2, we argue that digital transfor-
mation should not be defined by technology 
alone as used in this article and should focus 
more on how the technology can help the edu-
cation. Digital transition in higher education 
can lead to dramatic, low-tech, and transform-
ative results. The institutional implementation 
of online learning tools and solutions is seen 
as a strategic issue and an area that needs to be 
further developed by the university manage-
ment. Task forces have been set up to engage 
various stakeholders in university manage-
ment, strategic planning, faculty departments, 
further education and teacher training con-
ducted from the bottom up and based on the 
individual initiatives of the people. 

Important preliminary work examined 
the current use of media by students and 
lecturers and their perception of the impor-
tance of the digital tools for teaching and 
tutoring in view of the imperative need to 
take institutional culture into account and 
the assumption that technology will support 
learning and implement digitization strate-
gies [25], and the influence of the digital 
solutions used for teaching and learning. 
The overall goal is to control the teaching 
and learning process in real time so that the 
school can watch lessons in certain subjects 
and know whether the learners are learning 
independently or the teachers are teaching.  
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F i g.  2.  Digital transformation pathway for universities and HEIs
Source: Own results.
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The unique system is expected to assess 
how many percent of standard lesson per-
formance are achieved over time. The uni-
versity is building a digital basis to evalu-
ate learners using a combined methodology 
that systematizes all parts of the system and 
conducts operational process management, 
including the learning and teaching process, 
using a digital transformation approach. 
On the one hand, the educational tradition 
views the educational process as rather rigid 
and done by the books, while in reality it is 
a constantly changing and evolving endea-
vor. With the introduction of the novel tech-
nologies and conceptual changes into the 
traditional approach to the higher education, 
physical presence is no longer a necessary 
requirement. Studying and working online is 
easier for mature students, and there is the 
opportunity to study for graduate and post-
graduate degrees. In digital transformation, 
technologies such as the cloud, Internet of 
Things (IoT), Blockchain (BC), AI (AI) and 
machine learning (ML) represent the major-
ity of technologies adopted by organizations 
as part of their transformation efforts. In-
stitutions for the coming academic year are 
switching to online mode with the exception 
of sessions that absolutely require physical 
presences (the best-known examples of this 
might be the University of Cambridge and 
the California State System in the United 

States (better known for its “flagship” uni-
versity ‒ the University of California, Berke-
ley). Synchronous teaching methods and 
asynchronous platforms such as EDX and 
Coursera are seeing an increase in enrol-
ments [26; 27].

Materials and Methods
Digital transformation offers new op-

portunities and approaches that include en-
trepreneurship and innovation. This is its 
most relevant contribution to the systems 
and institutions of higher education. With 
all that, university leaders and managers 
seek for pathways for making the lifelong 
learning available on the greater scale for 
virtually everyone. Hence, universities and 
HEIs worldwide tend to employ digital tech-
nologies more often in order to boost their 
development and growth [28; 29]. Digital 
transformation influences and changes es-
sential aspects of education, research, en-
gagement and management at universities. 
The system of education as a whole is called 
upon to adapt and develop to use new tech-
nologies and tools, develop action strategies 
and take an active role in the digital trans-
formation process. Successful transforma-
tion of higher education requires the deve-
lopment by the faculties of specific strategies 
to increase readiness for crisis manage-
ment, strengthen institutional resilience and 
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address new challenges in the near fu-
ture [30]. The transition to online learning 
has been pushed by many factors (including 
the recent COVID-19 pandemic and its lock-
downs), so that the participants of the edu-
cational process represented by the students, 
professors and universities have encoun-
tered several obstacles to adapting to these 
new technologies. Universities must become 
engines of digital innovation, including the 
provision of the skills needed to navigate 
the changing paradigm. The rising number 
of students from all around the world who 
perceive the university education as a stair-
way to the better careers, social status and 
wealth poses demands on the tertiary educa-
tion that needs to evolve with its clients and 
adapt to the new conditions that the world is 
offering [31]. Many universities around the 
world waste many hours a month on manual 
tasks and expense accounts. The benefits 
can be considerable by facilitating teaching 
strategies that cater for a wider group of 
learners, expanding research opportunities 
and data availability, and improving busi-
ness practices. Many universities underpin 
this work with a commitment to improving 
employees’ digital skills and measuring suc-
cess. Strada Education reports that the inte-
rest in job-based and online education pro-
grams increased during the pandemic with 
a third of Americans reporting they needed 
additional training and education to find new 
jobs3. Students appreciate the sense of com-
munity they have gained on campus, and 
their expectations have evolved into more 
than just looking for learning choices. The 
whole industry of universities and HEIs 
is now at a pivotal moment and the digital 
strategies come in a time when universities 
start to fight for their students. These strate-
gies can help more technologically advanced 
universities to win over their potential stu-
dents by persuading them that they would 
offer the knowledge and skills that would 
be future-proof. It appears that one expecta-
tion in terms of teaching and learning is that 

students want a choice in the way classes 
are conducted, with many reluctant to return 
to large lecture halls after COVID-19. The 
higher education system is not mentioned in 
the plans outlined in the manifesto, but the 
overall objectives of the institutions of hig-
her education apply, because they are part of 
the Italian public administration. The trans-
formation of new and existing programs in-
creased enrollment in the 16 months after the 
transition by 5% in the 16 months after it be-
gan, through a combination of increased en-
rollment and improved persistence of exist-
ing students4. Efforts to improve costs helped 
institutions limit the increase in tuition fees 
and offer additional financing options so 
that students could finish their education in 
times of uncertainty caused by COVID-19 
crisis. Higher education institutions are un-
der enormous pressure and time pressure as 
they work to keep their students, faculty and 
staff safe as they carry out their mission of 
educating, researching and contributing to 
their communities, society and the public 
good. The sector feels overwhelmed, and the 
prospect of sweeping change sounds over-
whelming to the leaders and the communi-
ties that lead them. As the world starts its 
collective creep out of COVID-19, there is 
no denying that the pandemic is reshaping 
the higher education landscape and accele-
rating the tailwind that has been building for 
decades. Digital transformation has permea-
ted the process of communicating formats, 
goals, teaching and learning as well as re-
search in higher education. The pandemic 
has softened the ground for university ad-
ministrators, faculty, staff, and students to 
experiment and adapt teaching, learning, and 
administrative courses [32]. Digital transfor-
mation strategy (DX) is a complex and conti-
nuous transition for many educational actors, 
learners, teachers, administrative staff, in-
cluding IT departments, and the wider com-
munity. It can be a fundamentally new ap-
proach to managing workforce, technology 
and culture that would offer novel solutions 

3 Strada: Back to Class, 2021. Available at: https://cci.stradaeducation.org/pv-release-may-19-2021-back-to-class 
(accessed 20.01.2022).

4 McKinsey & Company: COVID-19 and Education: The Lingering Effects of Unfinished Learning. 2021. 
Available at: https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/covid-19-and-education-the-lingering-
effects-of-unfinished-learning (accessed 21.01.2022).

https://cci.stradaeducation.org/pv-release-may-19-2021-back-to-class
https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/covid-19-and-education-the-lingering-effects-of-unfinished-learning
https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/covid-19-and-education-the-lingering-effects-of-unfinished-learning
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for transforming, directing, and changing the 
existing (and sometimes quite obsolete) insti-
tutions. Many universities and HEIs are now 
embarking on a journey towards embracing 
the DX as a part of adjusting to the challeng-
es posed by the modern globalized world5. 
One observation of Back to the Future attri-
buted to science-fiction writer William Gib-
son is that digital transformation or DX itself 
is not evenly distributed. In the 2019–2020 
IT editions, panelists discuss these shifts in 
the context of the top 10 education topics. 
Key topics will be highlighted and discussed 
in relation to the goals and signals of the uni-
versity, the role of technologies in enabling 
academic and operational outcomes, and 
the final goal. The university-wide strategy 
plan of any university should include tech-
nology as one of its main themes. Typically, 
a university strategy plan includes a detailed 
description of how campus-wide interviews 
and listening tours contributed to the deve-
lopment of the plan and encouraged transpa-
rency and engagement. Their first goal is to 
provide an enhanced experience, where tech-
nology improves teaching and emphasizes 
the critical core of the universityʼs mission of 
educating students.

Results
If the digitalization of higher educa-

tion does not happen, we will lose students 
to non-traditional education providers. We 
can use DX to transform student educatio-
nal trips and make the experience of students 
and faculty more seamless. If they are to 
succeed, institutions must combine techno-
logy strategies in all areas. In order to imple-
ment a successful digital transformation stra-
tegy, institutions need concrete goals to work 
toward. An integrated strategic planning ap-
proach that integrates stakeholder needs into 
the evaluation process is crucial.

Digital transformation offers the core 
business functions the opportunity to change 
how they work in order to grow the organiza-
tion and be competitive longer term. In order 
to be successful in a time of constant change, 

companies must use new technologies and 
methods to renew, rethink and redesign pro-
cesses in order to offer better customer ex-
periences. Digital transformation in higher 
education involves automating manual pro-
cesses that enable the students to register for 
their classes or solve various study-related 
or administration issues using apps on their 
smartphones or web-based tools [33].

The costs of digitalization of the entire 
university department or facility often seem 
to be very high but the benefits often surpass 
the costs and offer many unexpected bo-
nuses. Digital transformation is a complex 
and continuous transition for many educa-
tional actors, learners, teachers, administra-
tive staff (including IT departments) and the 
wider workplace community. These include 
the development of new infrastructure, the 
increased use of digital media and technolo-
gies for teaching and learning, research, 
support services, administration and com-
munication, and the needs of students and 
staff to develop new digital skills for their 
current and future jobs. To meet the demands 
of the future, universities need to evolve to 
drive competition [34] and to focus strongly 
on students.

Institutions of all sizes and styles are 
turning to technology to transform their ser-
vices and operations. For many institutions 
the answer is to focus on their biggest strate-
gic, competitive and financial needs through 
technological solutions ‒ encouraging better 
enrollment and retention and improving stu-
dent experience. Digital transformation re-
fers to the development of an organizationʼs 
basic business practices through the use of 
technology and data. It is revolutionizing the 
way companies approach their operations, 
product and service offerings, marketing ef-
forts, and other facets of their organizations. 
Higher education, as one of the largest indus-
tries, is uniquely positioned to reap signifi-
cant benefits from the digital transformation. 
Digital transformation has become a buz-
zword that includes the migration of manual 
and paper-based processes to digitization 

5 EDUCASE: How Colleges and Universities Are Driving to Digital Transformation Today. 2020. Available at: 
https://er.educause.edu/articles/2020/1/how-colleges-and-universities-are-driving-to-digital-transformation-today 
(accessed 20.01.2022).

https://er.educause.edu/articles/2020/1/how-colleges-and-universities-are-driving-to-digital-transformation-today
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through information automation and data 
analysis. To make a long story short, this is 
all about automatizing and simplifying the 
existing routines and processes in the higher 
education and academia (as well as in any 
other industry). Therefore, the digital trans-
formation actually means implementing the 
digital tools and technologies into all ope-
rations and processes intended to enhance 
the user experience and satisfaction. The 
COVID-19 pandemic has driven the digiti-
zation of processes across industries, but it 
has hit universities the hardest. The process 
of digitization is the collective use of techno-
logy for specific operational purposes, from 
research and administration functions to 
payroll and procurement to online provision 
of courses. For colleges (tertiary educational 
institutions) and universities, digital trans-
formation (DX) starts with electronic text-
class registration systems and online lessons 
and continues with enrollment management, 
student file maintenance and student evalua-
tion. The current COVID-19 pandemic has 
changed the way work and life are interre-
lated on a global scale. Many of our custo-
mers are going through digitization in their 
departments, offering encouraging green 
shoots of progress. Focusing on education, 
we attempted to show how the universities 
and HEIs undergo radical changes pushed 
by the necessity to digitize the higher edu-
cation rapidly and efficiently. In addition, 
we need to remark that the practice shows 
how many academics tend to lack necessary 
digital skills and approaches and fear online 
teaching for a number of reasons. Universi-
ties and HEIs worldwide need to overcome 
these issues and to introduce technological 
innovations everywhere where it is pos-
sible and impossible attempting to change 
the attitudes even of the most hard-core tra-
ditionalist academics. To achieve this aim, 
one needs to realize and take into account all 
the obstacles and challenges that universi-
ties and HEIs might and probably will face, 
the technological resources and methods that 
they will use in the existing current scenario 
to introduce the groundbreaking challenges 
to the higher education in the face of the 
COVID-19 crisis. Many voices in higher 
education have seized on Joseph Bower and 

Clayton Christensenʼs concept of disruptive 
innovation in recent weeks to explain the 
current situation and impose turbulent times 
on the status quo at universities. At the in-
stitutional level, during the COVID-19 pan-
demic, which brings a complete disruption 
of the current status quo, universities rely 
on distance learning in emergencies [35]. It 
is wise to be cautious about abandoning the 
traditional model of personal socialization 
of universities and introducing disruptive 
technologies that will force many to ques-
tion their knowledge and make this phase of 
change more difficult for higher education. 
In the context of the transformation of hig-
her education, academic organizations can 
reduce costs and eliminate offerings that do 
not differentiate by investing in areas that 
reposition central teaching and research in 
a way that creates competitive advantages in 
a changing landscape. Transformation A is 
a conscious choice by universities to address 
the failure to choose between costly medi-
ocrity and nothing. Transformation B means 
developing the ability to respond to emerg-
ing opportunities and societal demands. 
By moving to a sustainable model of on-
line learning universities can use technolo-
gy to reinvent teaching processes, transform 
evaluation activities, change the use and role 
of traditional teachers and schools, provide 
specific training, focus on reinventing values 
and self-renewing of service models. Trans-
formation B, by contrast, sees each as a clear 
opportunity to focus on new models that sep-
arate students from the market. Examples of 
innovations in Transformation B might also 
include online learning, distance learning, 
and other forms of better access for students.

Conclusion and Discussion
Overall, we can note that higher education 

the digital transformation in the higher edu-
cation is inevitable. The recent COVID-19 
pandemic demonstrated how important it 
can be not only in the times of crisis but also 
for the rapid and effective transformation of 
the human society. The experience of the 
world’s leading universities (such as the 
University of Cambridge or the University 
of California, Berkeley) demonstrated just 
that with clarity.



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 26, № 3. 2022

412 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

It becomes clear that digitalized higher 
education is becoming a new normal that re-
quires a clear strategic vision led by senior 
management. The digital strategy has moved 
to the top of the list of priorities as institu-
tions seek to remain relevant in an environ-
ment where they have a digital strategy and 
the opportunity to excel and grow. Policies 
and investments that appeal to this group of 
students are likely to have wider benefits. 
These students fear being excluded from 
higher education by institutions that are less 
willing to acknowledge and respond to their 
needs, thereby enhancing their reputation. 
They fear not being able to access all aspects 
of higher education, not being able to take 
part in face-to-face courses, not being able to 
access essential content, sharing areas such as 
libraries and networking with peers. Higher 
education institutions must build a culture of 
student success and retention that makes all 
stakeholders accountable. Universities and 
HEIs must keep pace with their constituents’ 
evolving digital needs. This means solutions 
that use modern technologies to ensure per-
formance, agility, business continuity, se-
curity and privacy requirements in a rapid-
ly changing higher education environment. 
A common challenge in the digital transfor-
mation of education is that its broad spectrum 
includes the experiences of students, staff, 
and parents, making an effective digital trans-
formation more effective than ever. Effective 
digital transformation must address the lec-
ture room and learning environment, because 
it will affect people, processes, and technolo-
gies in schools. Digital transformation in hig-
her education involves automating manual 
processes. For example, the most successful 
technologies take the data points created by 
students and schools, analyze them in in-
dividualized factors, and use them to make 
the students aware of the problems real peo-
ple and commercial companies tend to face in 
their everyday business. Beyond marketing 
and enrollment goals, the digital transforma-
tion of higher education should not remove 
people from the picture, but rather offer the 
right students right professors with visions 
and ambitions which is what students need. 
For example, digital strategies of the world’s 
leading universities complement their overall 

strategic plans. They emphasize the mission 
of the universities and highlight a list of ot-
her areas that together make the universities’ 
vision a reality. The university-wide strategy 
plan of the world’s leading universities today 
includes embracing novel and breakthrough 
technologies. Independent digital strategies 
focus on universities’ vision of transform-
ing the organization through digital tools and 
technologies. They tend to be shorter and 
develop faster than general university stra-
tegic plans. The biggest disadvantage of the 
standalone format is strategy fatigue, which 
is a problem when institutions pursue mul-
tiple (or at worst contradictory) strategies. 
Given the usual pattern of institutional-wide 
strategic plans, the digital component suf-
fers from a creeping scale and lack of con-
crete next steps. Concrete goals and steps are 
required in order to push forward the suc-
cessful digital transformation strategy. One 
needs a true effort and absolute commitment 
without knowing for sure whether her or his 
hard work would pay off at the end. Hence, 
one needs to look at her or his inefficiencies, 
disparate systems, campus technologies, me-
thods, and the skills se or he needs to achieve 
her or his goals. 

While higher education policymakers are 
trying to accelerate the pace of digital change, 
there are role models they should follow. 
For IT executives and others in the higher 
education ecosystem, accelerating change 
is a permanent prerequisite for universities 
and HEIs, not only in 2022, two years into 
the COVID-19 pandemic, but in the foresee-
able (and hopefully less restrictive and more 
socially plausible) future. The examples of 
the institutions using modern technologies 
to drive digital transformation for the benefit 
of students, teachers, administrators and IT 
teams can be well used here to illustrate that. 
And now there are some cloud-based appli-
cations are designed for students and allow 
them to take exams online. Thanks to these 
types of programs, students from different 
backgrounds have better access to teaching 
and educational opportunities. Students who 
require courses offer increased flexibility 
while students who do not live near the uni-
versity that offers the program they want, or 
who for various reasons are unable to attend 
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classes in person, can experience the benefits 
of cloud-based learning growth.

Indeed, bringing together the right team 
of technology, data, and processing profes-
sionals who can work together with a strong 
leader capable of driving change can be 
the single most important step a company 
planning a digital transformation can take. 
Todayʼs powerful and interconnected tech-
nologies, including cloud computing and 
artificial intelligence, mean that any busi-
ness on its way to digital transformation will 
have lucrative opportunities, but also face 
serious threats. This wave of revolutionary 
change, fueled by technology, has already 
changed many industries and has only just 
begun. The researchers provide a new per-
spective on how universities should imple-
ment standardization mechanisms to inte-
grate impact change into the development of 
competitive advantage, particularly through 
the use of digital transformation strategies 
that reflect the competitiveness of organi-
zational performance. Digital transforma-
tion strategies are not only changing the 
educational delivery model of universities, 
but also redefining students who need a glo-
bal education. For example, a dedicated IT 
cloud infrastructure as a part of a national 
plan to help universities to build their digital 
strategy for Improving the delivery of virtual 
education, including shared storage, shared 
data management, and application services.

All in all, our results demonstrate that the 
ongoing digitalization in education systems 
in general and in the higher education in 
particular is irreversible both in Russia and 
all around the world. However, these digi-
talization efforts need further fostering and 
support. The COVID-19 pandemic demon-
strated that even the most profound changes 
in this field can be done literally overnight 
without further delay. This has set the path 
for the future development of this sector and 
showed how the decisive changes can and 
should be implemented in order to further 
strategically develop the system of higher 
education for the years and decades to come.

This paper summarizes how today uni-
versities can leverages evolutionary lear-
ning, information technology and digi-
tal transformation opportunities to create 

sustainable competitive advantage in the 
post-COVID era. Here are benefits of using 
digital technologies to support core learning 
and improvement efforts. Today, more than 
ever, higher education institutions are explor-
ing digital tools for critical campus process-
es, and for good reason as universities and 
HEIs are undergoing digital transformation 
or developing a digital strategy and research-
ing the possibilities of digital transforma-
tion. Technology and services are being re-
designed to provide a consistent experience 
that connects, educates and connects students 
and offers lifelong learning. As support staff 
and students in a wider range of geographic 
areas with a broader set of needs, the demand 
for digital solutions is only increasing. The 
possibilities of new products, services and 
business models promise to have a signifi-
cant impact on almost all sectors of the eco-
nomy, even those where digital technologies 
have already made a major difference.

Modern universities, both in Russia and 
worldwide, need to create executive plans 
aimed at exploring how new and existing 
business strategies can be improved through 
the adoption of digital technologies and sys-
tems. This particular approach to business 
strategy is structured as an attempt to find 
a balance between traditional approaches 
and new ways universities and HEIs can use 
technology to improve their best practices. 
Ultimately, the goal is to unlock opportuni-
ties to better meet the needs of citizens by 
applying innovation, design and digital tech-
nologies to existing services and creating 
new ways of delivering them. Various gov-
ernmental institutions and agencies such as 
ministries (e.g. Ministry of Science and Hig-
her Education, Ministry of National Educa-
tion, Ministry for Research, as they are called 
in different countries), as well as National 
Educational Authorities should take the lead 
in this process. In addition, international in-
stitutions such as the World Bank can also 
be drawn into this process. The World Bank 
is supporting and transforming countries 
seeking to enhance, expand, and transform 
existing educational practices and methods 
through the use of new technologies. To im-
plement this strategy, the World Bank is sup-
porting countries through lending operations, 
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partnership networks and the development 
of digital global public goods to support the 
World Bankʼs global approach to education. 
The World Bank supports education techno-
logy communities in all countries to discover 
new innovations, build the evidence base, 
and help transform education Ministries into 
learning organizations. The use of technolo-
gy by lecturers and educators enables them 
to tap into a range of resources to provide 
students with a more targeted and personal-
ized learning experience. Technology can 
and should be used to easily collect data from 
educational institutions, analyze this data and 
support decision-making. The technology is 
currently available to measure achievement, 
track student progress, manage student reten-
tion, track book distribution, manage teacher 
recruitment, track education system spend-
ing, and more. Policies must be comprehen-
sive, taking into account teacher skills and in-
centives, adequate digital learning resources 
relevant to the curriculum, and formative as-
sessments that capture learning. Digital so-
lutions can also ensure that processes such 
as curriculum reviews, grade assessments, 
curriculum assessments and lecturers’ as-
sessments are consistently conducted in ac-
cordance with established school practices. 

Digital solutions can also provide tips and re-
minders, minimizing the need to make phone 
calls or emails to check progress or shorten 
deadlines. It becomes apparent that Chancel-
lors, Vice-Chancellors and CEOs (as well as 
other governing body members) of the uni-
versities and HEIs worldwide need to be more 
explicit about the role of digital technologies 
in implementing institutional strategies. In 
turn, the success of the strategic plan will 
depend on a strong and well-resourced infra-
structure, with each agency having a diffe-
rent entry point that determines the speed and 
scope of digital transformation required. Ta-
ken together, all these elements (a long-term 
vision for students, researchers and staff, the 
four themes of leadership, employees, busi-
ness model and investment, and a clear vi-
sion for the necessary infrastructure) should 
provide leaders with a foundation for digital, 
solid, and transformative long-term strategy 
centered on technology. The answers to each 
question will vary from institution to institu-
tion, but we hope that this research generated 
some novel insights and strategies that put 
digital at the forefront of thinking about how 
to realize a shared long-term vision and stra-
tegy for the universities and HEIs in Russia 
and all over the world.
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Abstract
Introduction. A contradiction which we are able to observe over a few recent decades between necessity to 
participate in innovative processes and their natural stressogenic character has underlined the importance of 
developing programs for proactive organizational socialization which will be capable of building up successful 
behavior competences in VUCA environment in Industry 4.0. When self-actualization in labor is being devalued, 
attitude to labor is now considered as a key competence. Purpose: to reveal features of attitude to labor as a basis 
of professional socialization of learners studying at industrial colleges in countries which are now entering the 
new technological reality with a different degree of success: Russia, China and Iran.
Materials and Methods. The analysis draws on the data obtained with WorkBAT method developed by J. Spence 
and A. Robbins, and their correlation with the values of organizational cultures which are characteristic of indus-
trial colleges. The data on organizational cultures were obtained with OCAI method developed by C. Cameron 
and R. Quinn.
Results. Russian students do not feel the changed nature of labor, their attitude to it is substituted by a wish to 
strengthen clan-based and loosen hierarchical components of the organizational cultures. Iranian students have 
a negative attitude to labor in a real hierarchical environment and a positive attitude to it in an innovative market 
environment, which suggests that they would be engaged and emotionally satisfied. Chinese students, having 
experienced specific organizational cultures of innovative companies in real life, have a positive attitude to labor 
in a hierarchical environment of stability and certainty.
Discussion and Conclusion. The findings contribute to the development of scientific understanding of the role 
of value-based work readiness in the turbulent environment of a modern enterprise and the psychological mecha-
nisms of proactive organizational socialization, taking into account socio-cultural country specificity.
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Аннотация
Введение. Противоречия последних десятилетий между необходимостью участия в инновационных про-
цессах и их закономерной стрессогенностью обусловливают необходимость разработки программ упре-
ждающей организационной социализации для становления компетенций успешного поведения в VUCA 
среде индустрии 4.0. Отношение к труду в условиях девальвации ценности самореализации в труде рас-
смотрено в качестве ключевой компетенции. Цель исследования – выявить особенности отношения к тру-
ду как основы профессиональной социализации студентов индустриальных колледжей стран, с разной 
успешностью входящих в новый технологический уклад России, Китая и Ирана.
Материалы и методы. Анализ построен на данных с применением методики оценки отношения к труду 
WorkBAT Дж. Спенса и А. Роббинса и их соотнесения с ценностями организационных культур индустри-
альных колледжей. Данные об организационных культурах получены с помощью метода OCAI К. Каме-
рона и Р. Куинна.
Результаты исследования. В результате проведенного исследования было выявлено, что российские 
студенты не ощущают изменившегося характера трудовой деятельности, у них сохраняется желание 
усиления клановой и снижения иерархической составляющих организационных культур. Иранские сту-
денты негативно относятся к труду в реальных иерархических условиях и позитивно ‒ к инновацион-
но-рыночным условиям. Китайские учащиеся, испытав в реальности специфику организационных куль-
тур инновационных компаний, положительно относятся к труду в иерархических условиях стабильности 
и определенности. Разработка программ упреждающей организационной социализации строится c учетом 
страновой специфики – баланса ценностной готовности к работе в организационных культурах с домини-
рующими инновационными ценностями, расширения знаний об организационных условиях современно-
го предприятия и умений волевой регуляции деятельности.
Обсуждение и заключение. Полученные результаты вносят вклад в развитие научных представлений 
о роли ценностной готовности к работе в турбулентной среде современного предприятия и психологи-
ческих механизмах упреждающей организационной социализации с учетом социокультурной страновой 
специфики. 

Ключевые слова: индустрия 4.0, индустриальный колледж, студент, организационная культура, ценность, 
инновации, отношение к труду, организационная социализация
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Introduction
An employeeʼs attitude to labor is be-

coming one of the key competences in ever-
changing technological world. Companies 
increasingly need staff who are engaged to 
work, who are psychologically ready for both 
continuous and self-learning and who are ca-
pable of developing themselves together with 
the company [1; 2]. Graduates of industrial 
colleges, being at the forefront of industria-
lization, make no exception. High demand 

for these qualities is explained by ongoing 
organizational changes in companies which 
aim at improving competitiveness and vitality 
on the eve of upcoming Industry 4.0, causing 
variability of external and internal organiza-
tional environments of companies, which are 
becoming more and more unstable, uncertain, 
complex and ambiguous [3–5]. These charac-
teristics of VUCA world are stressogenic by 
nature and, therefore, if improperly handled, 
they can disrupt activities with the level of 

https://doi.org/10.15507/1991-9468.108.026.202203.418-432
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damage being proportionate to the complexity 
of these activities1. This explains why the list 
of personal qualities necessary for a modern 
young worker should include absence of fear 
to make mistakes [6]. Thus, we are observing 
a strong contradiction between the need to in-
volve an employee into VUCA organizational 
environment and its stressogenicity that pre-
vents such involvement. This contradiction 
becomes even more dramatic if we deal with 
green employees who lack practical experi-
ence and special socialization training from 
an educational institution. Such employees 
are graduates of industrial colleges. The actu-
al task of modern education system at all le-
vels is to develop methodological approaches 
and socialization technologies aimed at de-
veloping graduatesʼ competences for life and 
professional activities in VUCA world and 
VUCA organizational environment.

Literature Review
A number of studies reveal peculiarities 

of graduates’ readiness/unreadiness to be-
have effectively in the modern labor market 
which is full of innovative companies. Col-
lege graduates often fail even to reach their 
workplace in the company, giving their pre-
ferences to other areas of employment, which 
clearly indicates that educational process 

failed to develop in them a feeling of readi-
ness to work in modern conditions. This is 
further complicated by a growing trend when 
young people are losing labor values. Thus, 
modern Russia is characterized by the com-
mitment of the older generation, including 
agents of organizational socialization, to the 
values of stability and hope for state protec-
tionism. These values and attitudes are trans-
mitted to young people, restraining their in-
novation and self-realization potential [7; 8]. 
There are also global trends of labor devalua-
tion among young people [8; 9]. The existing 
social conditions – breach of principle of so-
cial justice in the country, lack of ideological 
unity in the society and ineffective state youth 
policy – contribute to further devaluation of 
needs for personal fulfillment in general and 
at work in particular [10, p. 457]. Labor is in-
creasingly becoming a tool of meeting needs 
of a consumer character which are more 
subjectively important. Stressful VUCA en-
vironment does not increase attractiveness 
of labor. The projection of the VUCA envi-
ronment characteristics onto work situations 
faced by an industrial college graduate after 
relative stability of educational process al-
lows us to see both its specific manifestations 
and mental states caused by these manifesta-
tions (Table 1).

1 Kitaev-Smyk L.A. [The Psychology of Stress. The Psychological Anthropology of Stress]. Moscow: Aka-
demicheskiy proekt Publ.; 2009. 944 p. Avaialble at: https://www.studmed.ru/kitaev-smyk-la-psihologiya-stressa-
psihologicheskaya-antropologiya-stressa_6add072bd9f.html (accessed 10.10.2021). (In Russ.)

T a b l e  1.  VUCA organizational environment and the psychological costs which a young 
employee from an industrial college has to pay (examples)

Characteristics of
VUCA organizational 

environment
Manifestations Deprivable 

needs Mental states

Instability Unstable position of the company in a competitive en-
vironment. Internal competition in work relations, in 
remuneration of work 

In security – 
stability

Uncertainty in 
your own posi-
tion; mental ten-
sion, stress

Uncertainty Possibility of introducing new, unknown technolo-
gies, artificial intelligence systems, automation and, as 
a consequence, loss of jobs

Homeostatic, 
in safety

Cognitive disso-
nance, stress

Complexity Subjective complexity of new technologies, teamwork 
relationships. Need to constantly improve qualification

In high self 
esteem

Tension of cog-
nitive functions, 
fear of failure, 
stress

Ambiguity of tech-
nological and social 
situations

Need to make prompt decisions in the presence of al-
ternatives

In safety – in 
psychologi-
cal safety

Stress

Source: The table was compiled by the authors.

https://www.studmed.ru/kitaev-smyk-la-psihologiya-stressa-psihologicheskaya-antropologiya-stressa_6add072bd9f.html
https://www.studmed.ru/kitaev-smyk-la-psihologiya-stressa-psihologicheskaya-antropologiya-stressa_6add072bd9f.html
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These examples clearly show that VUCA 
environment contributes to deprivation of all 
deficient human needs. At the same time in 
the global world countries may differ from 
each other in terms of innovativeness and, 
consequently, it grants us an opportunity to 
compare attitude to labor among young peo-
ple – potential employees of industrial com-
panies, with different employment prospects 
in VUCA organizational environment.

The issue of peculiarities of attitude to 
labor, formed in the educational environment 
of industrial colleges in the countries which 
economies differ in terms of innovativeness, 
has recently become actual. The answer to 
this question can, firstly, contribute to sol-
ving the problem of matching the values and 
personality of an employee with the speci-
fics of the company [11]. Secondly, there is 
an increasing challenge to develop scienti-
fic foundations and new practices of proac-
tive organizational socialization to work in 
a VUCA-organisational environment in dif-
ferent socio-cultural settings [12]. Finally, 
enterprises need to develop approaches to 
select candidates who are able to work effec-
tively in a VUCA environment [13–15].

Statistics show that while 31% of uni-
versity graduates in 2016–2018 do not work 
according to their degrees, college graduates 
show a more substantial percentage (43%) 
while graduates of vocational schools hit 
the mark of 50%. But mostly not because 
of unemployment, its rate in early 2020 is 
about 18% [16]. Assessment of graduates’ 
employment is an important indicator in the 
college system. However, it seldom takes 
into account that a request for training may 
come from obsolete enterprises, in which 
modern young people are unwilling to work, 
while innovative industries fail to find work-
ers with the right qualifications, because the 
educational system lacks both human and 
material resources to train highly-qualified 
personnel [17].

Research into how much employers are 
satisfied with the quality of training in col-
leges showed that a mere 25% of managers 
in domestic businesses feel rather dissatisfied 
than satisfied with the level of qualifications 
of young workers who joined their compa-
nies within the first year after graduation. At 

the same time, 40% of respondents expressed 
their strong dissatisfaction with the level of 
their professional qualifications, while only 
35% of employers were satisfied with it [18]. 
As we all know, workforce training has to 
comply with federal educational standards 
for colleges which, in their turn, might be 
insensitive to current production conditions 
in industries, innovations, results and plans 
to modernize businesses. The issues of psy-
chological preparedness for work in the con-
text of innovation are not considered at all, 
although researchers, reflecting the lack of 
preparation of young people for study and 
work in modern conditions, write about 
the need to develop non-cognitive compe-
tences [19] and career adaptation skills as 
a condition for meeting the changing needs 
of the economy [20].

As it often happens, it is not work moti-
vation that prompts school students to enter 
colleges as part of their educational trajec-
tory. The key trigger for a growing demand 
for college programs is a fall in households’ 
real incomes, which together with growing 
unavailability of higher education “push” 
students with low socioeconomic status out 
of the academic track [21]. At the same time, 
so much sought-after qualities of involve-
ment and readiness which are necessary 
for constant innovative changes cannot be 
formed without motivation to realize oneself 
at work, which gives a sense of subjective 
well-being in VUCA environment, which 
is emotionally responsible for accepting in-
novations in work [22]. Emotions relate to 
the dominant motivation, so it is VUCA en-
vironment which may come as a challenge 
in their work, and by meeting this challenge 
promptly, employees could develop in them-
selves a sense of strong satisfaction which, 
in its turn, might improve involvement and 
a wish to learn further to keep up with chan-
ging demands.

The challenges that VUCA environment 
throw at a worker have sparked in-depth 
research to identify effective approaches to 
live in such environment. Special attention 
was paid to adaptation to VUCA environ-
ment and there were offered such approa-
ches, starting at school and far into lifelong 
learning, as identifying features of VUCA 
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world and ways to respond to its challeng-
es, building life and career design based 
on a person’s own identity, using leader-
ship, counseling and training opportunities 
to build and adjust dynamic life plans [23]. 
Researchers claim there are no universal life 
hacks to live in VUCA world which justi-
fies the development of pedagogy focused 
on developing human abilities for constant 
self-reflection, responsibility and discern-
ment, which will ensure employees’ natural 
universal readiness to dynamic and uncertain 
conditions of life [5].

A model for navigating a person around 
VUCA world has been proposed, and it 
claims that most people do not see variable 
solutions in a particular situation, instead, 
they tend to take simplistic ones, which in 
VUCA world seems dangerous enough [3]. 
We should also look at cross-border workers’ 
commitment. The task has been set to explore 
the critical quality of commitment beyond 
dyadic employer-employee relationships, but 
commitment in multipurpose conditions, in-
cluding organizations, teams, professions and 
customers [4]. Although graduates of indus-
trial colleges tend to work in one enterprise, 
new forms of team and project work set new 
tasks for the college system to teach students 
to adapt to multiple goals and teams.

Some researchers focus on the factors of 
organizational environment that contribute 
to viability of a company in a dynamic inno-
vative world. Thus, it becomes important to 
build an open, trustworthy and learning-ori-
ented organizational culture (OC), capable of 
involving staff to work on anticipation which 
could help those overcome threats and crisis 
phenomena [24]. L. Zakharova shows a de-
cisive role of a supportive model of mana-
gerial interaction in achieving employees’ 
sense of subjective well-being under condi-
tions of innovative changes [22]. At the same 
time, we see how much attentive and pro-
fessional a teacher or supervisor should be: 
external motivation for proactivity increases 

its stress-inducing effects, which manifests 
itself in a sense of worker’s subjective unhap-
piness and, consequently, decreases intrinsic 
motivation to work [25]. D. Yagil shows the 
importance of service leadership for effec-
tive adaptation and high achievements of em-
ployees [26]. These data correlate well with 
the conclusions made by S. Duchek, since 
service leadership and supportive behavior of 
managers lie at the basis of trustworthy cul-
ture and fulfillment of basic UC functions in 
conditions of uncertainty: internal integration 
and external adaptation2.

Briefly summarizing results of research 
into development of readiness to live and 
work in VUCA environment and trying to 
apply these data to industrial college gradu-
ates’ attitude to labor and readiness to work in 
organizational conditions of innovative com-
panies, we can conclude that this issue re-
mains actual and requires further research. 
The obtained results may act as a starting 
point in developing and implementing socia-
lization programs. 

Attitude as a phenomenon was most thor-
oughly examined by outstanding Russian psy-
chologist V. Myasishchev. He claims that at-
titude is formed in personality as a result of 
a person’s conscious reflection of the essence 
of social objectively existing relations in the 
society into their macro- and micro-world in 
which they live. An obligatory component of 
any attitude is an emotion. Without emotions 
there is no attitude, only indifference3.

His thoughts directly steer the research-
er to analyze features of perception of ex-
ternal and organizational contexts in which 
work is done or will be done, how workers 
see abilities to position themselves in these 
contexts, and what emotions this position-
ing is accompanied by. Studies show that the 
most similar to VUCA environment is an or-
ganizational culture (OC) with dominating 
innovative and market components4 [27]. 
Therefore, it makes sense to study industri-
al college students’ attitude to labor through 

2 Schein E.H., Schein P.A. Organizational Culture and Leadership. 5th ed. John Wiley & Sons; 2004. 
416 p. Available at: https://www.wiley.com/en-ie/Organizational+Culture+and+Leadership%2C+5th+Edition
-p-9781119212041 (accessed 20.09.2021).

3 Myasishchev V.N. [Psychology of Relationships]. 4th ed. Moscow: MODEK Publ.; 2011. 400 p. Availab-
le at: http://web.krao.kg/10_psihologia/0_pdf/10.pdf (accessed 20.09.2021). (In Russ.)

4 Zakharova L.N., Leonova I.S., Korobejnikova E.V. [Values Conflict and Psychological Vitality of Personnel 
of Russian Enterprises: A Monograph]. Nizhny Novgorod: NNGU, 2017. 406 p. (In Russ.)

https://www.wiley.com/en-ie/Organizational+Culture+and+Leadership%2C+5th+Edition-p-9781119212041
https://www.wiley.com/en-ie/Organizational+Culture+and+Leadership%2C+5th+Edition-p-9781119212041
http://web.krao.kg/10_psihologia/0_pdf/10.pdf
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organizational cultures of these colleges in 
countries with different levels of involve-
ment in innovation processes: Russia (45th 
place in the Global innovativeness rating), 
China (12th place) and Iran (60th place)5, 
which correspond to different OC models6.

Purpose of the empirical study – to iden-
tify characteristics of attitude to labor among 
students from industrial colleges in Russia, 
China, Iran and how these characteristics re-
late to organizational and cultural conditions 
at their future workplaces which will form the 
basis for developing programs of organizatio-
nal socialization. The organizational culture 
of industrial colleges in the three countries 
has been thoroughly analyzed and described 
in earlier publications [28; 29]. Here we pre-
sent the results of students’ attitudes towards 
work in these organizational cultures.

Materials and Methods
The methodological basis of our research 

is V. Myasishchev’s theory of relations, 
K. Cameron and R. Quinn’s concept and 
typology of organizational culture7. V. Mya-
sishchev’s theory analyzes how relations 
emerge taking into account challenges of 
the social context in which students live and 
study. The value approach to OC offered by 
K. Cameron and R. specifies value determi-
nation of studentsʼ attitude to labor, because, 
according to their model, organizational cul-
tures differ at the level of their basic values. 
Clan OC is based on relational values. Clan-
based OC is based on values of relations, 
adhocratic – values of innovativeness, mar-
ket-based- values of success in a competitive 
environment and hierarchical – values of fol-
lowing instructions, algorithms, order.

Organizational Culture Assessment In-
strument (OCAI) developed by K. Cameron 
and R. Quinn and supplemented with two 
questions for students – “What conditions 
are likely to be in the enterprise where you 
will come to work?”, “In an enterprise with 

what organizational conditions would you 
like to work?” [28].

Respondents. Male students of indus-
trial colleges in Russia (Nizhny Novgorod, 
110 students), China (Guangxi, 110 students), 
Iran (Tehran, 100 students), a total of 320 res-
pondents. Three colleges were represented 
from each city. All respondents were informed 
of the purpose of the study and expressed their 
willingness (consent) to cooperate.

Attitude to labor was studied with Work-
BAT method developed by J. Spence and 
A. Robbins [30] to identify the characteristics 
of attitude to labor most demanded by Indus-
try 4.0: involvement, activity, satisfaction. 
The method was adapted: conjugate scales 
of non-involvement, passivity and aversion 
to work were singled out. Commitment to 
work was determined by equality or excess 
of respondentsʼ score on each of three scales 
of 3.5 points out of 5 possible. Laziness was 
determined by equality or a lesser value of 
2 points. Respondents answered the test 
questions after they completed internship.

To process statistical data we used non-
parametric Mann ‒ Whitney and Wilcoxon 
criteria, Spearman’s calculation of rank cor-
relation coefficients.

The results are shown in Tables 2–6.

Results
Data in Table 2 show that students are 

close to each other in terms of engagement.
Levels of activity demonstrate signi-

ficant differences in almost all compared 
groups. Iranian students stand out from the 
crowd as their activity index is minimal.

Of particular interest for us is indica-
tors showing pleasure from work, because 
emotions associated with work are its most 
important regulators. We can see that Ira-
nian students are the least satisfied with 
labor, their emotions are mostly negative 
(3.01 points). Scores of Chinese and Russian 
students lie close.

5 Global Innovation Index 2021. Eds. S. Dutta, L.R. Leyn, S. Wunsch-Vincent. Cornell SC Johnson Col-
lege of Business; 2021. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf (accessed 
15.11.2021).

6 Zakharova L.N., Leonova I.S., Korobejnikova E.V. [Values Conflict and Psychological Vitality of Personnel 
of Russian Enterprises: A Monograph].

7 Cameron K.S., Quinn R.E. Diagnosing and Changing Organizational Culture Based on the Competing 
Values Framework. 3rd ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass; 2011. Available at: https://webuser.bus.umich.edu/
cameronk/PDFs/Organizational%20Culture/CULTURE%20BOOK-CHAPTER%201.pdf (accessed 15.11.2021).

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf
https://webuser.bus.umich.edu/cameronk/PDFs/Organizational%20Culture/CULTURE%20BOOK-CHAPTER%201.pdf
https://webuser.bus.umich.edu/cameronk/PDFs/Organizational%20Culture/CULTURE%20BOOK-CHAPTER%201.pdf
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Studying into data on the percentage of 
students with high and low scores on attitude 
to labor (Table 3) gives us more detailed in-
formation. These data signal significant diffe-
rences in attitude to labor among students in 
all three countries. The number of Russian stu-
dents with high level of involvement is mini-
mal – 12.5%. Chinese and Iranian students are 
much more involved and demonstrate approx-
imately the same quantity – 25%. In terms of 
low involvement, Iranian male students are in 
the lead – 54.2%. Russian and Chinese ones 
have approximately the same low level of en-
gagement, which, with Chinese students hav-
ing double advantage in terms of high level of 
engagement, means that most Russians show 
an average level of engagement. Iranian stu-
dents are polarized, most of them demonstrate 
non-involvement. Chinese students demon-
strate a healthy balance, with a slightly higher 
proportion of moderately involved students 
and a third of uninvolved ones. Thus, in terms 
of high and middle-level engagement, Chi-
nese students are in the lead.

As indicators of activity clearly show, 
low level of activity is characteristic of 
all students. The largest number of active 

T a b l e  2.  Attitude to labor among students from Chinese, Russian and Iranian industrial 
colleges

Country
Attitude to labor

Involvement Activity Pleasure N of scores, total Non-involvement Passivity Disgust
Russia 2.69 2.44 2.44 7.57 2.31 2.55 2.56
China 2.79 2.82 2.43 8.04 2.21 2.18 2.57
Iran 2.78 2.15 1.99 6.92 2.21 2.85 3.01

U
RY – C – Т – – Т –
YC – I – ** ** – * *
YR – I – * ** * * *

Notes. R – Russia, C – China, I – Iran; Y – young men, U – the Mann – Whitney rank sum test, * – p ≤ 0.05; 
** – p ≤ 0.01, T – trend; – no statistically significant differences.

students is in Russian colleges, but at the same 
there are many passive students too – 43.8%. 
Iranian colleges demonstrate the lowest 
number of active students (6.8%). The acti-
vity of Chinese young people is represent-
ed by median values when compared across 
countries: they have fewer active students 
than Russians and significantly more than 
Iranian students. Thus, Russian students are 
quantitatively in the lead in terms of activity 
with reference to labor.

To explain why students from all three 
countries demonstrate different attitude to 
labor one should start by analyzing their 
perceptions of the future workplace, since 
these perceptions make up a strong motivat-
ing factor, and then move to comparing these 
perceptions with characteristics of their de-
sirable workplaces.

Table 4 presents data on how students 
see organizational conditions of their real 
and desirable workplaces.

Russian students see both real and future 
place of work with dominating clan values and 
moderate innovative and market values. Hier-
archical values are also moderate in the orga-
nizational conditions of their real workplace.  

T a b l e  3.  Ratio of students with different levels of commitment to work values at colleges in 
Russia, China and Iran, %

Country
Involvement Activity Satisfaction

High Low High Low High Low
Russia 12.5 37.5 31.3 43.8 25.0 31.3
China 25.0 34.4 21.9 28.1 18.8 25.0
Iran 24.4 54.2 6.8 44.4 7.2 43.2
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In their desirable workplace, hierarchical va-
lues that determine, along with other things, 
work discipline and respect for technologi-
cal regulations make up a mere 18%. This 
is the lowest value among students in all 
three countries. The prevalence of the clan 
component in OCs of both real and desirable 
workplaces explains both high level of acti-
vity and, in general, high level of pleasure, 
which is connected, according to test data, 
with work at a relatively poor level of stu-
dents’ engagement.

The respondents’ answers to test ques-
tions are likely to contain value associa-
tions with clan OC, which explains mana-
gement’s tolerance to violations of work 
and technological discipline and possibility 
to resolve conflicts through interpersonal 

T a b l e  4.  How college students from Russia, China and Iran perceive organizational culture of 
their real and desirable workplaces

Colleges

Perceptions of organizational culture of the company
Perceptions of real and desirable enterprise

Clan Adhocracy  
(Innovativeness) Market (business) Hierarchy

Rе Des W Rе Des W Rе Des W Rе Des W
Russia 32.1 35.7 * 21.6 23.0 – 23.2 22.7 – 23.2 18.3 *
China 27.2 25.9 – 21.7 21.9 – 25.2 26.1 – 25.7 26.0 –
Iran 18.7 30.1 ** 23.6 27.6 * 26.8 17.6 ** 31.1 24.7 *
U R–C * * – – – * * **
U R–I * * – * * * * **
U C–I * * – * – * * –

Notes. R – Russian colleges, C – Chinese colleges, I – Iranian colleges; Re – perceptions of OC of companies 
where college graduates are most likely to work in the future, Des – perceptions of OC of companies where 
college graduates would like to work, their desirable place of work; U – the Mann ‒ Whitney rank sum test, 
W – Wilcoxon criteria; * – p ≤ 0.05; ** – p ≤ 0.01, T – trend; – no statistically significant differences.

interaction. These expectations almost fully 
coincide with the present and desirable OC 
of the colleges in which they studied. Ac-
cording to data presented in Table 5, Rus-
sian students, unlike Chinese and Iranian 
ones, have the most distinctive clan compo-
nent in college OC, and their expectations 
are connected with bringing this component 
to full dominance (to 36%) with a corre-
sponding decrease in the hierarchical com-
ponent (to 18% from the already low 22%). 
Therefore, one should very cautiously treat 
data showing high level of activity and 
pleasure from work at a relatively low level 
of involvement. Most likely, these indexes 
can be explained by having an opportunity 
to build interpersonal relations and commu-
nication through work.

T a b l e  5.  Organizational culture in colleges from Russia, China and Iran and students’ 
organizational and cultural preferences

Colleges

Components of college organizational culture

Clan Adhocracy (Innova-
tiveness) Market (business) Hierarchy

A D W A D W A D W A D W
Russia 34.1 35.8 – 22.9 23.8 – 21.0 21.7 – 21.7 18,1 *
China 27.0 27.1 – 22.0 22.7 – 25.8 25.0 – 25.8 24.7 –
Iran 32.2 32.9 – 9.9 28.8 ** 19.1 10.7 ** 40.0 26.6 **
U R–C * ** – – * * * *
U R–IC – Т * * - * * *
U C–I * * * * * * * –

Notes. A – actual, D – desirable expression of the OC component; R – indexes in Russian, C – in Chi-
nese and I – in Iranian colleges; U – the Mann ‒ Whitney rank sum test, W – Wilcoxon criteria; * – p ≤ 0.05; 
** – p ≤ 0.01, T – trend; – no statistically significant differences.
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The data on Iranian studentsʼ expecta-
tions and preferences for their future work-
places show that they are expecting a strong 
deficit of clan values and the prevalence of 
hierarchical ones in their future workplaces. 
For them, this appears much worse than the 
situation in colleges. In colleges, the clan 
component is represented by 32%, which is 
sufficient for good psychological well-be-
ing, although students are dissatisfied with 
lack of innovativeness. And what is awai-
ting them, in their opinion, is a workplace 
with 19% on clan values, a high level of 
market and hierarchical values. Their ex-
pectations show a totally different picture: 
hierarchical-clan OC with a distinctive ad-
hocracy component, but such OC seems un-
realistic. This explains low levels of activi-
ty and pleasure, as expectations demotivate 
rather than motivate Iranian students. A re-
latively high level of engagement of every 
fourth young men, with a very high level 
of non-involvement of more than half of 
the students, confirms these facts. Perhaps, 
Iranian students are frightened by their un-
preparedness to work in existing enterpri-
ses. This fact becomes even more visible in 
the context of innovative environment. In 
colleges, they see the share of innovative 
values at 10%, however, as they believe, 
they need 29%. In enterprises, the level of 
innovativeness, in their opinion, is signifi-
cantly higher than in their colleges. Even 
in a real future workplace, this level is 24% 

while at an unattainable desirable enterprise 
it is already 28%, higher than in China and 
Russia (according to Russian and Chinese 
students’ assessments). Perhaps, Iranian stu-
dents do not understand it when they make 
their emotional assessments.

China has developed a very balanced OC 
model. The scores of OC about perceiving 
real and desirable workplaces look similar, 
and so do characteristics of OCs in their in-
dustrial colleges. Data from Chinese respon-
dents seem to be the most consistent with 
their attitude to labor. Moderate activity and 
emotional evaluations speak for good, con-
scious, will-powered self-regulation, which 
is necessary in their work and which con-
tains many other things, not supported by 
emotions of pleasure.

The analysis of correlations between in-
dicators of attitude to labor and the specifics 
of organizational culture of their desirable 
workplaces is presented in Table 6.

The level of involvement among Russian 
students does not relate to value characteris-
tics of the OC of their desirable workplace. 
It is important to note that the expected level 
of clan values does not affect their engage-
ment to work. This fact once again under-
lines the importance of clan values in the re-
spondentsʼ non-employment relations, thus, 
their potential employer should be aware of 
it. Clan values create a high level of subjec-
tive well-being, but this does not affect work 
either positively or negatively.

T a b l e  6.  Correlations between characteristics of the organizational culture of their desirable 
workplaces and indicators of attitude to labor among industrial college students

Indicators of 
attitude to labor

Value components of the organizational culture of a desirable workplace
Country of 

colleges Clan Adhocracy  
(Innovativeness)

Market  
(business) Hierarchy

Involvement Russia –.033 .136 .050 –.109
China –.186 –.518** –.049 .565**

Iran –.205 .200 –.197 –.107
Activity Russia –.020 –.037 .050 .300*

China .007 –.421* –.043 .386*

Iran .009 .336* .304* .146
Pleasure Russia –.010 .017 –.119 .157

China –.109 –.315* –.006 .379*

Iran .156 .310* –.176 –.106

Notes. * – p ≤ 0.05; ** – p ≤ 0.01.
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It is interesting to note the negative cor-
relation between involvement and adhoc-
racy among Chinese students (r = –.518, 
p ≤ 0.01). In an innovative economy, mas-
tering innovative technologies in produc-
tion and then adopting them in management 
seem to be associated with high personal 
costs for respondents. Chinese students’ in-
volvement depends on the level of hierar-
chy (r = .565, p ≤ 0.01). Certainty, although 
largely associated with a loss of autonomy in 
decision-making, significantly contributes to 
engagement, although it deprives employees 
of some positive emotions.

Iranian students, as well as Russian ones, 
do not demonstrate significant connections 
with the characteristics of OC.

We have revealed some connections bet-
ween activity and value components of the 
OC of desirable workplaces, except for Rus-
sians. We have also discovered some intere-
sting data on Chinese and Iranian colleges. 
Chinese students decrease their activity when 
the adhocratic component of OC increases and 
increase their activity when the hierarchical 
component increases. This might be explained 
by the fact that hierarchical OC requires obe-
dience. It is easier than to show your own ac-
tivity. Iranians demonstrate different connec-
tions. Unlike Chinese students, Iranians are 
ready to increase activity as the adhocratic and 
market components of OC grow which means 
that Iranian students have more idealistic per-
ceptions about market-innovative OC. They 
seem to treat it as a much more stimulating ac-
tivity as compared with Chinese students who 
experience strong demand for such OC.

When analyzing correlations between 
pleasure and OC of the desirable workplace, 
it is worth mentioning that Chinese students 
already demonstrate expected negative con-
nections between pleasure and adhocracy, 
which confirms great psychological costs 
associated with work in an innovative envi-
ronment. We have also found that pleasure 
grows with an increase in hierarchicality, 
which also confirms that Chinese students 
choose the prevalence of the hierarchical 
component in their desirable jobs, which 
growth, manifesting itself in improved sta-
bility, predictability and certainty, will boost 
their pleasure from work.

Data on Chinese students, who are 
more likely to encounter VUCA environ-
ment in industrial enterprises, proves how 
much this type of environment may be psy-
chologically difficult for them and is not re-
jected just by understanding its necessity.

Data from Iranian students show that, un-
like Chinese students, they, on the contrary, 
anticipate an increase in pleasure (r = .310, 
p ≤ 0.05) along with an increase in the adho-
cratic component.

Discussion and Conclusion
Attitudes toward labor differ among stu-

dents in Russian, Chinese and Iranian indus-
trial colleges. It reveals the specifics of the 
culture and development of the countryʼs 
economy. Chinese colleges produce the high-
est quantity of highly and moderately engaged 
students (65.6%). They combine involvement 
with an average level of activity and pleasure 
from work. As for Iranian students, 45.8% of 
them are involved in work. They are charac-
terized by a low level of activity and pleasure 
from work. In Russian industrial colleges the 
quantity of highly and moderately involved 
students is 12.5 and 62.5% respectively. Only 
a third of the students interviewed demon-
strate high activity and a fourth enjoy plea-
sure from work. However, Russian college 
students have poor knowledge about organi-
zational conditions of innovative enterprises, 
they treat as such prevailing clan values and 
weakening of hierarchical values. No signifi-
cant correlations between value characteris-
tics of the desirable workplace and indicators 
of attitude to labor were found, which shows 
that the data obtained with the questionnaire 
most likely refers to interpersonal realities of 
the clan model with a weakening hierarchical 
component of OC.

Iranian students do not see prospects 
of employment in innovative enterprises, 
they evaluate their current OC in colleges 
as unfavorable, with a strong deficit of in-
novativeness. They also link their attitude to 
labor with the possibility to increase activity 
if the market component of OC grows or if 
they become more satisfied by participating 
in strengthening innovative processes.

Chinese colleges have developed a har-
monious organizational culture rather than 
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a market-innovative one. In terms of its cha-
racteristics, it is close to the OC of Chinese 
students' desirable places of work. Chinese 
students, when they describe organizational 
conditions of their desirable workplace, do 
not link increasing innovativeness of a com-
pany with an increase in their own engage-
ment and the degree of pleasure from work. 
On the contrary, they associate both involve-
ment, activity and pleasure from work with 
strengthening the hierarchical component in 
the OC. This shows that VUCA environment 
of an industrial enterprise, for which Chinese 
students are preparing themselves and want 
to work in, seems to them very uncomplica-
ted and probably stressful, as they consider 
stability, certainty and strong managerial 
control of the hierarchical component of OC 
more suitable for them.

The results of the study showed that de-
velopment of proactive organizational so-
cialization programs is actual for students 
in Chinese, Iranian and Russian industrial 
colleges, however, one need to take into ac-
count the country’s specifics. Moreover, the 
experience of training students in Chinese 
colleges may be useful in Russian condi-
tions, where lack of both knowledge and 
value readiness to work in a market envi-
ronment can result in a much stronger nega-
tive rejection effect than that of Chinese stu-
dents, who tend to be ready to follow a given 

course and endure difficulties at the expense 
of conscious self-regulation. Russian stu-
dents should be given opportunities to enjoy 
self-actualization in a psychologically com-
plex market dynamic environment with cha-
racteristics of uncertainty. The experience of 
training students in Iranian colleges signals 
about one more possible problem. Reducing 
uncertainty in today's environment leads to 
a sense of futility due to lagging behind the 
evolving reality.

Therefore, Russian colleges need to start 
managing the level of technological and 
psychological certainty in order to prevent 
shocks from organizational environment at 
would-be enterprises for psychologically 
unprepared graduates. Relevant tasks in-
clude development and implementation of 
programs to form not only value readiness 
to work in the appropriate type of organiza-
tional culture, but also knowledge of orga-
nizational conditions of modern enterprise, 
competencies of readiness to work in VUCA 
environment, being able to anticipate the 
difficulties caused by situations of natural 
external and organizational uncertainty, to 
learn and work in such conditions, as well 
as to develop skills of conscious volitional 
self-regulation. This, in turn, requires trai-
ning for teachers who should be able to solve 
complex tasks of proactive socialization in 
turbulent conditions.
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Аннотация
Введение. В современном обществе продолжается распространение коррупции в сфере высшего образо-
вания. Изменение социальных отношений в высшей школе усугубляют коррупционные правонарушения 
в образовательной среде. Цель исследования – проанализировать антикоррупционные механизмы управ-
ления университетским образованием и дать эмпирическую оценку их эффективности. 
Материалы и методы. С помощью компаративного и теоретического анализа построена модель антикор-
рупционного управления университетским образованием. Метод моделирования позволил интерпретиро-
вать термин «антикоррупционный механизм управления в высшей школе». Эмпирическая база исследова-
ния включает результаты анкетирования у 345 выпускников вузов г. Екатеринбурга на выявление причин 
коррупции, коррупционной ситуации, способов ее профилактики и эмпирической оценки эффективности 
предложенных антикоррупционных механизмов управления университетским образованием. 
Результаты исследования. Выполнена классификация видов и предложено содержание антикоррупци-
онных механизмов управления университетским образованием на основе проводимой государством поли-
тики. Разработанная модель антикоррупционного управления университетским образованием включает 
четыре взаимосвязанных механизма: социально-психологический, нормативно-правовой, морально-нрав-
ственный и экономико-управленческий. 
Обсуждение и заключение. Полученные результаты вносят вклад в антикоррупционную деятельность 
государства. Предложенная модель антикоррупционного управления университетским образованием но-
сит универсальный характер. Наименее влияют на эффективность антикоррупционного управления соци-
альные механизмы управления.

Ключевые слова: университетское образование, государственное управление, коррупция, антикоррупци-
онные механизмы управления, высшая школа, студент, преподаватель 
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Abstract
Introduction. Corruption in higher education continues to spread in modern society. Changing social relations 
in higher education can exacerbate corruption offenses in the educational environment. The purpose of the study 
is to analyze the anti-corruption mechanisms of university education management and make an empirical assess-
ment of their effectiveness. 
Materials and Methods. With the help of comparative and theoretical analysis, a model of anti-corruption ma-
nagement of university education is constructed. The modeling method made it possible to interpret the term “an-
ti-corruption management mechanism in higher education”. The empirical base of the study rides on the results 
of a survey of 345 graduates of Yekaterinburg universities to identify the causes of corruption, the corruption 
situation, ways to prevent it, and an empirical assessment of the effectiveness of the proposed anti-corruption 
mechanisms of university education management.
Results. The classification of types and the content of anti-corruption mechanisms for managing university edu-
cation is proposed on the basis of the policy pursued by the state. The developed model of anti-corruption ma-
nagement in university education includes four interrelated mechanisms: socio-psychological, legal, moral, and 
economic management ones.
Discussion and Conclusion. The results obtained contribute to the anti-corruption activities of the state. The pro-
posed model of anti-corruption management is universal. Social management mechanisms have the least impact 
on the effectiveness of anti-corruption management.

Keywords: university education, public administration, corruption, anti-corruption management mechanisms, 
higher education, student, teacher
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Введение
Коррупция как негативное явление 

преследует человечество на протяжении 
всей истории, несмотря на все меры про-
тиводействия. Это социальное зло имеет 

в основе антиморальное и противоправ-
ное поведение отдельных представителей 
общества и профессиональных групп. 

Число коррупционных преступлений 
в стране с начала 2021 г. выросло почти 
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на 12 % по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года, 50 % из них – это 
взяточничество1. Происходит рост кор-
рупционных преступлений несмотря на 
принимаемые на общегосударственном 
уровне меры по противодействию кор-
рупции и разработанные стратегии и дей-
ствующее законодательство в этой сфере.

Особое место в совокупности всех 
коррупционных преступлений занимает 
коррупция в сфере высшего образования. 
Коррупционные преступления в образо-
вании не только снижают эффективность 
функционирования общественного секто-
ра, но и препятствуют росту социального 
капитала, а также демотивируют тех, кто 
стремится к приобретению новых знаний 
и навыков, формируют у молодого поко-
ления искаженную систему ценностей. 
Данный вид преступлений обладает раз-
нообразными косвенными негативными 
воздействиями и наносит значительный 
косвенный ущерб государству и обще-
ству, а также такими отрицательными воз-
действиями, которые в полной мере про-
являются только в долгосрочном аспекте, 
в том числе в качестве публичного управ-
ления и деятельности профессиональных 
сообществ.

В соответствии с п. 36 Национально-
го плана противодействия коррупции на 
2021–2024 гг. Министерству науки и выс-
шего образования и вузам предстоит реа-
лизовать следующие мероприятия в сфе-
ре антикоррупционной деятельности:

1)	провести научно-практические кон-
ференции для студентов и работников по 
противодействию коррупции в вузах;

2)	открыть программы магистратуры 
«Антикоррупционная деятельность»;

3)	реализовать программы по ан-
тикоррупционному просвещению на 
2021–2024 гг. по образовательным про-
граммам высшего образования2.

Актуальность исследования обуслов-
лена тремя факторами. Первый фактор – 
это необходимость борьбы с коррупцией 
в разных сферах ее проявления. Высшее 
образование – социальный институт, где 
быстро распространяются новые идеи 
и формируются новые модели поведе-
ния, носителями которых становятся мо-
лодые люди.

Второй фактор – высшее образова-
ние выполняет важную аксиологиче-
скую функцию. Молодые люди – носи-
тели ценностей; они должны сохранять 
традиции, обычаи и культуру российско-
го общества. Это обстоятельство требует 
реализации социально-психологическо-
го и морально-нравственного механизма 
управления университетским образова-
нием.

Третий фактор – необходимость со-
здания в системе образования условий 
для воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей, 
исторических и национально-культурных 
традиций3. 

Целостная модель антикоррупцион-
ного управления университетским обра-
зованием ни в отечественной, ни зару-
бежной науке до сих пор не представлена. 
Цель статьи – анализ теоретически обос-
нованных и разработанных антикорруп-
ционных механизмов управления универ-
ситетским образованием, эмпирическая 
оценка их эффективности. 

Обзор литературы
Проблема образования и коррупции 

характерна не только для российской дей-
ствительности. Коррупция в высшем об-
разовании является предметом растущей 
международной озабоченности государств, 
преподавателей, студентов и других заин-
тересованных сторон образовательных 

1 Глава Национального антикоррупционного комитета объяснил, почему в России резко увеличилось 
число коррупционных преступлений [Электронный ресурс] // Комсомольская правда. 30 марта 2021 г. 
URL: https://www.kp.ru/daily/27258/4390177/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 
06.01.2022).

2 О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы : Указ Президента РФ от 
16.08.2021 № 478 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392999 
(дата обращения: 06.01.2022).

3 Национальный проект «Образование» // Министерство просвещения Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://edu.gov.ru/national-project/about (дата обращения: 02.12.2022).
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392999/
https://edu.gov.ru/national-project/about/
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отношений. Масштабы ее распростране-
ния создают угрозу деятельности органи-
заций высшего образования во всем мире, 
поэтому исследования в этой сфере но-
сят междисциплинарный и комплексный 
характер. Зарубежные и отечественные 
исследователи коррупционных правона-
рушений в системе высшего образования 
рассматривают обширные аспекты прояв-
лений коррупции.

В высшей школе необходимо созда-
ние и поддержание прозрачной правовой 
системы в университетском управлении, 
усиление кадрового потенциала руково-
дителей, повышение ответственности за 
процесс управления всеми видами струк-
тур, что может помочь построить эффек-
тивную структуру образовательных си-
стем, свободных от коррупции4. Поэтому 
для борьбы с коррупцией в университет-
ской среде в России органами государ-
ственной власти выбраны антикоррупци-
онные нормы и экономические правила, 
прозрачные процедуры, определяющие 
ответственность между различными за-
интересованными сторонами, распреде-
ление и использование образовательных 
ресурсов (с чем можно полностью согла-
ситься) как проявлением нормативно-пра-
вового механизма управления универси-
тетским образованием. Следует отдельно 
подчеркнуть, что вопросам функциональ-
но-структурного анализа антикоррупци-
онных институтов, прозрачности деятель-
ности органов публичного управления, 
а также вопросам повышения правосо-
знания граждан путем воспитания в них 
антикоррупционной модели поведения 
уделяется особое внимание как в России, 
так и в других странах, например в Рес-
публике Казахстан [1–3].

По результатам сравнительного анали-
за национального законодательства и на-
циональных систем высшего образования 
в Соединенных Штатах Америки и Рос-
сийской Федерации А. Л. Осепян сделал 
вывод, что в обеих системах высшего об-
разования есть управленческие иерархии, 

основанные на меритократии и принципе 
получения прибыли от образовательных 
услуг. В результате чего формы коррупции 
в высшем образовании двух стран стано-
вятся очень похожими по коррупционным 
правонарушениям [4]. 

Другие авторы анализируют способы 
академического обмана и формы взяточ-
ничества, а также современные проблемы 
развития науки и высшего образования, 
отмечая, что в современном обществе 
значительно увеличивается зависимость 
регулируемых сфер от личных интересов 
тех, кто включен в систему публичного 
управления. Авторы на основе теории ин-
ституциональной коррупции исследуют 
этот феномен и приходят к выводу о его 
влиянии на университетское образова-
ние [5–7]. Проведенные реформы выс-
шей школы постепенно утрачивают оте-
чественные традиции науки и высшего 
образования, снижая академическую со-
ставляющую образовательных программ, 
включающую гуманитарные дисципли-
ны, необходимые для формирования по-
зитивного поведения студента в профес-
сиональной деятельности. 

В настоящее время обязанность де-
кларирования своих доходов в России 
возложена и на руководителей вузов, что 
можно считать как реализацию экономи-
ко-управленческого механизма противо-
действия коррупции и принципа откры-
тости в управлении образованием [8].

Организационно-экономический ме-
ханизм управления вузом как механизм 
государственного управления образова-
нием рассматривается на примере США, 
Великобритании, Норвегии, Швеции, 
Японии и др. Согласно положениям эко-
номической теории участие государ-
ства оправдано в целях использования 
или распределения ресурсов в интересах 
общества и государства, и это участие го-
сударства должно иметь пределы [9].

Наиболее частой причиной корруп-
ционных проявлений в высшей школе 
сохраняется форма взятки. Так, в 2016 г. 

4 Hallak J., Poisson M. Corrupt Schools, Corrupt Universities: What Can Be Done? UNESCO Publishing, 
2007. 313 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/44837473_Corrupt_Schools_Corrupt_Universities_
What_Can_be_Done (дата обращения: 02.12.2022).

https://www.researchgate.net/publication/44837473_Corrupt_Schools_Corrupt_Universities_What_Can_be_Done
https://www.researchgate.net/publication/44837473_Corrupt_Schools_Corrupt_Universities_What_Can_be_Done
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в 140 российских вузах были опрошены 
450 преподавателей и 1 200 студентов. 
Данное исследование показало, что эф-
фективность антикоррупционной полити-
ки в высшей школе зависит от формирова-
ния антикоррупционного мировоззрения 
и антикоррупционных настроений субъ-
ектов образовательного процесса, опреде-
ляющих интеллектуальное и ценностно-
эмоциональное отношение к коррупции 
и влияющих на готовность к антикорруп-
ционной деятельности. Для этого необ-
ходима эффективная антикоррупционная 
политика в университетах, что требует 
применения комплекса методов противо-
действия коррупции [10]. В исследовании 
С. С. Донецкой отмечено, что до 60 % рос-
сийских студентов не только могут быть 
потенциально вовлечены в коррупцион-
ные отношения, но и в большинстве случа-
ях выступают инициаторами коррупцион-
ных связей, установлена закономерность: 
чем старше вуз, тем больше преподавате-
лей вовлечено в коррупционный процесс 
и чаще случаи взяточничества [10].

В научных исследованиях указывают-
ся и другие причины коррупции в системе 
высшего образования: реформы образова-
тельных структур, изменения в управле-
нии ресурсами; достижение личного успеха 
не через заслугу и тяжелую работу, а с ис-
пользованием действий «наименьшего со-
противления» и мошенничества; получе-
ние прямых материальных выгод [11–13]. 
Формированию антикоррупционного со-
знания посвящено ряд российских исследо-
ваний. Например, Н. В. Сюзева предлагает 
использовать провокативные методики при 
антикоррупционном воспитании обуча-
ющихся [14].

В настоящее время предложена тео-
рия социального капитала, согласно ко-
торой значительное сокращение степени 
коррупции не может быть достигнуто 
чисто техническими средствами, поэтому 
требуется более широкий подход в целях 
формирования гражданского общества 
с антикоррупционной идеологией [15]. 
Безусловно, можно поддержать основные 
положения теории социального капитала. 
Без обращения к гражданскому обществу, 
его нравственным и моральным устоям 

побороть коррупцию практически невоз-
можно, что доказано исторически в циви-
лизационном развитии государств и об-
ществ в разных странах.

Некоторые исследователи связывают 
распространение коррупции в универси-
тетах России и странах бывшего Союза 
с советским наследием, подчеркивая, что 
коррупция является частью обществен-
ных отношений, и предлагают проводить 
унифицированные тестирования при по-
ступлении в университеты [16–18]. Мно-
гие проблемы современного образования 
не всегда следует связывать с существо-
вавшими проблемами в советской высшей 
школе. Забыв и игнорируя позитивные 
традиции отечественного образования, 
можно потерять стратегию образования 
будущего, в котором коррупция может 
сохранить свою привлекательность и ак-
туальность.

Анализируя предметы исследований 
проявлений коррупции в университете 
установлено, что в работах рассматри-
вались разные аспекты этого явления: 
формально-этический и экономический 
аспекты коррупции; проблемы регули-
рования образовательной среды, при-
водящие к неравенству и стратифика-
ции работников высшей школы; причины 
неравенства зарплат преподавателей выс-
шей школы, способствующие социаль-
ному напряжению; коррупционные де-
струкции при модернизации социальных 
институтов и реакции на них гражданско-
го общества [19–21]. В результате чего по-
явились криминогенные характеристики 
правосознания и поведения отдельных 
граждан и профессиональных групп, что 
представляется в современных условиях 
как феномен коррупционной культуры, 
разъедающий общество изнутри и тормо-
зящий в процессе получения университет-
ского образования формирование у моло-
дых людей антикоррупционного сознания, 
основанного на правовых и моральных 
нормах, действующих в государстве.

Однако изучению антикоррупционных 
механизмов в университетском управле-
нии, анализу их видов и содержания на 
основе системного подхода и действу-
ющей государственной политики в сфере 
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противодействия коррупции в высшей 
школе в исследованиях уделяется недо-
статочное внимание. В своей работе ав-
торы впервые теоретически обосновали 
и разработали антикоррупционные меха-
низмы управления университетом в Рос-
сии и предложили модель антикорруп-
ционного управления университетским 
образованием как универсальную модель 
для системы образования в целом.

Материалы и методы
В методологии исследования авторы 

исходили из основных положений тео-
рии устойчивого развития систем. С точ-
ки зрения достижения целей устойчивого 
развития в качестве базы были взяты цели 
в области устойчивого развития ООН, 
направленные на признание государства-
ми мер по наращиванию экономического 
роста и решению целого ряда вопросов 
в области образования, что может быть 
достигнуто деятельностью разных эффек-
тивных институтов управления, в том чис-
ле в области противодействия коррупции5. 

Исследование антикоррупционных ме-
ханизмов управления университетским 
образованием проводилось на основе 
компаративного и теоретического анали-
за. Компаративный анализ источников, 
посвященных теоретическим и практиче-
ским аспектам распространения и причи-
нам коррупции в высшей школе в России 
и за рубежом, позволил выявить различия 
и особенности между странами. Теорети-
ческий анализ был применен для оценки 
имеющегося российского и зарубежно-
го опыта в сфере противодействия кор-
рупции, осуществления классификации 
видов и определения содержания анти-
коррупционных механизмов управления 
университетским образованием на основе 
проводимой государством антикоррупци-
онной политики в сфере образования. 

Метод моделирования позволил уточ-
нить понятие «университетское обра-
зование», предложить интерпретацию 
термина «антикоррупционный механизм 
управления в высшей школе», разработать 

модель антикоррупционного управления 
университетским образованием. Анкети-
рование примененялось для определения 
отношения выпускников высшей школы 
к коррупционным проявлениям в г. Ека-
теринбург: УрФУ (специальность «Госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние») и Уральский институт ГПС МЧС 
России (специальность «Пожарная без-
опасность»). Анкета включала в себя 
три блока с разработанными вопросами. 
В первом блоке вопросы касались выясне-
ния причин распространения коррупции. 
Во втором блоке вопросы были направле-
ны на исследование коррупционной си-
туации в образовательной среде высшей 
школы и способы профилактики корруп-
ции. В третьем блоке респондентам было 
предложено эмпирически оценить воз-
можную результативность механизмов, 
предложенных в модели антикоррупци-
онного управления университетским об-
разованием. От всех респондентов было 
получено информированное согласие на 
участие в исследовании и обработку по-
лученных ответов.

В исследовании был использован си-
стемный подход, что дает возможность 
объяснить способ развития и функциони-
рования любой системы, когда стоит за-
дача объяснения интегративных свойств 
объекта, который не является результа-
том простого суммирования частей и его 
свойства не могут быть выявлены из осо-
бенностей составляющих его элементов.

Результаты исследования
Проведенный компаративный анализ 

источников показал, что имеются разные 
подходы к противодействию коррупции 
как в России, так и за рубежом. 

С учетом заимствования зарубеж-
ного опыта и российских особенностей 
В. И. Александров выделяет направ-
ления, с которыми можно согласиться 
и установить их в качестве теоретиче-
ских ориентиров для определения анти-
коррупционных механизмов управления 
университетским образованием. К ним 

5 Цели в области устойчивого развития ООН : официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://
www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/ (дата обращения: 02.12.2021).

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
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относятся стратегическое планирование 
мер противодействия коррупции с рас-
становкой их приоритетов; внедрение 
организационных мер в деятельность цен-
тральных органов исполнительной власти 
по управлению разными видами ресурсов; 
формирование кардинально новой культу-
ры служения обществу государственных 
должностных лиц и создание специали-
зированных структур противодействия 
коррупции с конкретными функциями, 
включая обучение, при этом используя 
современные информационно-коммуни-
кативные технологии [22]. 

В России имеются национальные 
особенности противодействия корруп-
ции, выраженные не только в деятель-
ности формальных институтов противо-
действия коррупции (прокуратура, МВД, 
Следственный комитет РФ, Счетная пала-
та РФ, суды), но и институтов, определен-
ных активностью гражданского общества 
как действенного механизма противодей-
ствия коррупции6.

Под понятием «университетское об-
разование» понимается высшее учебное 
заведение, где осуществляется подго-
товка профессионалов на всех уровнях 
высшего, послевузовского и дополни-
тельного образования по широкому спек-
тру естественно-научных, гуманитарных 
и других направлений, проводятся фунда-
ментальные научные исследования и об-
учение [23]. При определении понятия 
«университетское образование» также 
должны учитываться показатели, характе-
ризующие уровень состояния материаль-
ной базы и степень развития кадрового 
потенциала, соответствующие классиче-
скому университетскому образованию, 
а также государственной и региональной 
политике развития университетского об-
разования [24]. 

В узком смысле данное понятие 
определяем как систему, включающую 
в себя несколько разных кластеров, объ-
единенных технически и технологически, 

имеющих общее ресурсное обеспечение 
и целевое назначение, а также самостоя-
тельные подсистемы управления внутри 
каждого кластера. В широком смысле под 
университетским образованием следует 
понимать систему высшего образования, 
построенную на универсальных принци-
пах, лежащих в основе университетского 
образования, фундаментализма, гуманиз-
ма, обеспечения права на образование 
в течение всей жизни, информационной 
открытости и принципах, обусловленных 
глобализацией и цифровизацией образова- 
ния. Система университетского образо-
вания включает в себя стандарты образо-
вания, разноуровневые образовательные 
программы, субъекты образовательного 
процесса, органы управления образова-
нием и иные объединения в сфере обра-
зования. Среди механизмов управления 
как внутри кластера, так и университетом 
в целом, особое место занимает антикор-
рупционный механизм управления в выс-
шей школе, под которым следует понимать 
совокупность разных направлений и ви-
дов управленческой, профессионально-пе-
дагогической и иных видов деятельности 
в решении вопросов функционирования 
и развития высшей школы, а также управ-
ления всеми видами университетских 
ресурсов и отношениями, возникающи-
ми в высшей школе на правовой основе 
и в соответствии с принятыми в обществе 
нормами морали и нравственности7. 

Новизна исследования состоит в том, 
что виды и содержание антикоррупцион-
ных механизмов управления университет-
ским образованием в России разработаны 
с позиции государственного управле-
ния (табл. 1). Все предложенные анти-
коррупционные механизмы управления 
университетским образованием имеют 
государственную основу в соответствии 
с принятой национальной стратегией 
противодействия коррупции в России, 
изложенной в Национальном плане про-
тиводействия коррупции на 2021–2024 гг.

6 Моисеев В. В., Прокуратов В. Н. Противодействие коррупции в современной России : монография. 
М. : Директ-Медиа, 2014. 427 c.

7 Резер Т. М., Верстунина И. В. Противодействие коррупции в сфере образования : учеб. пособие. 
Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2015. 115 с.
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Таким образом, в России создана 
система антикоррупционного законо-
дательства в сфере образования. Это 
позволяет университетам разработать 
антикоррупционную модель поведения 
в образовательной среде и на ее основе 

Т а б л и ц а  1.  Виды и содержание антикоррупционных механизмов управления 
университетским образованием в России в аспекте государственного управления
T a b l e  1.  Types and the content of anti-corruption mechanisms of university education 
management in Russia in the aspect of public administration
Наименование антикоррупционных 

механизмов управления 
университетским образованием / 

Anti-corruption mechanisms of 
university education management

Содержание антикоррупционных механизмов управления 
университетским образованием / The content of anti-corruption 

mechanisms in university education management 

Политический / Political Наличие государственной политики, определение национальных 
целей, стратегии, направления антикоррупционной деятельности 
в университетском образовании / The existence of a state policy, na-
tional goals, strategies, directions of anti-corruption activities in univer-
sity education are defined

Правовой / Legal Система антикоррупционного законодательства в сфере образова-
ния, позволяющая выработать антикоррупционную модель пове-
дения в университетской среде и реализовать антикоррупционные 
механизмы управления университетским образованием / A system 
of anti-corruption legislation in the field of education has been created, 
which makes it possible to develop an anti-corruption model of beha-
vior in the university environment and to implement anti-corruption 
mechanisms for managing university education

Экономический / Economic Модели планирования государственного финансирования высше-
го образования на основе программно-целевого и проектного под-
ходов / Models of planning in state financing of higher education based 
on program-targeted and project approaches 

Финансовый / Financial Финансовый мониторинг, деятельность и выводы Счетной пала-
ты РФ о целевом характере расходования выделенных финансовых 
средств; открытость закупок в высшей школе / Financial monito-
ring, activities and conclusions of the Accounts Chamber of the Russian 
Federation on the targeted nature of spending the allocated funds; open 
procurement in higher education

Управленческий / Managerial Государственные контроль и надзор за целевым расходованием 
финансовых средств и управлением имуществом в высшем обра-
зовании; конкурсный прием на работу профессорско-преподава-
тельского состава, требование справки об отсутствии судимости / 
State control and supervision over the targeted expenditure of financial 
resources and property management in higher education; competitive 
recruitment of teaching staff, the requirement of a certificate of no crim-
inal record

Организационный / Organizational Охват антикоррупционным обучением руководителей и работни-
ков высшей школы, деятельность структур гражданского общества, 
наблюдательных советов за принятием и реализацией программ 
развития вуза / Reach of anti-corruption training among managers and 
employees of higher education, the activities of civil society structures, 
supervisory boards for the adoption and implementation of university 
development programs

Социальный / Social Использование СМИ в антикоррупционной работе, общественных 
организаций, профсоюзных лидеров за антикоррупционную дея-
тельность в университетской среде, целенаправленная профилак-
тическая деятельность / Use of mass media in anti-corruption work, 
public organizations, trade union leaders for anti-corruption activities 
in the university environment, targeted preventive activities

успешно реализовать разные виды анти-
коррупционных механизмов управления 
университетским образованием. 

Антикоррупционное поведение – это 
отдельный социальный институт, для ре-
гуляции которого государство использует 
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и процедур, результатом которых ста-
новится запланированный результат 
и формирование эффективных моделей 
поведения личности в ее социальной 
группе» [25].

Под нормативно-правовым механиз-
мом управления университетским обра-
зованием следует понимать совокупность 
правовых норм, обеспечивающих до-
стижение задач в сфере правового про-
тиводействия коррупции в управлении 
университетским образованием и дости-
жением правомерного поведения в систе-
ме образовательных отношений.

Морально-нравственный механизм 
управления университетским образова-
нием базируется на обращении к досто-
инству, чести и совести человека, а это 
есть основные философские категории, 
на которых основано формирование по-
зитивной морально-психологической си-
туации в образовательной среде [26]. Сле-
дует отметить, что в соответствии с п. 2 
ст. 48 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» педагогические работники 
обязаны соблюдать правовые, нравствен-
ные и этические нормы, следовать требо-
ваниям профессиональной этики9.

систему сдержек и противовесов, создавая 
нормативные правовые акты, формируя 
политику искоренения коррупции, повы-
шая уровень образованности населения 
страны8. Антикоррупционное управле-
ние университетским образованием – это 
совокупность нескольких механизмов, 
обеспечивающих систему управления 
в высшей школе на основе социальных 
норм права, морали и нравственности, 
регулирующих важные отношения в об-
разовательной среде «студент – препода-
ватель». Поэтому в антикоррупционное 
управление конкретного университета 
предлагается включать базовые механиз-
мы, обеспечивающие его эффективность 
в антикоррупционной деятельности и за-
трагивающие образовательные отноше-
ния с разных аспектов (рисунок). 

Социально-психологический механизм 
управления университетским образовани-
ем – «это создаваемые социально-психо-
логические условия, формирующие соци-
альные представления человека, влияющие 
на его поведение в социуме, посредством 
интериоризации нового социального зна-
ния с использованием необходимых пси-
хологических законов, закономерностей 

Р и с у н о к.  Модель антикоррупционного управления университетским образованием
F i g u r e.  Model of anti-corruption management of university education

8 Резер Т. М. Противодействие коррупции в социальной сфере : учеб.-метод. пособие. Екатеринбург : 
Изд-во Урал. ун-та, 2018. 144 с. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/59654/1/978-5-7996-2295-4_2018.pdf 
(дата обращения: 02.12.2021).

9 Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/82d348bfa91f54b262e7b00b71659c9f5c69e2ad/ 
(дата обращения: 02.12.2021).

Антикоррупционное управление 
университетским образованием / 

Anti-corruption management
of university education

Социально-
психологический механизм /

Socio-psychological
mechanism

Нормативно-правовой 
механизм / Regulatory and 

legal mechanism

Морально-нравственный 
механизм / The moral 

mechanism

Экономико-управленческий 
механизм / Economoc and 

managerial mechanism

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/59654/1/978-5-7996-2295-4_2018.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/82d348bfa91f54b262e7b00b71659c9f5c69e2ad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/82d348bfa91f54b262e7b00b71659c9f5c69e2ad/
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Под экономико-управленческим ме-
ханизмом противодействия коррупции 
в сфере университетского образования 
следует понимать совокупность право-
вых норм, включающих в себя антикор-
рупционные нормы права, регулирующие 
управленческую деятельность в высшей 
школе. Значение экономико-управленче-
ского механизма заключается в обеспече-
нии достижения целей государственной 
политики в области противодействия кор-
рупции в высшей школе и обеспечения 
реализации антикоррупционной модели 
поведения работниками вуза.

Для определения мнения студентов 
по предложенным механизмам в модели 
антикоррупционного управления универ-
ситетским образованием было проведено 
анкетирование выпускников двух вузов 
г. Екатеринбурга в 2020–2021 гг. в коли-
честве 345 респондентов. Среди них 58 % 
женщин и 42 % мужчин. Средний воз-
раст – 25,9 лет.

По первому блоку (формулировки ука-
заны в анкете) 74 % выпускников считают, 
что отсутствие честных и принципиаль-
ных людей в правоохранительных и дру-
гих органах публичной власти приводит 
к распространению верхушечной корруп-
ции. Однако 61 % испытуемых уверены, 
что органы власти могут решить проблему 
коррупции более эффективно, если будут 
строго следовать стратегии противодей-
ствия коррупции и реализовывать ее в об-
разовательных организациях разных уров-
ней и направлений, а также на системной 
основе проводить антикоррупционное об-
учение и просвещение. В 2021 г. 24 % ре-
спондентов готовы были сообщить в ФСБ 
России о фактах коррупции; 19 – сообщи-
ли бы об этом в МВД России; 29 – обра-
тились бы в органы прокуратуры России, 
а 5 % респондентов готовы сообщить 
о фактах коррупции в органы публичного 
управления. Отмечается доверие выпуск-
ников в вопросах противодействия кор-
рупции к правоохранительным органам, 
в частности МВД России и прокуратуре; 
прослеживается более низкое доверие 
к средствам массовой информации. Толь-
ко 4 % выпускников думают, что никакие 
меры в борьбе с коррупцией не помогут.

На вопрос второго блока 66 % респон-
дентов ответили, что в коррупционную 
ситуацию никогда не попадали, 20 – ока-
зывались именно в ситуациях, связанных 
с коррупцией, причем 3 % респондентов 
из них оказывались в подобных ситуа-
циях в течение последнего месяца, а 7 % – 
в течение полугода. Далее респондентам 
был предложен список с мероприятия-
ми и способами профилактики и борьбы 
с коррупцией, из которого необходимо 
было выбрать только три, наиболее близ-
кие респондентам. Были получены сле-
дующие результаты: не давать взяток – за 
этот способ высказались 24,3 % респон-
дентов; заявлять в правоохранительные 
органы – 15,3 %; не практиковать подно-
шения в повседневной жизни – 10,3 % ре-
спондентов.

Однако около половины опрошенных, 
не достигших тридцатилетнего возраста, 
допускают в повседневной жизни подарки 
в целях решения своих личных проблем. 
Что это – новая культура повседневности 
или результат бесконечных реформ си-
стемы образования? А может быть, есть 
мораль нового общества в современных 
социально-экономических условиях? Это 
ряд вопросов, которые могут быть реше-
ны в тесном взаимодействии государства 
с гражданским обществом и при непосред-
ственном участии обучающихся в высшей 
школе.

В третьем блоке эмпирически выяс-
нялось мнение выпускников по поводу 
результативности механизмов, предложен-
ных в модели антикоррупционного управ-
ления университетским образованием. 
Респондентам было дано разъяснение по 
каждому механизму и предложено осу-
ществить их ранжирование с 1 по 4 место 
с обоснованием выбора. Опрос вызвал за-
труднения у некоторых из них, что вырази-
лось в формальных ответах, хотя вопросы 
были открытыми. По критерию эффектив-
ности за нормативно-правовой механизм 
высказались 52 % опрошенных, экономи-
ко-управленческий – 31 %, морально-нрав-
ственный – 10,1 % и за социально-психо-
логический – всего 6,9 % респондентов. 
В предыдущих блоках также было проведе-
но ранжирование предложенных четырех 
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механизмов в модели антикоррупционного 
управления университетским образова-
нием: по первому блоку – это критерий, 
определяющий причины возникновения 
коррупции в университете, а по второму 
блоку – критерий, устанавливающий про-
блемы в проведении профилактики кор-
рупции в университете. В таблице 2 пред-
ставлены итоги ранжирования.

Эмпирические результаты, получен-
ные в третьем блоке относительно мне-
ния об эффективности механизмов, пред-
ложенных в модели антикоррупционного 
управления университетским образова-
нием, полностью коррелируются с отве-
тами выпускников вуза по первым двум 
блокам, связанным с причинами распро-
странения коррупции в высшей школе 
и проблемами ее профилактики.

Обсуждение и заключение
Анализ научных источников в сфере 

антикоррупционных механизмов управ-
ления университетским образованием 
позволил определить несколько наибо-
лее близких нам позиций. Необходи-
мость социально-психологического ме-
ханизма в управлении университетским 

образованием доказывают результаты 
исследования динамики жизненных цен-
ностей подрастающего поколения и про-
блем коррупции в постсоветской России, 
а также праксеологического понимания 
жизненных ценностей членами совре-
менного общества, в котором имеет место 
быть потребительство, индивидуализм, 
социальный и правовой нигилизм [27].

Что касается нормативно-правового 
механизма управления университетским 
образованием, то здесь можно согласить-
ся с мнением Р. Ш. Уразбаева о принятии 
закона о мелкой взятке10, смягчившим от-
ветственность целой категории коррупци-
онеров, предоставив возможность закон-
но избегать уголовного наказания [28].

Морально-нравственный механизм 
управления университетским образова-
нием тесно связан с аксиологическими 
проблемами и трендами культуры и обра-
зования современной молодежи. Ценност-
ные ориентации молодых людей также 
формируются в образовательной среде, 
поэтому вопрос выбора системы ценно-
стей выпускниками высшей школы – это 
и есть результат антикоррупционного 
обучения, полученного в вузе [29; 30]. 

Т а б л и ц а  2.  Корреляционные взаимосвязи между ответами по блокам исследования 
эффективности механизмов антикоррупционного управления университетским 
образованием (данные в рангах)
T a b l e  2.  Correlations between the answers to the blocks of the study of the effectiveness of 
mechanisms of anti-corruption management in university education (data in ranks)

Название механизма 
антикоррупционного 

управления / Anti-corruption 
management mechanism

Блок 1 / Block 1 Блок 2 / Block 2 Блок 3 / Block 3

Причины 
коррупции 

в университете / 
Criterion of the 

cause of corruption 
at the university

Проблемы 
профилактики 

коррупции 
в университете / 
Criterion of the 

problem of corruption 
prevention at the 

university

Эффективность механизмов 
антикоррупционного 

управления университетским 
образованием / Criterion of 
mechanisms effectiveness of 

anti-corruption management in 
university education

Нормативно-правовой / 
Regulatory and legal 

II I I

Экономико-управленческий / 
Economic and managerial 

I II II

Морально-нравственный / 
The moral 

III IV III

Социально-психологический / 
Socio-psychological 

IV III IV

10 Статья 291.2 УК РФ. Мелкое взяточничество [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_10699/117ab5c40e2cf11237fb1899b534363acecada16 (дата обращения: 21.12.2021).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/117ab5c40e2cf11237fb1899b534363acecada16
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/117ab5c40e2cf11237fb1899b534363acecada16
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В целом этот механизм развивает общую 
и профессиональную культуру у выпуск-
ников путем формирования у них универ-
сальных компетенций и системы инстру-
ментальных ценностей [31]. 

В заключение можно сделать несколь-
ко выводов.

1.	Определены виды и разработано 
содержание семи антикоррупционных 
механизмов управления университет-
ским образованием в России на основе 
государственной политики и официально 
принятых стратегий в этой сфере и в со-
ответствии с положениями Национально-
го плана противодействия коррупции на 
2021–2024 гг. 

2.	Разработанная модель антикорруп-
ционного управления университетским 
образованием включает четыре основных 
механизма, взаимодействие которых обе-
спечивает эффективность модели, поэто-
му она может быть введена в управление 
вуза, тем самым усилив антикоррупцион-
ное направление в системе управления. 

3.	По мнению 61 % респондентов, 
органы власти могут решить проблему 
коррупции в высшей школе, если реали-
зуют официально принятую стратегию 
и системно в вузе будет проводиться ан-
тикоррупционное просвещение на основе 
нормативно-правового механизма анти-
коррупционного управления универси-
тетским образованием.

4.	Менее эффективными механизмами 
в модели антикоррупционного управле-
ния университетским образованием ре-
спонденты сочли морально-нравственный 
(10,1 %) и социально-психологический 

(6,9 %) механизмы. Поэтому вопросы 
нравственного воспитания в высшей шко-
ле, временно отошедшие на задний план 
за счет актуальности других мероприя-
тий, должны вновь вернуться в повестку 
университетского управления образова-
нием в качестве реализации предложен-
ных механизмов в модель антикорруп-
ционного управления университетским 
образованием.

Результаты исследования могут найти 
применение в высшей школе любого типа 
и вида в сфере антикоррупционной дея-
тельности. Эффективность этой деятель-
ности обеспечат предложенные универ-
сальные антикоррупционные механизмы 
управления университетским образова-
нием по разным направлениям управле-
ния университетом в целом. 

В то же время использование в управ-
лении университетом разработанной мо-
дели антикоррупционного управления 
университетским образованием, включа-
ющей социально-психологический, нор-
мативно-правовой, морально-нравственный 
и экономико-управленческий механизмы 
управления, позволит на системной ос-
нове реализовать государственную поли-
тику и официально принятые стратегии 
в условиях высшей школы, на которую 
официально возложена большая ответ-
ственность за эффективность проводи-
мой антикоррупционной деятельности 
в образовательных отношениях и форми-
рования ценностных ориентаций выпуск-
ников – членов гражданского общества, 
демонстрирующих антикоррупционную 
модель поведения. 
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Absrtact
Introduction. The world of work is undergoing a global shift fuelled by technological innovation, demographic 
changes and environmental problems. This heightens the demand for STEM (science, technology, engineering 
and math) competencies which are seen as a catalyst for social and economic development. The purpose of this 
study was to investigate learner views on STEM professions, the learners’ overall attitudes regarding STEM, as 
well as their aspirations and willingness to choose a career in STEM and identify factors which are crucial in 
forming young people’s interests in studying STEM and pursuing STEM careers. 
Materials and Methods. This pilot study was conducted in May 2019 across three schools in the Moscow 
region. The authors used a slightly modified version of the learner questionnaire used by the European study 
“ECB-inGenious” to investigate perceptions of STEM careers among Russian learners in grades 8–9 and 10–11. 
Results. Overall, it was determined that a combination of intrinsic (cognitive and attitudinal) and extrinsic (social, 
cultural and economic) factors were responsible for learner engagement in STEM. Learners showed a strong 
awareness of STEM’s significance to society and displayed positive perceptions of STEM careers, although jobs 
in industry appeared less popular than those in other areas of STEM. Some factors, such as a learner’s personal 
experiences of STEM in and out of the classroom can even play a decisive role in shaping aspirations towards 
STEM careers. Younger learners expressed more enthusiasm for STEM careers than their older counterparts. 
Learners enrolled in classes specialising in STEM and learners whose parent(s) worked in STEM-related 
professions showed stronger positive attitudes to STEM careers. 
Discussion and Conclusion. To make an informed decision, learners require practical information and advice 
regarding STEM careers; schools can play an important role in this process. This guidance must begin early, 
ideally from primary school when learners are more enthused and interested in learning about STEM careers. It is 
also advisable for learners to be given more opportunities to join extracurricular STEM activities; consequently, 
a learner’s understanding of STEM subjects is expanded outside the academic curriculum which can spark a long-
lasting interest in the subject. Additionally, STEM subjects’ curriculums require enriching with real-life examples 
and should be contextualised in terms of relevant careers. Finally, schools should be encouraged to organise 
regular engagements with STEM professionals. 
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Аннотация
Введение. Мир труда переживает глобальные изменения, вызванные технологическими инновациями, 
демографическими изменениями и экологическими проблемами. Это повышает спрос на компетенции 
в области STEM (наука, технологии, инженерия и математика), которые все чаще рассматриваются как 
катализатор социального и экономического развития. Цель исследования – оценка мнений школьников 
на STEM-профессии, общего отношения студентов к STEM-образованию, а также их стремления и готов-
ности выбрать карьеру в STEM и определить факторы, имеющие решающее значение для формирования 
интересов молодых людей к изучению STEM и выбору карьеры в данной сфере.
Материалы и методы. Настоящее пилотное исследование было проведено в мае 2019 г. в трех школах 
Москвы. Авторы использовали модифицированный опросник европейского исследования ECB-inGenious 
для изучения представлений о карьере STEM среди российских учащихся 8–9 и 10–11 классов. 
Результаты исследования. По итогам исследования выявлено сочетание внутренних (когнитивных 
и поведенческих) и внешних (социальных, культурных и экономических) факторов. Школьники проде-
монстрировали глубокое понимание важности STEM-образования в обществе и позитивное восприятие 
профильных рабочих мест, однако рабочие места в промышленности для них менее привлекательны, 
чем в других областях STEM. Младшие школьники проявили большую заинтересованность относитель-
но STEM-специальностей, чем старшие. Учащиеся классов, специализирующиеся на STEM, а также те, 
чьи родители профессионально связаны со STEM, продемонстрировали более позитивное отношение 
к STEM-образованию. Доказано влияние школы на выбор учениками STEM-карьеры. 
Обсуждение и заключение. Результаты исследования вносят вклад в анализ проблематики выбора про-
фессии старшеклассниками, перехода от образования к рынку труда. Материалы статьи будут полезны как 
практикам в профориентационной работе в школе, так и социальным исследователям. 

Ключевые слова: социология профессий, инженер, воспроизводство инженерных кадров, STEM, школа, 
профориентация, выбор профессии, гендерные стереотипы, байесовский подход

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Колесникова Е. М., Куденко И. А. Представления школьников о STEM-профессиях 
и карьере в России: результаты пилотного исследования // Интеграция образования. 2022. Т. 26, № 3. 
С. 449–465. doi: https://doi.org/10.15507/1991-9468.108.026.202203.449-465

Introduction
The world of work is undergoing a glo-

bal shift fuelled by technological innovation, 
demographic changes and environmental 
problems. This heightens the demand for 
STEM (science, technology, engineering 
and math) competencies which are seen as 

a catalyst for social and economic develop-
ment1. Prior to the COVID-19 pandemic 
this demand was well acknowledged by re-
searchers and politicians but remained less 
visible to the broader public. The pandemic 
wreaked havoc on conventional working 
patterns and brought first-hand experience of 

1 OECD Skills for Jobs [Electronic resource]. 2018. Available at: https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/
data/Skills%20SfJ_PDF%20for%20WEBSITE%20final.pdf (accessed 15.10.2021). 

file:///C:/Users/%d0%95%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0/Desktop/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/2021_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%b4/05%20%d0%a7%d1%83%d0%b3%d1%83%d0%bd%d0%be%d0%b2/%d0%a7%d1%83%d0%b3%d1%83%d0%bd%d0%be%d0%b2.%20%d0%a0%d0%b8%d1%81/ 
https://doi.org/10.15507/1991-9468.108.026.202203.449-465
https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/data/Skills%20SfJ_PDF%20for%20WEBSITE%20final.pdf
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remote working, learning and socialising to 
millions of ordinary people. In turn, this am-
plified the demand for innovative technolo-
gies and digital solutions and made digital 
literacy a basic need and a new human right.

Although the rate of economic and tech-
nological changes has varied across sectors 
and geographies, STEM educated work-
forces are likely to be driving economic 
growth for many years to come; for instance, 
both the EU and USA reported that the 
growth in STEM employment over the last 
decade has significantly outpaced other sec-
tors of the economy2 whilst also generating 
a high-earnings premium for individuals 
with a STEM degree, even if they work in 
non-STEM professions3 [1]. A similar pat-
tern can now be observed in Russia [2]. As 
new digital-technology advances enter all 
sectors, a new ambiguity is introduced to 
what qualifies a job as a STEM profession. 
Since the onset of the Covid pandemic, this 
trend has greatly accelerated and, with time, 
STEM jobs could no longer be associated 
solely with STEM occupations [1]. 

Furthermore, it has been argued that 
scientific literacy and technology skills are 
necessary for effective participation in demo-
cratic deliberation; hence, STEM is best de-
fined as a cultural activity to promote democ-
racy, citizenship and social justice [3–5]. The 
United Nations’ 2030 Strategy for Sustain-
able Development envisions STEM educa-
tion as the main driving force to uplift entire 
communities by bringing economic, health 

and cultural benefits, including gender equal-
ity and social mobility4. This puts a special 
emphasis on the quality and accessibility 
of STEM education, both within the school 
curriculum and as out-of-school experien-
ces [6–8]. In Russia, 2021 was declared the 
year of science and technology and policies 
were introduced intended to help attract gift-
ed and talented young people to STEM5.

Literature Review
The prominence of STEM in society 

has prompted many research and policy ini-
tiatives to improve STEM education. In re-
search, there was a recognized need for bet-
ter theoretical and empirical understanding 
of the phenomena as well as for more practi-
cal evidence of what works. There were nu-
merous national and international studies on 
the factors affecting STEM learning and ca-
reer aspirations [8‒10]. In the second decade 
of the millennium, this research agenda was 
enriched by the additional focus on social 
inclusion, equity and mobility6 [11]. Over-
all, research separates intrinsic (i.e. cogni-
tive and attitudinal) and extrinsic (i.e. social, 
cultural and economic) factors affecting 
young people’s perceptions and preferences 
regarding STEM learning and choices of ca-
reer pathways [12]. 

The critical role of personal STEM ex-
periences in shaping young people’s inte-
rests, career perceptions and behaviours 
was also acknowledged7. In this regard, it is 
worth noting the concept of science capital 

2 Caprile M., Palmen R., Sanz P., Dente G. Encouraging STEM Studies for the Labour Market [Electronic 
resource]. 2015. Available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542199/IPOL_
STU%282015%29542199_EN.pdf (accessed 15.10.2021); Zilberman A., Ice L. Why Computer Occupations 
Are Behind Strong STEM Employment Growth in the 2019–29 Decade / Beyond the Numbers: Employment 
& Unemployment, vol. 10, no. 1 (U.S. Bureau of Labor Statistics, January 2021) [Electronic resource]. Available 
at: https://www.bls.gov/opub/btn/volume-10/why-computer-occupations-are-behind-strong-stem-employment-
growth.htm:Retrieved6/21/2021 (accessed 15.10.2021).

3 Noonan R. STEM Jobs: 2017 Update [Electronic resource]. 2017. Available at: https://www.commerce.gov/
sites/default/files/migrated/reports/stem-jobs-2017-update.pdf (accessed 15.10.2021). 
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which was developed within the UK project 
ASPIRES, a longitudinal study of the school 
children’s science experiences and disposi-
tions8 [13]. Drawing from the sociology of 
Pierre Bourdieu and, specifically, his notion 
of social capital, science capital refers to sci-
ence-related knowledge, attitudes, experien-
ces and resources acquired by an individual 
throughout their life [11; 14]. This includes 
who you know and what sort of everyday en-
gagement you have with science. It is impor-
tant because it directly influences a young 
person’s disposition towards STEM. The 
researchers concluded that an increase in 
science capital makes a pupil more likely 
to continue learning STEM subjects post-16 
and aspire to a STEM-related job. 

The findings of the ASPIRES project 
echoed the insights from other research stu-
dies that identify the lack of relevance of the 
STEM curriculum to STEM-related careers 
as a serious barrier to good STEM educa-
tion [12]. They argue that to be interesting and 
engaging, STEM teaching must be enriched 
with real life and industry examples relevant 
to the lives of young people and needs of the 
economy or society in general9; it must also 
contain up-to-date information on career 
options and pathways to achieve them10. 
Equally, traditional teaching needs to be en-
hanced with inquiry-based learning, research 
engagement and other pedagogies supporting 
active learning [15]. However, schools and 
teachers often lack relevant expertise and 
resources for STEM enrichment and need 
external support, which makes a good case 
for closer involvement of businesses and 
industry in school education11 [16]. The 

engagement of STEM employers comes in 
various shapes and forms: this ranges from 
providing learning resources and role models, 
to arranging study visits and competitions, to 
offering mentoring, apprenticeships and job 
experience, to establishing long-lasting part-
nerships with schools and other providers of 
STEM education12 [10].

While STEM enrichment can be a game-
changer for STEM education nationally and 
internationally, this experience needs careful 
examination to generate reliable evidence of 
what works in different environments and 
circumstances. One of the large-scale Euro-
pean initiatives set up to address this evi-
dence gap was the multi-stakeholder project 
“ECB-inGenious” (2011–2014), involving 
over 40 partner organisations represent-
ing European industry, policy makers and 
STEM educators [12]. The overarching aim 
was to foster young Europeansʼ interest in 
STEM education and careers by supporting 
collaboration between STEM educators and 
employers. It was particularly designed to 
address two specific challenges: lack of in-
terest in STEM subjects and the anticipated 
future skills gaps in Europe. To this purpose, 
ECB-inGenious facilitated school-industry 
partnerships and the development of innova-
tive STEM educational practises designed 
by STEM industry partners.

While the body of research on STEM 
opinions and career preferences of young 
people is growing, there remains an infor-
mation gap regarding (a) the role and nature 
of STEM learning experiences in and out of 
school; (b) how well the careers guidance sys-
tem meets the needs of the society by helping 

8 Archer L., Moote J., MacLeod E., Francis B., DeWitt, J. ASPIRES 2: Young People’s Science and Career 
Aspirations, Age 10–19 [Electronic resource]. London: UCL Institute of Education; 2020. Available at: https://
discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10092041/15/Moote_9538%20UCL%20Aspires%202%20report%20full%20
online%20version.pdf (accessed 15.10.2021). 

9 Careers Development Institute. Why Does Employer Engagement Matter? A Tool Kit for Managing 
Employer Activities in Schools and Colleges [Electronic resource]. 2014. Available at: http://www.thecdi.net/
write/Why_Does_Employer_Engagement_Matter_A_Toolkit_for_Managing_Employer_Activities_in_Schools_
and_Colleges.pdf (accessed 15.10.2021). 

10 CEC & CBI. How to Support Careers and Enterprise Activities in Schools: A Practical Guide for 
Employers [Electronic resource]. 2017. Available at: https://www.youthemployment.org.uk/dev/wp-content/
uploads/2018/04/careers-enterprise-cbi-employers-guide-schools-v2.pdf (accessed 15.10.2021). 

11 European Schoolnet: website [Electronic resource]. Available at: http://www.eun.org/resources/publications 
(accessed 15.10.2021). 

12 Mann A., Rehill J., Kashefpakdel E. Employer Engagement in Education: Insights from International 
Evidence for Effective Practice and Future Research [Electronic resource]. 2018. Available at: https://
educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Employer_Engagement_in_Education.pdf (accessed 15.10.2021). 

https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10092041/15/Moote_9538%20UCL%20Aspires%202%20report%20full%20online%20version.pdf
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10092041/15/Moote_9538%20UCL%20Aspires%202%20report%20full%20online%20version.pdf
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10092041/15/Moote_9538%20UCL%20Aspires%202%20report%20full%20online%20version.pdf
http://www.thecdi.net/write/Why_Does_Employer_Engagement_Matter_A_Toolkit_for_Managing_Employer_Activities_in_Schools_and_Colleges.pdf
http://www.thecdi.net/write/Why_Does_Employer_Engagement_Matter_A_Toolkit_for_Managing_Employer_Activities_in_Schools_and_Colleges.pdf
http://www.thecdi.net/write/Why_Does_Employer_Engagement_Matter_A_Toolkit_for_Managing_Employer_Activities_in_Schools_and_Colleges.pdf
https://www.youthemployment.org.uk/dev/wp-content/uploads/2018/04/careers-enterprise-cbi-employers-guide-schools-v2.pdf
https://www.youthemployment.org.uk/dev/wp-content/uploads/2018/04/careers-enterprise-cbi-employers-guide-schools-v2.pdf
http://www.eun.org/resources/publications
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Employer_Engagement_in_Education.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Employer_Engagement_in_Education.pdf
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13 The study was conducted in accordance with the Code of Ethics and Official Conduct of Employees of 
the Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences. Available at: https://www.fnisc.ru/files/File/
FNISC_kodeks_etiki.pdf (accessed 15.10.2021).

young people transition from education to 
the modern world of employment which de-
mands more STEM skills and qualifications. 

Materials and Methods
This pilot study was conducted in May 

2019 across three schools in the Moscow re-
gion. We used a slightly modified “ECB-in-
Genious” questionnaire for secondary school 
learners to investigate STEM views and ex-
periences of Russian learners in grades 8–9 
(13–16 years old) and 10–11 (15–18 years 
old) (n = 305). In accordance with the prin-
ciples of ethical research, learners were in-
formed about the research purposes, how 
their data will be used and the voluntary na-
ture of participation13.

The female/male gender ratio in the 
sample was 47%/53% and just under half of 
them (n = 150) reported studying in specia-
list STEM classes, i.e. classes that in addition 
to the standard curriculum contain additio-
nally taught elements of ‘specialist’ disci-
plines (e.g., natural sciences, engineering, 
IT, medicine, etc.). The remaining 155 lear-
ners reported that their classes specialise in 
non-STEM disciplines or have no specialism 
at all. The exact breakdown of the cohorts is 
shown in Table 1 below.

One of the modifications made to the 
original questionnaire was to add a science 
capital measure to account for any profes-
sional STEM connections within the learner’s 
immediate family. In our sample, nearly two 
thirds of learners (n = 199) indicated someone 
in their close environment was employed (at 
the time of the survey or in past) in STEM-
related professions (engineering, medicine, 
natural sciences). Interestingly, just under 
half of these learners (n = 97) were from the 
classes specialising in STEM subjects whilst 
the rest were from non-STEM classes.

Although the sample was sufficient for 
the purpose of the pilot study, the findings 
need to be treated with some caution; by 
uncovering certain patterns in the STEM 
perceptions of Russian teenagers, the study 
helped to refine the research questions and 
instruments, thus paving the way for a fu-
ture large-scale study of young people’s 
STEM experiences and perceptions. 

The research questions of the pilot study 
were: 

– How do young people in Russia per-
ceive the STEM industry and jobs?

– What are the respondents’ experiences 
of STEM participation and attitudes towards 
STEM learning and careers?

T a b l e  1.  Breakdown of the secondary school learners’ cohorts (n = 305)

Specialism Total
Gender Grades

male learners female learners 8–9 10–11
STEM-related 150 80 70 84 66

including
engineering 92 49 43 43 49

science 9 7 2 7 2

mathematics 25 17 8 25 0

medical 24 7 17 9 15

non-STEM 155 63 92 101 54

including
human/social sciences 79 21 58 32 47

military cadets 38 22 16 38 0

no specialism 38 20 18 31 7

Overall 305 143 162 185 120

https://www.fnisc.ru/files/File/FNISC_kodeks_etiki.pdf
https://www.fnisc.ru/files/File/FNISC_kodeks_etiki.pdf
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– What is the value of the concept ‘scien-
ce capital’ when studying career aspirations 
of young people in Russia?

Some findings of the pilot study were 
published earlier, including a comparative 
review of opinions on STEM education of 
Russian and European learners [17] and 
a gender-focused analysis [18]. Those find-
ings are only briefly described here. Instead, 
the focus of this article is an additional aspect 
of the research which explores how learners 
perceive specific STEM careers.

Results
Views on STEM Professions. A set of 

questions in the survey was aimed at measur-
ing learners’ perceptions of the STEM indus-
try and related professions. Learners were 
offered a mixed list of positive (10), negative 
(10) and gendered (3) descriptors and asked 
to select the top five that in their view best 
describe the industry / manufacturing sec-
tor. Learners were offered the opportunity 
to leave their own independent comments. 
A similar method was used for obtain-
ing their views on the following groups of 
STEM-related professions: jobs in industry 
and manufacturing; professions in life sci-
ences and jobs related to mathematics. The 
respondents were asked to select from a list 
of adjectives that best described their overall 
opinions on the relevant profession. 

On the whole, when describing their 
feelings towards STEM jobs, learners used 
positive attributes more frequently than 
negative ones: on average they selected 
3.8 positive and 2.2 negative attributes per 
profession, but there were some noticeable 
differences (see Table 2 below). 

The main differences were found to 
be age-related. As a general rule, learners in 
grades 8–9 evoked more positive responses 
than learners in grades 10–11. This seems 
to corroborate the findings from an earlier 
study [12] in terms of declining positive per-
ceptions of STEM during secondary-to-high-
school transition. The responses to profes-
sions relating to mathematics proved to be the 
exceptions: both older and younger learners 
rated them positively to the same extent. In-
terestingly, for learners specialising in STEM 
subjects, the perceptions of industry and 
science jobs were no different from the rest 
of the sample, but their views on mathema-
tics-related jobs evoked a far more positive 
response. Learners enrolled in STEM class-
es used, on average, 4.3 positive terms and 
1.7 negative terms, while other groups of lear-
ners offered more criticism, using 3.7 positive 
and 2.3 negative terms to describe mathema-
tics-related professions (Table 2).

We have also observed the importance of 
science capital. Learners with parents working 
in STEM-related professions tended to share 
more positive views on science and mathe-
matics-related professions, but not industry 
jobs which received mixed ratings. Children 
of scientists were significantly more likely to 
express positive views on professions related 
to mathematics. Overall, industry jobs were 
rated similarly by learners with and without 
a parent working in a STEM discipline. This 
was largely due to the fact that the parents of 
learners working in science or medicine were 
surprisingly critical towards jobs in industry 
while learners whose parents actually worked 
in industry were marginally more positive to-
ward these professions (Table 3). 

T a b l e  2.  A visual breakdown of the average number of positive and negative attributes with 
respect to various STEM professions as selected by secondary school learners

Average number of attributes 
selected by learners All learners Specialism Grades

STEM non-STEM 8–9 10–11
Industry jobs Positive attributes 3.4 3.4 3.4 3.8 2.8

Negative attributes 2.7 2.8 2.7 2.4 3.3
Jobs in science research Positive attributes 4.0 4.0 4.0 4.5 3.6

Negative attributes 2.0 1.9 2.0 1.7 2.3
Jobs in mathematics Positive attributes 4.0 4.3 3.7 4.0 3.9

Negative attributes 2.0 1.7 2.3 1.9 2.2
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As well as quantifying the positive and 
negative attributes for professions, an additio-
nal qualitative analysis was conducted in order 
to identify the top five14 descriptors for each 
identified area of STEM professions (industry, 
science and mathematics-related), overall and 
disaggregated by gender (Table 4 below). By 
far the most popular attributes were ‘well-paid’ 
and ‘for men and women’. These characteris-
tics were chosen by over half of all respondents 
in relation to every area of the listed STEM 
professions. Two additional attributes, ‘inno-
vative’ and ‘high-tech’, were commonly rela-
ted to industry and science jobs. Furthermore, 
mathematics-related professions were viewed 
by the majority as ‘safe’ and ‘reliable’. 

T a b l e  3.  Breakdown of the average number of attributes selected by secondary school learners’ 
cohorts (continuation)

Average number of 
attributes

selected by learners

All 
pupils

Non-STEM 
parent(s)

Industry 
engineering 

parent(s)

Parent(s) 
in medical 
profession

Parent(s) in 
a science-

related 
profession

Parent(s) in 
a life-science 

profession

yes no yes no yes no yes no yes no
Industry jobs N 305 217 88 113 192 81 224 30 275 50 255

Positive 
attributes

3.4 3.4 3.3 3.5 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 2.9 3.5

Negative 
attributes

2.7 2.7 2.8 2.5 2.9 3.0 2.6 3.6 2.6 3.2 2.7

Jobs in 
science 
research

Positive 
attributes

4.0 4.1 3.7 4.3 3.8 4.2 3.9 4.5 4.0 4.2 4.0

Negative 
attributes

2.0 1.9 2.2 1.6 2.2 2.2 1.9 2.3 1.9 2.0 2.0

Jobs in 
mathematics

Positive 
attributes

4.0 3.9 4.0 4.1 3.9 4.2 3.9 5.3 3.8 4.3 3.9

Negative 
attributes

2.0 2.0 2.0 1.7 2.2 2.2 1.9 1.4 2.1 1.7 2.1

Learners had a choice of three gender-
based attributes: ‘for men and women’, ‘for 
women’ and ‘for men’. Only a small group 
of learners (19% of learners in the sample) 
did not choose any gender-based attribute 
while the majority (81%) felt a gender-based 
attribute could be selected to describe STEM 
professions. The gender-equity statement 
‘for women and men’ was by far the most 
popular (Table 4).  

Analysing the findings further Bayes-
ian analysis was employed and calcu-
lated conditional probabilities for each 
combination of word pairs from the set 
of 23 available attributes (253 pairs and 
506 combinations) were calculated15.  

14 On average, learners chose about 6 characteristics for each area of the STEM profession even though they 
were asked to choose just five attributes. This was possible because data was collected via paper questionnaires 
hence learners were able to select as many characteristics as they wanted. All selections were included in the analysis.

15 For calculations of conditional probabilities, the authors used a supplementary data analysis package for 
MS Excel.

T a b l e  4.  The top 5 attributes selected by learners to describe STEM jobs (by percentage of 
respondents)

Industry jobs Science jobs Jobs in mathematics
Well-paid 52 Innovative 50 For men and women 52
Innovative 50 For men and women 50 Safe 52
High-tech 46 High-tech 47 Well-paid 50
Dirty 44 Well-paid 46 Reliable 42
For men and women 42 Rewarding 43 Rewarding 40
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This methodology established the likelihood 
of an attribute being selected together with 
another in a pair, denoted by the conditional 
probabilities P(A|B) and P(B|A)16. By identi-
fying the strongest probability relationships 
(where P(A|B) > 0.4) within each pair and 
grouping relevant pairs of attributes together, 
we established combinations or Clusters of 
attributes that had a high probability of be-
ing used together. Attributes that formed the 
highest number of strong associations within 
a Cluster formed the ‘core’ of any single 
Cluster. 

For each category of STEM jobs two 
clearly identified Clusters were found, which 
suggested two opposing sentiments. At the 
core of all identified Clusters were terms de-
scribing interest and perceived reward from 
the following pairs of contrasting attributes: 
‘attractive’/‘unattractive’, ‘boring’/‘exciting’, 
‘rewarding’/‘disappointing’. It suggests that 
interest and reward form the basis of learner 
attitudes to STEM professions. The term ‘at-
tractive’ was the centrepiece in every ‘posi-
tive’ Cluster we identified, just as its antonym 
‘unattractive’ was at the core of every ‘nega-
tive’ set of attributes. 

Industry Jobs. Learner views were very 
polarised and split into two equally weighted 
Clusters ‒ one with all positive attributes and 
one with all negative attributes (Clusters 1 
and 2 respectively). The terms ‘attractive’ 
and ‘exciting’ formed the core of Cluster 1, 
with 42% of learners choosing one or both 

of these terms (34% of female learners vs 
51% of male learners). Other attributes iden-
tified in the positive Cluster were ‘innova-
tive’, ‘well-paid’, ‘high-tech’, ‘rewarding’, 
‘reliable’, ‘popular’, ‘for men and women’. 
Cluster 2’s core was a mirror image of Clus-
ter 1, with the terms ‘unattractive’ and ‘dis-
appointing’ at its centre. The terms were se-
lected by the same number of learners (42%, 
including 49% of female learners and 34% 
of male learners). Other attributes associated 
with this Cluster were also negative: ‘dirty’, 
‘boring’, ‘dangerous’, ‘unpopular’, ‘for men 
and women’, ‘low pay’ (Table 5, Fig. 1). 

Science Jobs. The distribution of learner 
perceptions towards jobs in science mirrored 
learner perceptions of industry jobs closely. 
Two conflicting positive and negative atti-
tudes were observed here, but the Clusters 
were not equal in size and not as clearly 
separated as with industry jobs (Tables 6 
and 5 respectively). There were a number of 
positive attributes (e.g. ‘clean’, ‘well-paid’ 
and ‘innovative’) that had a high likelihood 
of being selected by both those who liked 
and disliked science jobs, which testifies to 
a more positive understanding of this cate-
gory of STEM jobs.

Overall, science jobs were positively 
perceived by two thirds of learners (66%) 
and particularly favoured by female lear-
ners: 71% of female learners and 60% of 
male learners described them as ‘reward-
ing’, ‘attractive’ or ‘exciting’ (Cluster 1).  

16 Jeliazkov I., Yang X. (eds). Bayesian Inference in the Social Sciences. New York City: Wiley; 2014. 350 p. 

T a b l e  5.  Industry jobs: Conditional probability relationship between core and non-core 
attributes (by percentage)

Cluster 1
Core attributes (n = 128)

Cluster 2
Core attributes (n = 127)

Attractive 
(n = 98)

Exciting 
(n = 85)

Unattractive 
(n = 103)

Disappointing
(n = 75)

Innovative 60 70 Dirty 73 67
Well-paid 68 70 Boring 63 65
High-tech 53 64 Dangerous 47 51
Rewarding 47 47 Unpopular 47 44
Reliable 45 42 For men and 

women
46 51

Popular 37 46 Low-paid 51 64
For men and 
women

42 40
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These statements were linked to other posi-
tive attributes, many of which resemble 
the learnersʼ choices for industry jobs (‘high-
tech’, ‘innovative’, ‘popular’ and ‘well-
paid’) but there were a few additional items: 
‘reliable’, ’safe’ and ‘clean’. Cluster 2 is 
formed around two negative attributes, ‘unat-
tractive’ and ‘boring’; this position describes 
the views of a third of learners (33% ‒ 31% 
of female learners and 35% of male learners). 
The fact that these negative terms go hand in 
hand implies that science jobs are often consi-
dered unattractive because they are also per-
ceived as boring and tedious in nature. Other 

F i g.  1.  Industry jobs: Visualisation of breakdown of the descriptors selected by secondary school learners

For men and 
women

Dirty

Boring

Dangerous

Low-
paid

Unpopular

Disappointing

Unattractive

Innovative

Well-paid

High-tech

Rewarding

Popular

Exciting

Attractive

negative attributes in this Cluster were ‘low-
paid’ and ‘unpopular’. However, in contrast 
to industry jobs, all learners, including those 
possessing critical views of science jobs, of-
ten selected one or two positive features (e.g. 
‘clean’, ‘high-tech’, ‘innovative’) (Fig. 2).

Jobs in Mathematics. There are two 
main clusters of perceptions which resem-
ble the polarising divisions observed with 
science and industry jobs. However, the 
distinction between the Clusters was less 
obvious, as many attributes were found to 
be of equal importance for those who both 
liked and disliked mathematics-related jobs. 

T a b l e  6.  Science jobs: Conditional probability relationship between core and non-core 
attributes (by percentage)

Cluster 1
Core attributes (n = 201)

Cluster 2
Core attributes (n = 101)

Rewarding
(n = 131)

Attractive 
(n = 121)

Exciting
(n = 116)

Boring
(n = 78)

Unattractive
(n = 76)

High-tech 56 57 58 Low-paid 50 51
Reliable 41 34 37 Unpopular 46 46
Popular 39 41 36 Dirty 32 34

Dangerous 26 34

Innovative  60 57 53 Innovative 40 39
Safe   40 37 30 Safe 40 36
Clean 47 47 44 Clean 36 28
Well-paid 60 49 44 Well-paid 29 37
For men and 
women

61 66 59 For men and 
women

51 50
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Q10 science research jobs

Rewarding

Boring

Unattractive

For men and 
women

The Cluster 1 with positive dispositions was 
centred around two closely-linked charac-
teristics: ‘attractive’ and ‘rewarding’. This 
pair of attributes was selected by 57% of 
learners (55% of female learners and 60% 
of male learners). Interestingly, the notion 
of reward implied both the material reward 
(hence a pairing with the term ‘well-paid’) 
as well as social recognition (inferred from 
the pairing with the term ‘popular’). Jobs 
in mathematics were also widely perceived 
as reliable, which often went together with 
the terms ‘safe’ and ‘clean’. The negative 
Cluster was, again, centred around two core 
characteristics: ‘unattractive’ and ‘boring’. 
These attributes were selected by 43% of 

F i g.  2.  Science jobs: Visualisation of breakdown of the descriptors selected by secondary school learners

learners (44% of female learners and 42% of 
male learners). Other negative attributes as-
sociated with this Cluster were ‘traditional’ 
and ‘unpopular’ (Table 7).

Interest in STEM Education and Ca-
reer Aspirations. In addition to learning 
about learner views on STEM professions, 
the study also investigated the learners’ over-
all attitudes regarding STEM, as well as their 
aspirations and willingness to choose a ca-
reer in STEM. Additionally, a range of fac-
tors that could influence the learners’ inte-
rests and preferences, such as the learners’ 
experiences in careers education and the 
STEM backgrounds of relatives (i.e. scien-
ce capital), were explored in more detail.  

T a b l e  7.  Jobs in mathematics: Conditional probability relationship between core and non-core 
attributes (by percentage)

Cluster 1
Core attributes (n = 175)

Cluster 2
Core attributes (n = 132)

Attractive
(n = 117)

Rewarding
(n = 123)

Unattractive
(n = 94)

Boring
(n = 114)

Well-paid 65 66 Traditional 40 51
Innovative 49 50 Unpopular 49 51
High-tech 47 46
Popular 41 46

Reliable 50 59 Reliable 37 42
Clean 52 60 Clean 39 43
Safe 56 54 Safe 60 63
For men and 
women

53 60 For men and 
women

61 61
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It was found that there was a relatively high 
learner interest in general matters concern-
ing STEM, and some significant influence 
on an individual’s career aspirations as a re-
sult of the family’s careers. 

In general, the views of Russian school-
children in our pilot study closely resembled 
the views of their European peers reported in 
the InGenious study [12]: 

1. Most learners (70%) showed interest 
in topics relating to science and technolo-
gy; however, only 48% reported engaging in 
STEM learning activities outside of manda-
tory learning in school. 

2. Learners (79%) expressed confidence 
in the fact that the future demand for STEM 
professionals would grow; there was also 
a general consensus (63% of learners) that 
studying science is important for the lear-
ners’ individual futures; furthermore, a ma-
jority (55% of learners) agreed that studying 
STEM is important, regardless of the career 
path undertaken.

3. When asked if they have the personal 
qualities and skills required for a career in 
STEM, 63% of learners affirmed ‘yes’. Ho-
wever, only 47% wanted to pursue such a ca-
reer, whilst 42% wanted more information 
about such professions.

4. Younger learners demonstrated more 
confidence in their own abilities and ex-
pressed more enthusiasm for STEM careers 
than their older counterparts: 52% of those in 

F i g.  3.  Jobs in mathematics: A graphic visualising the breakdown of the descriptors selected  
by secondary school learners

Q11 math jobs

Attractive

Rewarding

Boring

Unattractive

For men and 
women

grades 8–9 stated that they would like a job 
related to life sciences or technology, and 
70% of learner in this group believed that 
their personal qualities and skills were suit-
able for a career in STEM; in stark contrast, 
in grades 10–11, these numbers dropped to 
39% and 53% respectively. 

5. School is largely regarded by teena-
gers as a place for learning academic know-
ledge rather than practical information and 
advice about careers. More than half of all 
learners (56%) believed that they are not 
sufficiently informed about STEM-related 
professions at school; of those interested 
in a STEM career, only 47% said that they 
learned about STEM professions in school. 
This points to a poor utilisation of school as 
a career-guidance resource. 

6. Expectedly, learners enrolled in classes 
specialising in STEM showed stronger posi-
tive attitudes to STEM careers and a greater 
confidence in having suitable personal quali-
ties and skills (71% of STEM-specialist lear-
ners as opposed to 55% among other lear-
ners); they were also significantly more likely 
to be interested in working in STEM (67% 
vs 28%) and more of the learners desired 
to receive additional information regarding 
STEM professions (58% vs 26%).

7. Learners whose parent(s) worked in 
STEM-related professions showed similar 
tendencies: they were more likely, com-
pared to learners whose parent(s) worked in 



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 26, № 3. 2022

460 МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

other sectors, to: consider a STEM career for 
themselves (52% vs. 38%); be interested in 
learning about STEM professions (46% vs. 
35%); and reported having personal quali-
ties and skills suitable for STEM professions 
(67% vs. 57%). 

Discussion and Conclusion
Bridging the Gap between Positive Per-

ceptions of STEM Jobs and Willingness of 
Young Adults to Choose a Career in STEM. 
It is sometimes assumed that because gad-
gets and technologies play such a big role in 
the life of modern young adults, this auto-
matically translates to young adults be-
ing both knowledgeable and positive about 
STEM jobs; from this, some argue that there 
is no need for extracurricular education and 
motivation for the pursuance of STEM ca-
reers. The evidence from this pilot study 
challenges this assumption and corroborates 
the conclusion from previous international 
research [12]: having a general interest in 
STEM topics and recognising the role of 
STEM in society are not enough to motivate 
young people to choose STEM for a perso-
nal career. To pursue a STEM career, lear-
ners require a more tangible knowledge of 
STEM jobs and confidence in their own abil-
ities multiplied by a genuine affinity towards 
specific jobs.

This paper’s analysis of how attributes 
group together shows that material conside-
rations are important but, on their own, they 
rarely become the main driving factor for 
choosing a STEM career. While young peo-
ple appreciate the financial premium that ac-
companies STEM qualifications, anticipated 
increased wages are not enough to form 
a positive perception of the profession. The 
centrality of such emotive descriptions such 
as ‘attractive’ and ‘exciting’ suggests that in 
order to select a STEM career, a learner must 
possess inherent interest in the nature of the 
job, even when potential shortcomings of 
such a choice (e.g. ‘dangerous’) are also re-
cognised. The other crucial ingredient is the 
self-affirmation that a career in STEM has 
the potential of success. This relies on clear 
understanding of STEM-related jobs and 
preferably some first-hand experience in the 
world of STEM professions, which makes 

science capital formed both at school and at 
home a powerful means to achieve this state. 

For many learners, school remains the 
main place for encountering STEM; yet, 
these experiences are often focused on ac-
quiring purely academic knowledge and lack 
real-life application and the development of 
practical skills. According to young adults, 
schools, as they are today, are not yet a place 
where learners can adequately learn about 
STEM-professions. Extracurricular educa-
tion (i.e. STEM clubs), as well as parental 
support, may fill this void, but such resourc-
es are not accessible to all learners. Specia-
list STEM classes, where teaching of STEM 
subjects is often enriched with practical ap-
plications, provide a viable solution; howe-
ver, if both quality education and career lear-
ning for all learners is desired, this approach 
needs to enter mainstream teaching.

Career Guidance at School and Gender 
Equality in STEM Related Jobs. While educa-
tion and career guidance on their own cannot 
solve all the problems of gender inequality, it 
is nevertheless a very powerful mechanism 
to help bridge the gender gap in the world 
of STEM careers. A comprehensive school 
career-guidance system can help female lear-
ners gather more accurate information about 
the labour market, get experience in profes-
sions that are considered ‘atypical’ for fe-
males, and become more confident in perso-
nal professional skills and qualifications. 

Career Guidance at School in Russia. 
STEM education in Russia benefited from 
the Soviet legacies where the STEM industry, 
research and mass STEM-literacy were top 
national priorities. To this day, this fact sees 
a great imprint on national culture. Soviet Rus-
sia had a large engineering sector, an exten-
sive network of scientific research institutions, 
and a strong system of STEM education from 
primary to tertiary levels of education [19]. 
There was also a strong emphasis on building 
work-related knowledge and skills, which 
was delivered through school-industry part-
nerships (‘shevstvo’ or ‘polytechnical educa-
tion’), learner work experience programs and 
an extensive system of publicly funded and 
universally accessible STEM-clubs and other 
such extracurricular activities [20]. The end 
of the Soviet era in 1991 triggered significant 



INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 26, No. 3. 2022

461MODERNIZATION OF EDUCATION

economic and social shifts in the fabric of the 
society which brought a mixed fortune for 
STEM jobs and education. 

In recent years, the popularity of STEM 
education is increasing, which has been aid-
ed by more state funding going into STEM 
economy and Higher Education, as well as 
a greater visibility of digital economy. The 
idea of developing 21st-century skills for all 
school children is becoming a popular notion; 

in particular, this is true for mathematical li-
teracy and programming skills [21]. There are 
some positive examples in extracurricular edu-
cation [22; 23]. Yet, while the state is trying 
to rebuild a system of providing scientific and 
technical activities for schoolchildren outside 
the curriculum [24–26], according to some re-
search, this is accompanied by a growing so-
cial divide in terms of access to high quality 
STEM education and career learning [27–29]. 

In modern-day Russia, some partner-
ships between schools and local businesses 
can be observed; however, such relation-
ships are most often created through a com-
bination of personal initiative and networks 
of teachers and parents. Schools also differ 
in terms of what enterprises are available lo-
cally and if those enterprises are interested 
in partnership with the schools. There are no 
formal rules, no institutional knowledge and 
no organised structure to support such part-
nership arrangements. Even when partner-
ships are formed, not all of them are run ef-
ficiently or are long-lasting. 

To summarise, even for the cases where 
schools would like partnerships to STEM 
professionals, who can introduce learners to 
the real world of modern professions, this is 
not an easy task. A system of institutionali-
sed support for school-business partnership 
in STEM education and good career guidan-
ce would be a step in the right direction to 
help solve this issue. 

Advancements in technology will con-
tinue transforming the labour market, inten-
sifying the need for STEM specialists and 
STEM competencies. Although learners are 
generally interested in STEM topics and are 
generally proficient users of tech-gadgets, 
this does not necessarily translate to a de-
sire to study and pursue a career in STEM. 
School remains, for the majority of learners, 

the focal point of all STEM experiences, 
whilst learners’ exposure to extracurricular 
STEM activities and career guidance is limi-
ted. Consequently, the learner-body’s know-
ledge regarding STEM professions remains 
scarce and fragmented, often relying on ac-
cidental learning. If this is to change, more 
needs to be done in and out of school to pro-
vide opportunities for learners to learn and 
experience STEM professions first-hand.

Several factors are known to play a role 
in determining a learner’s views on STEM-re-
lated professions; these include: learner age; 
studying in classes specialising in STEM; and 
personally knowing someone who works in 
the STEM sector. These factors need to be ta-
ken into consideration when planning careers-
education for learners. This guidance must 
begin early, ideally from primary school when 
learners are more enthused and interested in 
learning about STEM careers. It is also advisa-
ble for learners to be given more opportunities 
to join extracurricular STEM activities; con-
sequently, a learner’s understanding of STEM 
subjects is expanded outside the academic 
curriculum which can spark a long-lasting in-
terest in the subject. Additionally, STEM sub-
jects’ curriculums require enriching with real-
life examples and should be contextualised 
in terms of relevant careers. Finally, schools 
should be encouraged to organise regular en-
gagements with STEM professionals. 

School is likely to remain the main source 
of information about all STEM-related know-
ledge. However, school educators often lack 
relevant expertise and resources for STEM 
enrichment and require external support. 
Employer engagement in designing and de-
livering STEM activities could improve the 
quality of teaching and learning, and help 
increase learner interest and attainment in 
STEM disciplines. It can also raise awareness 
about the STEM industry and the jobs it offers 
as well as combating negative stereotypes, 
which are clearly ripe among the learners. 

These are important questions and should 
be explored further in a full-scale study of 
STEM careers education and young people’s 
aspirations in various regions of Russia. An-
other avenue to pursue would be exploring 
the current practises of collaboration between 
STEM employers and schools in Russia.
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Аннотация
Введение. В статье проводится анализ развития самооценки педагогических способностей студентов – 
будущих учителей начальных классов. Актуальность исследования определяется неоднозначностью со-
временных данных о характере влияния самооценки на профессиональную подготовку учителя и необ-
ходимостью управления развитием личности и деятельности будущего педагога в условиях внедрения 
обновленных образовательных стандартов. Цель исследования – установление психологических особен-
ностей развития самооценки педагогических способностей студентов, а также характера ее связи с моти-
вацией обучения и рефлексией учебно-профессиональной деятельности.
Материалы и методы. Выборка исследования состояла из студентов бакалавриата 1–4 курса педагоги-
ческого университета, обучающихся по профилю «Начальное образование» (n = 104). С целью изучения 
психологических особенностей самооценки педагогических способностей, мотивации обучения и реф-
лексии деятельности использовались самооценочные шкалы и стандартизированные опросники. Обра-
ботка результатов производилась методами первичной описательной статистики, методами сравнения 
и корреляционного анализа.
Результаты исследования. Проанализирована динамика изменения представлений студентов – будущих 
учителей начальных классов о соответствии их способностей профессии учителя. Показана роль само-
оценки способностей в развитии мотивации обучения в вузе и рефлексии учебно-профессиональной дея-
тельности. Установлено, что высокая самооценка педагогических способностей оказывает негативное 
воздействие на адаптацию к обучению в вузе и принятие новых для выпускника школы средств и спосо-
бов учебно-профессиональной деятельности. Психологическим механизмом запуска освоения профес-
сиональной образовательной программы выступает осознание несоответствия выработанных способов 
учебной деятельности вузовским требованиям.
Обсуждение и заключение. Результаты исследования вносят вклад в педагогическую психологию, пси-
хологию труда учителя и его профессиональной подготовки. Представленные в статье выводы и обобще-
ния позволяют совершенствовать не только процесс профессионального педагогического образования, но 
и систему психолого-педагогического сопровождения развития студентов – будущих учителей начальных 
классов.

Ключевые слова: самооценка, способности, мотивация, рефлексия, развитие, учитель
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Abstract
Introduction. The article analyzes the development of self-esteem of the pedagogical abilities of students – future 
primary school teachers. The relevance of the study is determined by the ambiguity of modern data on the nature 
of the influence of self-esteem on the professional training of teachers and the need to manage the development 
of the personality and activities of the future teacher in the context of the introduction of updated educational 
standards. The purpose of the article is to establish the psychological features of the development of self-esteem 
of the pedagogical abilities of students, as well as the nature of its connection with the motivation for learning and 
the reflection of educational and professional activities.
Materials and Methods. The study sample consisted of 1st–4th year undergraduate students of the Pedagogical 
University studying in the field of “Primary Education” (n = 104). In order to study the psychological characteristics 
of self-esteem of pedagogical abilities, motivation for learning and reflection of activity, self-assessment scales 
and standardized questionnaires were used. Processing of the results was carried out by methods of primary 
descriptive statistics, methods of comparison and correlation analysis.
Results. The dynamics of changes in the perceptions of students - future primary school teachers about the 
correspondence of their abilities to the teaching profession is analyzed. The role of self-esteem of abilities in the 
development of learning motivation at the university and reflection of educational and professional activities is 
shown. It has been established that a high self-esteem of pedagogical abilities has a negative impact on adaptation 
to study at a university and the adoption of new means and methods of educational and professional activities for 
a school graduate. The psychological mechanism for launching the development of a professional educational 
program is the realization of the discrepancy between the developed methods of educational activity and the 
requirements of the university.
Discussion and Conclusion. The results of the study contribute to pedagogical psychology, the psychology of 
the teacher’s work and his professional training. The conclusions and generalizations presented in the article 
make it possible to improve not only the process of professional pedagogical education, but also the system of 
psychological and pedagogical support for the development of students – future primary school teachers.

Keywords: self-esteem, abilities, motivation, reflection, development, teacher
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Введение
Современные психологические и пе-

дагогические науки существенно обогати-
лись с появлением новой теории способ-
ностей и одаренности В. Д. Шадрикова [1], 
преимущества которой уже многократно 
обсуждались [2; 3]. Основным среди них 
является разработка психологически обос-
нованных механизмов направленного фор-
мирования педагогических способностей 
и одаренности в условиях профессиональ-
ного педагогического образования. Клю-
чевым фактором развития педагогических 
способностей в теории является формиро-
вание способностей личности педагога1, 
среди которых центральное место занима-
ют педагогическая мотивация, отношение 
учителя к ребенку и самому себе [4].

Функциональная значимость способ-
ностей личности (мотивации, самооцен-
ки) проявляется в том, что они направляют 
основные механизмы формирования спо-
собностей субъекта деятельности – опе-
рационализацию и интеллектуализацию 
психологических функций (внимания, 
памяти, восприятия и др.) – в операции 
(способы успешного запоминания, рас-
пределенного внимания и др.). Именно 
формирование способностей субъекта 
педагогической деятельности, владеюще-
го системой операций, является наиболее 
обобщенным результатом профессиональ-
ного обучения в педагогическом вузе. При 
этом без соответствующего развития лич-
ностных механизмов деятельности (моти-
вации, самооценки, отношения к ребенку) 
эффективность профессионального об-
учения представляется крайне низкой.

В настоящей статье авторы обраща-
ются к проблеме развития способностей 
личности будущего педагога, среди ко-
торых отношение к себе как к будущему 
профессионалу и мотивация педагоги-
ческой деятельности занимают одно из 
ведущих мест. Актуальность проблемы 
определяется не только особой ролью 
личностных характеристик в развитии 

системы педагогических способностей. 
Отношение педагога к себе, самооценка 
способностей, мотивация деятельности 
обеспечивают уверенность в преодоле-
нии трудностей на разных этапах про-
фессионального развития, являются ос-
новным критерием успешного обучения 
в вузе, эффективной адаптации к услови-
ям самостоятельной педагогической дея-
тельности. Таким образом, рассматривае-
мый в настоящем исследовании комплекс 
способностей личности педагога – клю-
чевой фактор развития педагогической 
деятельности на разных этапах и уровнях 
ее реализации.

Обозначенная проблема имеет важ-
ный социально-экономический аспект. 
С одной стороны, в последние годы наме-
тился прогресс в решении вопроса трудо-
устройства выпускников педагогических 
вузов. По официальным данным Росста-
та, доля трудоустроившихся по специаль-
ности выпускников укрупненной группы 
направлений «Образование и педагоги-
ческие науки» составляет – 70–80 % (это 
вторая по эффективности трудоустройст-
ва после здравоохранения группа направ-
лений подготовки)2. С другой стороны, 
несмотря на достаточно высокий процент 
трудоустройства, проблема текучести 
кадров не только в педагогической, но 
и множестве других гуманитарных про-
фессий приобретает в последнее время 
значительную остроту. Источниками те-
кучести кадров являются как экономиче-
ские, так и психологические (мотивация, 
уверенность в себе), социально-психоло-
гические (климат в коллективе) причи-
ны [5].

Цель статьи ‒ психологический ана-
лиз самооценки педагогических способ-
ностей студентов – будущих учителей 
начальной школы на разных этапах об-
учения в вузе. Реализация поставленной 
цели позволит определить психологиче-
ские особенности взаимосвязи уровня 
самооценки с мотивацией профессио-

1 Шадриков В. Д. Способности и одаренность человека. М. : Институт психологии РАН, 2019. 274 с.
2 Выпускники среднего профессионального и высшего образования на российском рынке труда : ин-

формационный бюллетень / М. В. Лопатина [и др.] ; под науч. ред. С. Ю. Рощина, В. Н. Рудакова. М. : Изд. 
Дом Высшей школы экономики, 2020. 72 с. doi: https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2195-3 
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нального обучения и рефлексией, реали-
зуемой студентами учебно-профессио-
нальной деятельности. Выбор в качестве 
объекта исследования будущих учителей 
начальных классов определяется прин-
ципиальной значимостью работы учите-
ля начальной школы не только для адап-
тации детей к школьному обучению, но 
и существенным влиянием результатов 
начального школьного образования на все 
последующее психическое, социальное, 
культурное развитие ребенка.

Обзор литературы
Выше мы обращали внимание на 

особую роль способностей личности, 
в том числе самоотношения, самооцен-
ки в профессиональном развитии чело-
века. В связи с этим неудивительно, что 
в современной отечественной и зарубеж-
ной психологии этим вопросам уделяет-
ся значительное внимание. Прежде всего 
это касается определения самооценки как 
фактора, оказывающего влияние на раз-
ные аспекты жизни человека. Например, 
самооценка человеком интеллектуальных 
способностей рассматривается как важ-
ный фактор позитивного восприятия сво-
их личностных качеств [6], успешности 
познавательной деятельности [7], психо-
логической адаптации и дезадаптации [8], 
предупреждения формирования депрес-
сивных и стрессовых состояний [9]. Пози-
тивная самооценка и идентификация себя 
с успешными людьми – условия роста мо-
тивации достижения [10].

Нельзя однозначно говорить об од-
нонаправленном влиянии самооценки на 
жизнь человека, так как, с одной стороны, 
она является важным условием психоло-
гического благополучия и успеха, с дру-
гой, существует множество факторов, 
определяющих ее развитие и функциони-
рование [11]. По мнению В. Н. Бурковой, 
различия в антропометрических пока-
зателях людей способствуют формиро-
ванию разного уровня самооценки [12]. 
При этом систематические занятия фи-
зической культурой и функциональный 
физический статус способствуют росту 
позитивного отношения к себе [13]. Не 
менее значимыми факторами, дифферен-

цирующими людей по уровню самооцен-
ки, являются степень удовлетворенности 
внешним обликом [14], характер эмоцио-
нальных переживаний человека (пози-
тивные ‒ негативные) [15; 16], наличие 
достижений в реализуемой деятельно-
сти [17; 18]. Различия в уровне и содержа-
нии самооценки определяются и социо-
культурными особенностями людей [19].

Широкое разнообразие исследований 
не могло не отразиться и на изучении про-
блемы самооценки в контексте профес-
сиональной и учебно-профессиональной 
деятельности человека. В современных 
исследованиях установлено, например, 
что низкая самооценка приводит к фор-
мированию психических состояний, пре-
пятствующих продуктивной научно-ис-
следовательской деятельности молодых 
ученых [20]; недостаточная включен-
ность в практику трудовой деятельности 
во время профессионального обучения 
отрицательно влияет на оценку студента-
ми медицинских вузов своих коммуника-
тивных способностей [21]. С другой сто-
роны, коррекции и совершенствованию 
неадекватных представлений о траекто-
рии профессионального развития чело-
века способствует социальная поддержка 
в условиях трудовой деятельности [22].

Не менее значимую роль самооценка 
играет в профессиональной деятельно-
сти педагога. В некоторых исследовани-
ях показано, что позитивная самооценка 
влияет на актуализацию мотивации со-
вершенствования уровня профессиональ-
ного развития учителя [23], повышение 
качества дополнительного профессио-
нального обучения воспитателей детских 
садов [24]. Однако нельзя говорить о ли-
нейной связи между уровнем самооцен-
ки и продуктивностью педагогической 
деятельности. Британские исследовате-
ли доказывают, что высокая самооценка 
и глубокая рефлексия содержания педа-
гогической деятельности оказывают не-
гативное воздействие на принятие норм 
профессии учителя начальной школы (не-
обходимость повышать уровень знаний 
каждого ученика в классе, реагировать на 
все изменения в системе управления об-
разованием и др.) [25].
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В области исследований учебно-про-
фессиональной деятельности студентов 
проблемы самооценки занимают значи-
мое место. Так, условием повышения са-
мооценки студентов выступают достиже-
ния в профессиональном обучении [26]. 
Хорошо соотносится с этим исследова-
ние, в котором установлено, что реаль-
ный уровень развития интеллектуальных 
способностей в значительно меньшей 
степени влияет на успешность обучения, 
чем представления студентов о своих 
способностях [27].

Как и в общепсихологических иссле-
дованиях, разнообразие изучаемых в от-
ношении студентов проблем достаточно 
велико. Самооценка рассматривается в ка-
честве важного фактора формирования 
личности и поведения в студенческом воз-
расте. Например, содержание самоотноше-
ния студентов зависит от самооценки ими 
внешнего облика [28]; высокая мотивация 
обучения и самооценка способностей по-
ложительно влияют на отношение к уче-
бе [29]; адекватная самооценка выступает 
основным условием субъективного благо-
получия студентов [30; 31], а также выпол-
няет защитную функцию в формировании 
интернет-зависимости [32].

Нельзя не обратить внимание и на ис-
следования последствий неадекватного от-
ношения студентов к себе, своим способ-
ностям и возможностям. Неадекватность 
самооценки, некритичность и низкая 
рефлексивность приводят к образованию 
внутриличностных конфликтов [33], раз-
витию депрессивных состояний и суици-
дального поведения [34], актуализации де-
структивного поведения [35].

Важное место самооценка занимает 
и в развитии профессиональных способ-
ностей учащихся, например интеллекту-
альных [36], творческих [37; 38].

Необходимо обратить внимание на ис-
следования роли самооценки в целостном 
процессе профессиональной подготовки. 
Кризисы профессионального обучения 
(например, кризис третьего года обучения) 
отрицательно отражаются на отношении 
студентов к себе [39]. Самооценка являет-
ся не только основным фактором адапта-
ции к обучению в вузе [40], но и условием 

формирования специфичных стратегий 
обучения первокурсников (ориентация на 
процесс или результат обучения, стремле-
ние к получению диплома или получению 
высоких оценок и др.) [41]. В ряде иссле-
дований показано, что стартовый уровень 
самооценки первокурсников позволяет 
прогнозировать как академическую успе-
ваемость [42], так и особенности карьер-
ного планирования в образовательном 
процессе [43]. С другой стороны, ожида-
ния студентов от результатов профессио-
нального обучения определяют развитие 
их самооценки [44; 45]. Интересно, что 
высокая самооценка и самоуважение игра-
ют существенную роль в изучении студен-
тами иностранных языков [46].

Несмотря на установленные в исследо-
ваниях связи между самооценкой и успе-
хами студентов, высокий уровень по-
следних достигается при сопровождении 
процесса профессионального обучения со 
стороны взрослого [47]. Это говорит, на 
наш взгляд, о необходимости проведения 
исследований не только уровня и содержа-
ния самооценки, но и психолого-педагоги-
ческого сопровождения процесса освое-
ния профессиональных образовательных 
программ.

В психологических исследованиях 
наблюдается преобладание функциональ-
ного подхода к изучению самооценки, 
т. е. ее пониманию как фактора, влияюще-
го на разные аспекты жизни человека. 
При этом нельзя говорить об однозначно 
линейном влиянии самооценки на успеш-
ность обучения, профессиональной дея-
тельности человека. Снижение самооцен-
ки приводит к негативным последствиям 
в развитии личности и поведения челове-
ка (см., например [33; 34]). Вместе с тем 
и высокая самооценка может отрицатель-
но сказываться на качестве выполняемой 
работы, поведении педагога и его отно-
шении к педагогической деятельности 
(см. [25]). Следует обратить внимание, 
что в общем объеме исследований, пред-
метом которых является самооценка, пре-
обладают работы общепсихологического 
характера, а также исследования, посвя-
щенные изучению самооценки в детском 
и школьном возрасте.
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Функциональный подход преобладает 
и в изучении проблемы взаимосвязи са-
мооценки и мотивации. В современных 
психолого-педагогических исследовани-
ях характерным является установление 
отношений между самооценкой и моти-
вацией достижения [10], обучения [29], 
деятельности [23] по принципу «чем по-
зитивнее самооценка, тем выше уровень 
мотивации». В связи с этим мы можем 
предположить, что включение фактора 
развития деятельности (учебной, учеб-
но-профессиональной, трудовой) в ка-
честве промежуточной переменной во 
взаимодействие самооценки и мотива-
ции должно показать наличие более слож-
ных отношений между данными психоло-
гическими феноменами.

Еще более сложные отношения отме-
чены в исследовании проблемы взаимо-
связи самооценки и рефлексии. Выше 
было показано, что, с одной стороны, вы-
сокая самооценка и глубокая рефлексия 
деятельности негативно влияют на при-
нятие норм, правил, ценностей педагоги-
ческой профессии [25]. С другой – низкая 
выраженность таких показателей приво-
дит к развитию внутриличностных кон-
фликтов [33], депрессивного и суицидаль-
ного [34], деструктивного поведения [35]. 
Несмотря на явную недостаточность 
исследований проблемы взаимосвязи са-
мооценки и рефлексии в педагогической 
профессии, взаимосвязь данных факторов 
является важным психологическим усло-
вием эффективного развития и функцио-
нирования педагогической деятельности.

Таким образом, изучение проблемы 
развития самооценки в студенческом воз-
расте в условиях учебно-профессиональ-
ной деятельности является не менее акту-
альной и научно значимой проблемой.

Материалы и методы
В эмпирическом исследовании при-

няли участие студенты 1–4 курсов педа-
гогического университета, обучающиеся 
по профилю «Начальное образование»: 
1 курс – 27 чел., 2 курс – 25, 3 курс – 26, 

4 курс – 26 чел. Общий объем выборки – 
104 чел. От всех респондентов было по-
лучено информированное согласие на 
участие в исследовании / обработку по-
лученных ответов. Учащиеся осваива-
ют профессиональную образовательную 
программу, дающую возможность пос-
ле окончания вуза работать в должности 
учителя начальных классов.

Для изучения самооценки педагогиче-
ских способностей была использована са-
мооценочная шкала, по которой студентам 
предлагалось оценить уровень развития 
способностей, личностных характери-
стик, успешности деятельности, соотнося 
их с готовностью к педагогической дея-
тельности. В качестве конкретных оце-
ниваемых параметров были предложены 
следующие: познавательные, интеллек-
туальные, социальные, коммуникативные 
способности, личностные качества, моти-
вация деятельности, успешность деятель-
ности, а также представление об оценке 
сформированности педагогических спо-
собностей по мнению других. Была пред-
ложена 10-балльная оценочная шкала, 
в которой 10 баллам соответствует наибо-
лее высокий уровень развития, 5 баллам – 
средний, 1 баллу – низкий.

С целью анализа мотивации обучения 
использована «Методика изучения моти-
вации обучения в вузе Т. И. Ильиной»3. 
Опросник позволил оценить уровень зна-
чимости для студентов трех результатов 
обучения: «Приобретение знаний» (стрем-
ление к приобретению знаний, любо-
знательность), «Овладение профессией» 
(стремление овладеть профессиональны-
ми знаниями и сформировать профессио-
нально важные качества), «Получение 
диплома» (стремление приобрести дип-
лом при формальном усвоении знаний, 
стремление к поиску обходных путей при 
сдаче экзаменов и зачетов). Результатом 
применения опросника является сравни-
тельная характеристика значимости для 
студента измеряемых параметров.

Анализ рефлексии учебно-профессио-
нальной деятельности производился с ис-

3 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб. : Питер, 2000. 512 с.
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пользованием «Теста рефлексии деятель-
ности» В. Д. Шадрикова, С. С. Кургиняна4 
(форма «С» – студенты). С помощью теста 
была осуществлена оценка уровня разви-
тия рефлексии, понимаемой как «процесс 
осознания индивидом средств и спосо-
бов собственной деятельности, причин 
и следствий достигнутых успехов и не-
удач. Рефлексируя в отношении конкрет-
ной деятельности, индивид проявляет 
способность осознанно воспроизводить 
полученный опыт, овладевать им, превра-
щать его в обобщенный способ действия 
в конкретной ситуации»5. В процессе 
тестирования измерялись четыре пока-
зателя рефлексии деятельности: инфор-
мационная основа деятельности (Шка-
ла 1. ИОД), мотивация и целеполагание 
деятельности (Шкала 2. МЦД), принятие 
решения и осуществление деятельности 
(Шкала 3. ПРОД), общий показатель реф-
лексии деятельности (Шкала 4. ОРД).

Формулировка цели настоящей статьи 
и выбор методического инструментария 
требуют пояснений. Во-первых, само-
оценка занимает особое место в струк-
туре способностей, направляя вместе 
с мотивацией и другими личностными 
характеристиками процесс формирова-
ния способностей субъекта деятельности. 
В процессе обучения в вузе самооцен-
ка и мотивация обеспечивают принятие 
новых условий учебной деятельности, 
коррекцию профессиональных представ-
лений, сохранение устойчивости про-
фессионального выбора и др. Во-вторых, 
рефлексия выступает ведущим механиз-
мом реализации и развития деятельности, 
обеспечивая осознание ее средств и спо-
собов, причин и следствий достигнутых 
успехов и неудач. Ввиду сказанного са-
мооценка педагогических способностей 
в условиях формирования личности и дея-
тельности будущего педагога является 
психологическим ресурсом, как поддер-
живающим, так и негативно влияющим 
на развитие самой деятельности. Именно 
этим и определяется цель настоящей ста-
тьи, состоящая не только в констатации 

уровня развития самооценки, мотивации, 
рефлексии, но и в установлении характера 
связи этих психологических параметров 
деятельности в процессе обучения в вузе.

Результаты исследования
Динамика изменения самооценки пе-

дагогических способностей. Представ-
ленные в таблице 1 данные позволяют 
в первую очередь констатировать отсут-
ствие качественных изменений в дина-
мике общего уровня самооценки с 1 по 
4 курс. На всем протяжении профессио-
нального обучения обобщенные пред-
ставления студентов о своих педагогиче-
ских способностях находятся на уровне 
выше среднего (от 8,0 на 1 курсе до 7,6 на 
4 курсе). Однако качественные, статисти-
чески значимые изменения наблюдаются 
в отношении отдельных параметров само-
оценки прежде всего при переходе с 1 на 
2 курс обучения. Установлено статистиче-
ски значимое снижение самооценки соот-
ветствия личностных качеств профессии 
педагога (U = 138 при p ≤ 0,05), способно-
сти понимать поведение других (U = 126 
при p ≤ 0,05), успешности деятельности 
(U = 146 при p ≤ 0,05), ожиданий поло-
жительной оценки себя окружающими 
(U = 144 при p ≤ 0,05). В течение 2–3 кур-
сов ни в общем уровне самооценки, ни 
в отдельных ее параметрах не происходит 
качественных изменений. Лишь на 4 кур-
се наблюдается, с одной стороны, стати-
стически значимое снижение самооценки 
мотивации педагогической деятельности 
(U = 165,5 при p ≤ 0,05), с другой, каче-
ственный рост ожиданий положительной 
оценки своей деятельности окружающи-
ми (U = 174,5 при p ≤ 0,05).

Сохранение обобщенного представ-
ления о своих педагогических способно-
стях на уровне выше среднего, а также 
качественные изменения отдельных пара-
метров самооценки в начале и в конце об-
учения свидетельствуют об устойчивом 
профессиональном выборе, совершенном 
студентами – будущими учителями на-
чальных классов.

4 Шадриков В. Д., Кургинян С. С., Кузнецова М. Д. Тест рефлексии деятельности. М. : Университет-
ская книга, 2015. 100 с.

5 Там же. С. 10.
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Мотивация обучения в вузе. Данные, 
представленные в таблице 2, позволяют 
говорить о более динамичном изменении 
мотивации обучения, чем самооценки пе-
дагогических способностей. В течение 
каждого курса происходят качественные 
статистически достоверные изменения 
в уровне значимости отдельных параме-
тров мотивации обучения в вузе.

В первую очередь необходимо обра-
тить внимание на сохранение наиболее 
высокой значимости в течение всего пе-
риода обучения мотивации получения 
знаний (параметр «Получение знаний»). 
Между 1 и 2 (U = 153,500 при p ≤ 0,05), 

Т а б л и ц а  1.  Уровень самооценки педагогических способностей
T a b l e  1.  Level of self-assessment of pedagogical abilities

Параметры самооценки / Self-esteem 
parameters

1 курс / 1 year 2 курс / 2 year 3 курс / 3 year 4 курс / 4 year
Мх Cv Мх Cv Мх Cv Мх Cv

Познавательные способности / 
Cognitive abilities

7,3 15,4 7,6 17,0 7,1 17,3 7,4 14,0

Интеллект / Intelligence 7,3 14,8 7,3 14,4 7,1 19,8 7,3 14,1
Личностные качества / Personal 
qualities

8,5 17,4 7,7 19,4 8,2 19,7 7,7 22,9

Понимание других / Understanding 
of others

9,1 9,7 8,4 13,3 8,6 11,7 8,5 11,8

Педагогическая мотивация / 
Pedagogical motivation

7,7 33,7 7,8 19,6 7,9 20,2 6,9 34,5

Анализ поведения других / Analysis 
of the behavior of others

8,0 19,2 7,9 15,2 7,8 18,4 8,1 13,4

Успешность деятельности / Success 
of activity

8,2 18,3 7,5 16,9 7,7 17,7 7,1 26,6

Ожидание оценки себя окружающими / 
Expectation of self-esteem by others

8,1 15,8 7,4 17,0 7,2 18,2 7,9 15,6

Общий уровень самооценки / General 
level of self-esteem

8,0 10,7 7,7 11,6 7,7 11,1 7,6 14,5

Примечания / Notes. Мх – среднее арифметическое значение / arithmetic mean; Cv – коэффициент 
вариации / coefficient of variation.

Т а б л и ц а  2.  Мотивация обучения в вузе
T a b l e  2.  Motivation for studying at a university

Параметры мотивации / 
Motivation parameters

1 курс / 
1 year

2 курс / 
2 year

3 курс / 
3 year

4 курс / 
4 year

Мх Cv Мх Cv Мх Cv Мх Cv
Получение знаний / 
Knowledge acquisition

8,9 29,8 8,5 30,8 8,7 37,2 8,3 38,1

Овладение профессией / Mastering 
a profession

7,7 29,1 6,5 40,3 6,5 36,9 4,9 59,5

Получение диплома / Getting a diploma 6,4 31,6 6,8 25,4 5,7 45,1 6,0 40,4

а также между 3 и 4 (U = 152,500 при 
p ≤ 0,05) курсами происходит статисти-
чески достоверное снижение значимости 
мотивации овладения профессией (пара-
метр «Овладение профессией»). Это хоро-
шо соотносится с данными о самооценке 
мотивации педагогической деятельно-
сти, статистически достоверное сниже-
ние которой происходит именно между 
3 и 4 курсами (U = 165,5 при p ≤ 0,05). Тем 
не менее, на наш взгляд, это не может рас-
сматриваться ни как противоречие, ни как 
реальное свидетельство неадекватного 
профессионального выбора студентами – 
будущими учителями начальных классов. 
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Отсутствие противоречия подтвержда-
ется, во-первых, сохранением наиболее 
высокой значимости среди других моти-
вов получения знаний, во-вторых, умень-
шением важности мотива получения дип-
лома (т. е. внешней мотивации обучения). 
При этом между 2 и 3 курсами происходит 
статистически достоверное снижение зна-
чимости последнего (U = 119 при p ≤ 0,05). 
Снижение мотивации овладения профес-
сией свидетельствует, скорее, о слабой 
идентификации себя с профессией учителя 
начальных классов. Причиной этого может 
служить снижение на 4 курсе самооценки 
соответствия личностных качеств профес-
сии учителя, самооценки мотивации дея-
тельности, успешности и способности 
понимания других. В целом это говорит 
о недостатке уверенности в своих силах, 
способностях и возможностях, что хорошо 
сочетается с ростом на 4 курсе ожиданий 
от положительной оценки себя со стороны 
окружающих. Последнее указывает на ак-
туальную для студентов-выпускников по-
требность в социальной и профессиональ-
ной поддержке со стороны взрослых.

Рефлексия учебно-профессиональной 
деятельности. Расширение представлений 
об особенностях развития самооценки пе-
дагогических способностей возможно при 
обращении к результатам изучения реф-
лексии учебно-профессиональной деятель-
ности. Данные таблицы 3 свидетельствуют 
об отсутствии качественных изменений 
в уровне рефлексии в период адаптации 
к обучению в вузе (1–2 курсы). При этом 
важно учитывать, что между 1 и 2 курса-

ми происходит статистически достовер-
ное снижение самооценки педагогических 
способностей (соответствия личностных 
качеств профессии педагога, понимания 
других, успешности, ожиданий положи-
тельной оценки себя окружающими). Ста-
билизация самооценки между 2 и 3 курса-
ми сопровождается качественным ростом 
показателей рефлексии принятия решений 
и осуществления деятельности (U = 114,500 
при p ≤ 0,05) и общего уровня рефлексии 
(U = 108,500 при p ≤ 0,05).

Таким образом, логика развития 
учебно-профессиональной деятельности 
(т. е. запуска формирования способ-
ностей субъекта) состоит в следующем: 
начало пересмотра сформированных на 
уровне школьного образования способов 
и средств решения учебных задач про-
исходит после качественного снижения 
представлений студента о соответствии 
своих способностей и возможностей тре-
бованиям будущей профессии педагога. 
При этом данные таблицы 4 позволяют 
говорить об отрицательной роли высокой 
самооценки педагогических способно-
стей в запуске процесса осознания новых 
условий обучения в вузе. Высокая само-
оценка на 1 курсе приводит к статистиче-
ски значимому снижению способностей 
характеризовать предметные и субъек-
тивные условия учебной деятельности 
(ИОД; r = –0,44 при p ≤ 0,05), выявлять 
и анализировать проблемную ситуацию 
(ПРОД; r = –0,31 при p ≤ 0,05), осознавать 
средства и способы собственной деятель-
ности (ОРД; r = –0,40 при p ≤ 0,05).

Т а б л и ц а  3.  Рефлексия учебно-профессиональной деятельности студентов
T a b l e  3.  Reflection of educational and professional activities of students

Параметры рефлексии / 
Reflection parameters

1 курс / 
1 year

2 курс / 
2 year

3 курс / 
3 year

4 курс / 
4 year

Мх Cv Мх Cv Мх Cv Мх Cv
ИОД / IBA 12,8 30,6 13,3 28,4 14,7 34,1 13,1 26,0
МЦД / MGA 24,5 13,6 24,2 12,8 24,4 11,6 21,8 19,6
ПРОД / DMIA 29,3 18,9 28,5 19,8 33,2 20,7 30,1 27,4
ОРД / GAR 66,6 11,4 66,0 9,6 72,3 14,6 65,0 14,0

Примечания / Notes. ИОД – рефлексия информационной основы деятельности / IBA – reflection of 
the information basis of activity; МЦД – рефлексия мотивации и целеполагания деятельности / MGA – 
reflection of motivation and goal-setting of activity; ПРОД – рефлексия принятия решения и осуществле-
ния деятельности / DMIA – reflection of decision-making and implementation of activities; ОРД – общий 
показатель рефлексии деятельности / GAR – general indicator of activity reflection.
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Ресурсные функции самооценки реа-
лизуются на 2 курсе. Активизация реф-
лексии мотивации и целей обучения 
в вузе (МЦД) положительно связывается 
с высокими значениями общего показате-
ля самооценки педагогических способно-
стей, т. е. уверенности в себе (r = 0,39 при 
p ≤ 0,05). В таблице 4 представлены ре-
зультаты корреляционного анализа меж-
ду параметрами рефлексии деятельности 
и общим показателем самооценки педаго-
гических способностей

Отсутствие значимых связей между 
самооценкой и рефлексией на 3 курсе мо-
жет свидетельствовать о достигнутом оп-
тимальном уровне взаимодействия меж-
ду данными параметрами деятельности. 
Активная фаза развития способностей 
субъекта деятельности (3 курс) не требует 
от студента актуализации мотивирующей 
функции самооценки педагогических спо-
собностей.

На 4 курсе вновь обнаруживается спе-
цифичная связь представлений учащихся 
о соответствии своих способностей про-
фессии педагога и рефлексии учебно-про-
фессиональной деятельности. Данные 
таблицы 1 указывают на рост самооценки 
познавательных и интеллектуальных спо-
собностей, способности анализировать 
поведение других, ожиданий положитель-
ной оценки себя окружающими, т. е. про-
исходит рост уверенности в своих силах, 
способностях и возможностях. При этом 
на 4 курсе наблюдается спад интенсив-
ности рефлексии деятельности (табл. 3), 
наиболее ярко проявляющийся в отноше-
нии осознания мотивации и целеполага-
ния (U = 134 при p ≤ 0,05) и общего уровня 
рефлексии (U = 131,500 при p ≤ 0,05). На 
фоне роста самооценки и снижения реф-

лексии наблюдается отрицательная связь 
между данными параметрами учебно-про-
фессиональной деятельности – именно 
рост уверенности у выпускников в своих 
силах, способностях и возможностях при-
водит к статистически значимому сниже-
нию способности к осознанию средств 
и способов собственной деятельности 
(ОРД; r = –0,47 при p ≤ 0,05).

С другой стороны, рост педагоги-
ческой самооценки у выпускников по-
ложительно связан с осознанием ими 
мотивов и целей реализуемой деятель-
ности (r = 0,42 при p ≤ 0,05). В течение 
1–3 курсов интенсивность рефлексии мо-
тивов и целей находится на пограничном 
(между средним (17–25 баллов) и высо-
ком (>25 баллов)) уровне (1 курс – 24,5; 
2 курс – 24,2; 3 курс – 24,4). Только при 
ее снижении до 21,8 баллов (средний уро-
вень) связь между самооценкой и рефлек-
сией становится положительной. Таким 
образом, высокая самооценка педагоги-
ческих способностей оказывает негатив-
ное воздействие на рефлексию операцио-
нальных составляющих деятельности. 
При этом она является психологическим 
ресурсом осознания ее мотивов и целей.

Обсуждение и заключение
Результаты проведенного исследова-

ния в целом подтвердили высказанную 
в начале настоящей статьи идею об от-
сутствии линейной связи между уровнем 
самооценки и успешностью деятельности 
человека [11]. Это относится и к процес-
су учебно-профессиональной подготовки 
студентов педагогических вузов. Сниже-
ние и возрастание уровня самооценочных 
суждений о своих способностях оказы-
вает разнонаправленное воздействие на 

Т а б л и ц а  4.  Изменение связи между самооценкой и рефлексией учебно-профессиональной 
деятельности
T a b l e  4.  Changing the relationship between self-assessment and reflection of educational and 
professional activities

Параметры рефлексии / 
Reflection parameters

1 курс / 
1 year

2 курс / 
2 year

3 курс / 
3 year

4 курс / 
4 year

ИОД / IBA –0,44* –0,27 –0,07 –0,41*

МЦД / MGA 0,22 0,39* 0,03 0,42*

ПРОД / DMIA –0,31* –0,15 –0,08 –0,52**

ОРД / GAR –0,40* –0,18 –0,26 –0,47*
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процесс освоения профессиональной об-
разовательной программы. Взаимосвязь 
самооценки, мотивации, рефлексии дея-
тельности опосредована периодом про-
фессионального обучения – адаптацией 
к обучению в вузе, реализацией деятель-
ности и ее завершением. Нами было под-
тверждено предположение о значительно 
более сложных отношениях между из-
учаемыми психологическими парамет-
рами. Конечно, отсутствие линейных 
связей между ними не отменяет резуль-
таты исследований, в которых показана 
роль низкой самооценки в формировании 
внутриличностных конфликтов [33], деп-
рессивных состояний [34], деструктивно-
го поведения студентов [35] и др.

Однако нельзя однозначно говорить 
о позитивном влиянии высокой самооцен-
ки на различные аспекты успешности дея-
тельности [8; 10; 40]. В настоящем иссле-
довании продемонстрировано, что высокая 
самооценка педагогических способностей 
приводит не только к длительной адап-
тации к условиям обучения в вузе, но 
и к снижению интенсивности рефлексив-
ных механизмов реализации учебно-про-
фессиональной деятельности. Ввиду этого 
справедливой является идея авторов иссле-
дования [22] о необходимости организации 
специальной работы по психолого-педаго-
гическому сопровождению на разных эта-
пах профессионального развития человека. 
Важнейшей задачей такого сопровождения 
должно быть формирование адекватных 
самооценочных представлений студентов 
об уровне и содержании своих педагогиче-
ских способностей. Психологической осно-
вой последнего может быть ресурс высокой 
самооценки студентов в начале учебно-про-
фессиональной деятельности в вузе.

Материалы представленного исследо-
вания будут полезны школьным учителям 
выпускных классов, сотрудникам проф-

ориентационных центров, преподавате-
лям и организаторам учебного процесса 
в педагогических вузах. Повышение эф-
фективности учебно-профессионального 
обучения и профессионального развития 
будущего педагога связано с необходимо-
стью предпрофильной подготовки выпуск-
ников школ к поступлению в педагогиче-
ские вузы. В частности, с выпускниками 
школ необходимо проведение работы по 
осознанию мотивов, целей выбора педа-
гогического вуза и профессии учителя; 
требуется раннее знакомство с основами 
содержания педагогической деятельности, 
средствами и способами ее реализации. 
Вместе с тем и в процессе обучения в вузе 
студенты – будущие педагоги нуждаются 
в систематическом психологическом со-
провождении освоения образовательной 
программы. Содержание данной работы 
должно учитывать динамику изменения 
представлений студентов о себе как учите-
ле, о своих способностях и возможностях.

Проведенное исследование характе-
ризуется и рядом ограничений. Представ-
ленные в статье обобщения в отношении 
проблемы развития самооценки способ-
ностей и ее места в процессе учебно-про-
фессиональной деятельности могут быть 
распространены на обучающихся в педа-
гогических вузах. Это связано в первую 
очередь со спецификой профессии педаго-
га и содержанием его профессиональной 
подготовки. Особый интерес представ-
ляет дальнейший анализ обозначенной 
проблемы, в частности изучение влияния 
динамики развития самооценки на пока-
затели успешности учебно-профессио-
нальной деятельности (академическую 
успешность, экспертную оценку успеш-
ности и др.). Это позволит расширить 
наши представления о роли самооценки 
способностей в процессе профессиональ-
ной подготовки будущих учителей.
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Аннотация
Введение. Проблема безопасности актуальна для человечества в целом и для отдельной личности в осо-
бенности. Она тесно связана с главными для человека понятиями – «жизнь» и «смерть», междисципли-
нарна и является ключевой для всех видов искусств и наук. Однако во многом изолированное развитие их 
тезаурусов и модельных средств привело к формированию эклектичных понятийных и модельных аппа-
ратов, обострило проблему обобщения (концептуального синтеза) и снижения размерности проблемного 
поля. Цель статьи – анализ базовых понятий и модельного инструментария проблемного поля безопасно-
сти личности.
Материалы и методы. Применялись анализ и концептуальный синтез, аналогия и трансфер знаний, 
обобщенный метод качественных структур, моделирование, включающие идеи многомодельности опи-
саний и модельных игр при использовании для этих целей адекватного реальности столкновения проти-
воборствующих (оппонирующих) моделей. В случае недостаточности доказательств для подтверждения 
выдвигаемых гипотез на конкретных уровнях системной иерархии нами осуществлялся переход в надси-
стему, как этого требует вывод, следующий из доказательств известных теорем К. Геделя «О неполноте».
Результаты исследования. При осмыслении проблемы безопасности личности многомерного человека 
выявлена польза трансфера знаний и процедур содержательного обобщения понятий. На примере поня-
тия «личность» подтверждена эффективность использования обобщенного метода качественных структур 
И. М. Калинаускаса – Б. В. Шмакова для целей концептуального синтеза. Обоснована перспективность мно-
гомодельного описания обширного проблемного поля безопасности личности оппонирующими моделями 
и модельными играми типа «Жизненной стратегии творческой личности» Г. С. Альтшуллера – И. М. Вертки-
на. Доказана гипотеза о том, что проблемы «обезличивания личности» в тезаурусах и моделировании, а так-
же проектирования и конструирования в будущем многоаспектных систем обеспечения личной безопасно-
сти людей могут быть сняты в процессе создания их индивидуальных модельных «цифровых двойников».
Обсуждение и заключение. Проведенное исследование вносит вклад в развитие представлений о мас-
штабе и глубине проблемного поля безопасности личности. Материалы статьи будут полезны широко-
му кругу ученых и практиков, занятых исследованиями и решением не только обострившихся «вечных» 
проблем, но и возникающих в условиях цифровизации жизни современного общества новых проблем 
обеспечения безопасности личности.
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Abstract
Introduction. The problem of security is extremely relevant for humanity as a whole and for the individual in 
particular. It is closely connected, for a person, with the main concepts – “life” and “death”, is interdisciplinary 
and the key to all arts and a huge number of sciences. However, the largely isolated development of their thesauri 
and model tools led to the formation of very eclectic conceptual and model apparatuses, exacerbated the problem 
of generalization (conceptual synthesis) and reduction in the dimension of the problem field. The purpose of the 
work is to analyze the basic concepts and model tools of the problem  field of personal security.
Materials and Methods. Systematic and interdisciplinary approaches and methods were applied: analysis and 
conceptual synthesis; analogy and transfer of knowledge; generalized method of qualitative structures; modeling, 
including the idea of multimodel descriptions and model games when used for these purposes, adequate to the 
reality of the collision of opposing models. In the case of insufficient evidence to confirm the hypotheses put for-
ward at specific levels of the system hierarchy, we carried out the transition to the super system, as required by the 
conclusion following from the proofs of Kurt Gödel’s well-known theorems “On incompleteness”.
Results. When understanding the problem of the security of the personality of a multidimensional person, the be-
nefits of the transfer of knowledge and meaningful procedures, according to generalizations of concepts. Using the 
concept of “personality” as an example, the effectiveness of using the GMQS by I. M. Kalinauskas – B. V. Shma-
kov for the purposes of conceptual synthesis. The prospects of a multi-model description of the vast problem field 
of personal security by opposing models and model games of the type of “Life Strategy of a Creative Personality” 
by G. S. Altshuller – I. M. Vertkin. It is hypothesized that the current problem of “identity depersonalization” in 
thesauri and modeling, as well as the design and construction of multi-aspect systems for ensuring the personal 
safety of people in the future, can be removed in the process of creating their individual model “digital twins”.
Discussion and Conclusion. The conducted research contributes to the development of ideas about the scale and depth 
of the problematic field of personal security. The materials of the article will be useful to a wide range of researchers 
and practitioners engaged in research and solving not only the aggravated “eternalˮ problems, but also new problems of 
ensuring the security of an individual that arise in the conditions of digitalization of the life of modern society.
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Введение
В обширном море информации по-

нятие личности человека занимает клю-
чевое положение. Удовлетворение со-
вокупности потребностей человека, его 
прав и свобод – исходная позиция любого 
нормального общества и всех его инсти-
тутов. Однако, несмотря на исключитель-
ную важность для человечества знаний 

о самом человеке, его глубинная сущ-
ность еще до конца не изучена.

Человек – сущность планетарно-кос-
мическая [1], он – это целый мир. Мно-
гомерность человека породила трудность 
его изучения в целостности [2]. В резуль-
тате продолжительного и преимуществен-
но изолированного изучения его граней 
он сегодня «расщеплен» во всех науках1. 

1 Горелов А. А. Расщепленный человек и целостная личность. М., 1990. 255 с.; Многомерный образ 
человека: на пути к созданию единой науки о человеке / Под общ. ред. Б. Г. Юдина. М. : Прогресс-
Традиция, 2007. 368 с.

https://doi.org/10.15507/1991-9468.108.026.202203.483-502
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Из-за развертывания понятийных аппара-
тов образовалось многомерное эклекти-
ческое понятийное поле, затрудняющее 
взаимодополнение наук и их дальнейшее 
развитие. Обострилась проблема обобще-
ния и создания меж- и трансдисципли-
нарных тезаурусов. Для осуществления 
«сборки» человека ученые используют 
множество научных методов. Однако мо-
делирование выступает сегодня одним из 
ведущих методов познания самого чело-
века и выявления фантастической карти-
ны его отношений и взаимосвязей с окру-
жающими системами внешней среды2.

При обсуждении проблем безопасно-
сти личности прежде всего рассматривают 
понятие «безопасность жизнедеятельнос-
ти» как характеристику благоприятного 
состояния окружающей человека среды, 
условий труда и учебы, питания и отдыха, 
при которых снижена возможность воз-
никновения опасных факторов, угрожа-
ющих его здоровью, жизни, имуществу 
и законным интересам, хотя оно также 
определяет науку о взаимодействии че-
ловека с окружающей средой и учебную 
дисциплину в сфере образования3. Однако 
эта дефиниция из-за абстрактности и се-
мантической некорректности не способна 
«накрыть» поле разноуровневых факто-
ров, определяющих безопасность много-
мерного человека в условиях кардиналь-
ных изменений условий его жизни, учебы 
и работы, питания и отдыха, вызванных 
технологической революцией и цифрови-
зацией социально-экономической жизни 
общества. Сами специалисты сферы без-
опасности жизнедеятельности отмечают, 
что «процесс понимания глобальности 
вопpосов безопасности сопpовождается 
тенденцией все более углубляющегося 
непонимания семантической сущности 
слова “безопасностьˮ» [3, с. 47]. Имен-
но этим определяется актуальность ана-
лиза понятийного поля безопасности, 

исключительно важного для личности, 
а также выявления современных и адек-
ватных сложности изучаемых системных 
явлений модельных подходов и средств, 
способствующих лучшему пониманию 
многомерности человека. 

Новизна исследования состоит в меж-
дисциплинарном характере анализа поня-
тийного поля, подтверждении выдвинутых 
гипотез о необходимости его свертывания 
до компактной системы емких терминов, 
обосновании на базе концептуального 
моделирования перспективности много-
модельного описания проблемного поля 
безопасности личности оппонирующими 
моделями и модельными играми. Цель 
статьи – междисциплинарный анализ ши-
рокого поля базовых понятий и подходов 
к моделированию в сфере безопасности 
личности человека. 

Обзор литературы
Изучение терминологического поля 

безопасности личности предполагает, 
во-первых, обращение к еще более ши-
рокому полю понятий о многомерном че-
ловеке. А. Адлер понимал человека как 
интегрированную целостность в рамках 
социальной системы, называя ее прин-
ципы: холизм, единство индивидуаль-
ного стиля жизни, социальный интерес, 
направленность поведения к цели [4]. 
Человек многоуровнен: он и субъект, 
и личность, и индивидуальность. Целост-
ность – обобщенное качество человека, 
состоящее в единстве его биосоциальных 
и психической граней. Последняя – си-
стемное качество системы «человек», оно 
производно от материальной формы и об-
служивает его природное и социальное 
бытие. При этом сознание понимается 
как орган жизнедеятельности человека на 
жизненном пути [5].

По Б. Г. Ананьеву, индивидуальность – 
система, находящаяся в саморазвитии, 

2 Вартофский М. В. Модели. Репрезентация и научное понимание. М. : Прогресс, 1988. 507 с.; 
Могилевский В. Д. Методология систем: вербальный подход. М. : Экономика, 1999. 251 с.; Природа 
моделей и модели природы / Под ред. Д. М. Гвишиани, И. Б. Новика, С. А. Пегова. М. : Мысль, 1986. 
270 с.; Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование. М. : Физматлит, 2001. 320 с.; 
Штофф В. А. Моделирование и философия. М. : Наука, 1966. 302 с.

3 Гафнер В. В. Основы безопасности жизнедеятельности: понятийно-терминологический словарь. 
М. : ФЛИНТА, 2016. 280 с.
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сочетающая автономность человека и свя-
зи с метасистемами природной и искус-
ственной сред через подсистемы (инди-
вид, личность, субъект)4. Ее познание 
как психо-био-социальной системы тре-
бует союза с многими науками. Согласно 
В. М. Бехтереву, личность – самостоятель-
ная особь с особым психическим укладом 
и индивидуальным отношением к окружа-
ющей среде, она – основа всей обществен-
ной жизни. С. Л. Рубинштейн рассматри-
вал личность в единстве трех планов: 
направленности («Что человек хочет?»), 
задатков и способностей («Что чело-
век может?»), темперамента и характера 
(«Что человек есть?), отмечая, что лич-
ностью становятся. Поэтому личность – 
сложнейшее понятие, претендующее на 
отображение целостного человека. Уче-
ный выделяет следующие характеристики 
личности: активность, направленность, 
ценность, установка, убеждения и миро-
воззрение, самосознание. Он считает, что 
деятельность – форма взаимодействия 
с миром, т. е. «центр личности» лежит 
не в индивиде, а в его бытии. Выделяя 
в качестве базовых параметров личности 
широту связей человека с миром, степень 
иерархичности деятельностей и ее общую 
структуру, А. Н. Леонтьев отмечал, что 
личность развивается в причинно-след-
ственном плане от действий ради потреб-
ностей – к потребностям ради действий. 
Личность – субъект общественных отно-
шений и социального поведения, а про-
цесс ее становления – это социализация. 
В результате становления и развития пси-
хология личности вобрала в поле своего 
внимания не только проблемы личности, 
но и всех других сторон человека – инди-
вида, субъекта, индивидуальности.

Представим краткий фрагмент поня-
тийного поля определений личности.

Человек – единство граней: физиоло-
гической (физиологические потребности), 
психической (потребность в редукции на-
пряжения и получении удовольствия), ду-
ховной (стремление к смыслу) (В. Франкл).

Индивид – самостоятельно существу-
ющий биологический организм, носитель 

общих генотипических наследственных 
свойств биологического вида (К. Линней).

Индивидуальность – полисистема, 
в ней закрытость – автономность сочета-
ется со связями с надсистемами первой 
и второй (искусственной) природы через 
открытые подсистемы: индивид, лич-
ность, субъект (Б. Г. Ананьев).

Личность – субъект общественных от-
ношений и социального поведения. Про-
дукт социально-общественного развития, 
ее реальный базис – совокупность обще-
ственных отношений человека, реализуе-
мых деятельностью. Через нее человек 
воздействует на природу, вещи, других 
людей, выступая по отношению к вещам 
как субъект, а по отношению к людям – 
как личность (А. Н. Леонтьев). 

Подструктуры личности – направ-
ленность и моральные качества, опыт 
(подготовленность, индивидуальная куль-
тура), индивидуальные особенности пси-
хических процессов, биопсихические свой- 
ства (К. К. Платонов).

Компоненты структуры личности – 
интраиндивидная (направленность, зна-
ния, умения, навыки, способности инди-
вида), интериндивидная (все, что касается 
общения между индивидами, их взаимо-
действия), над(мета)индивидная (связа-
на с желаниями передачи части лично-
сти другим индивидам) составляющие 
(А. В. Петровский).

С точки зрения В. Ф. Моргуна, «лич-
ность – это активно осваивающий и со-
знательно преобразующий природу, об-
щество и собственную индивидуальность 
человек, обладающий уникальным дина-
мичным соотношением пространствен-
но-временных ориентаций, потребност-
но-волевых эстетических переживаний, 
содержательных направленностей, уров-
ней освоения и форм реализации дея-
тельности, которое обеспечивает свободу 
самоопределения в поступках и меру от-
ветственности за их последствия (вклю-
чая и неосознаваемые) перед приро-
дой, обществом и своей совестью»5. Им 
дано определение в кортежном виде как 
«функции» перечисленных инвариантов: 

4 Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. 340 с.
5 Моргун В. Ф., Седых К. В. Делинквентный подросток : учеб. пособие. Полтава, 1995. С. 9–10.
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Л = В•Э•С•У•Ф, где Л – личность, В – вре-
менная локализация, Э – эмоциональные 
переживания человека, С – содержатель-
ная направленность, У – уровень усвое-
ния, Ф – формы реализации деятельности 
личностью.

Исходно философская категория субъ-
екта получила право на жизнь в психо-
логии трудами С. Л. Рубинштейна и его 
учеников. Субъектность трактовалась им 
как способность человека производить из-
менения в мире и в себе самом. Д. А. Ле-
онтьев понимал под ней набор качеств 
человека, характеризующих сферу его 
деятельностных способностей. Осмыс-
ление и анализ феномена субъекта идет 
в рамках структурного, динамического, 
регулятивного, концептуальных подхо-
дов (Б. Г. Ананьев, Л. И. Анцыферова, 
В. В. Знаков, Д. А. Леонтьев, В. А. Петров-
ский и др.). Если по А. Г. Асмолову, субъ-
ектность – характеристика деятельности, 
выражающая ее смысл (у него она тесно 
связана с мотивацией), то В. И. Слободчи-
ков определяет ее как способность челове-
ка управлять своими действиями, контро-
лировать их ход и оценивать результаты. 
При этом понятие субъектности в оте-
чественной психологии универсально. За 
рубежом последовательной концепции 
субъектности нет, их взгляды колеблют-
ся между научным и инструментальным 
подходами. По первому субъектность – 
способность человека делать выбор и дей-
ствовать способами, изменяющими его 
жизнь. Второй подход связан с понятием 
«свобода воли» [6]. Интерес отечествен-
ных ученых вызывает феномен субъекта 
в разных видах деятельности: педагоги-
ческой, творческой, профессиональной, 
учебно-профессиональной и др. [7].

В концепции субъективного внутрен-
него мира само существование человека – 
событие6. «Универсальность» означает 

надличностность на высшем уровне разви-
тия. Для универсального человека высшая 
ценность – Бог или дух, а жизнь – косми-
ческое явление. Высший мотив – не само-
актуализация, а самоотверженность. Здесь 
отчетливо прослеживается взаимосвязь 
с идеями К. Э. Циолковского о преобразо-
вании человеческого сознания в лучистую 
энергию, существующую без материи 
в космосе. Обратимся к гипотезе Д. М. Па-
нина о зарождении души, ее модели 
и взаимодействиях густот души7. Предпо-
сылки духовности – глубинные инстинкты 
заботы о потомстве, а также биологические 
аналоги эмпатии у животных. Его источ-
ник – самосознание и культурное насле-
дие предков. Душа – потребностно-эмо-
ционально-информационная субстанция, 
формирующаяся в жизни на базе индиви-
дуальных свойств и отражающая много-
образие бытия человека8. У В. Н. Панфе-
рова – это лестница ступенек свойств: от 
соматики через психические и психологи-
ческие ступени – к социальным9. Недавно 
была предложена оригинальная модель 
процесса «очеловечивания» человека по 
трем осям эволюции: биогенеза, социоге-
неза и сологенеза10.

В настоящее время выделяют тотали-
тарную, партитивную и гармоническую 
типы целостности. В гармонии части не 
лишены самобытности. Организм, лич-
ность и душа, даже в предельной согласо-
ванности друг с другом, живут не только 
общей, но и своей жизнью11. Цельность – 
ключевой признак органической целост-
ности, ее характеристика, прямо связан-
ная с целью. Цель – это действительность, 
ради нее приобретается способность, она 
существует лишь в связи с потребностью. 
Рассматривая главные параметры целе-
устремленных систем, ученые отмечают: 
«цель – это желаемый результат, недости-
жимый за рассматриваемый промежуток 

6 Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология человека. 
Введение в психологию субъективности : учеб. пособие для вузов. М. : Школа-Пресс, 1995. 384 с.

7 Панин Д. М. Теория густот. Опыт христианской философии конца XX века. М. : Мысль, 1993. 294 с.
8 Шадриков В. Д. От индивида к индивидуальности: Введение в психологию. М. : Изд-во Института 

психологии РАН, 2009. 240 с.
9 Панферов В. Н., Микляева А. В., Румянцева П. В. Основы психологии человека : учеб. пособие. 

СПб. : Речь, 2009. 431 с.
10 Сулакшин С. С. Партия нового типа. Партминимум. Курс лекций. М. : Наука и политика, 2018. 232 с.
11 Пивоваров Д. В. Онтология религии. СПб. : Владимир Даль, 2009. 504 с.
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времени, но доступный в будущем, причем 
за данный период к нему можно прибли-
зиться»12. В цельности выделяют струк-
турную и функциональную грани. Специ-
фика первой раскрывается при обращении 
к понятию целесообразности, а второй – 
к целеустремленности.

По мнению Н. А. Бердяева, государ-
ство существует не для того, чтобы пре-
вращать земную жизнь в рай, а для того, 
чтобы помешать ей превратиться в ад. 
Безопасность личности, общества и го-
сударства живет в диалектике взаимосвя-
зей, оказывающих прямые и обратные 
влияния друг на друга [8]. 

Сегодня «безопасность человека» – 
наименование парадигмы, которая в от-
вет на традиционный акцент о праве на-
циональных государств защищать себя 
(гл. VII Устава ООН) сфокусировалась на 
примате безопасности людей – отдельных 
лиц и сообществ (Целевой фонд ООН по 
безопасности человека). Эта концепция 
поддерживается ООН, которая подчерк-
нула «право людей жить в условиях сво-
боды и достоинства» и признала, «что 
все люди, в особенности уязвимые люди, 
имеют право на свободу от страха и сво-
боду от хочу» (Резолюция 60/1 Генераль-
ной Ассамблеи ООН: Итоги Всемирного 
саммита).

Первая группа проблем по нашей 
теме вызвана логико-лингвистическими 
трудностями словообразования в русском 
языке. В европейских языках слова «без-
опасность» и «опасность» являются са-
мостоятельными: safety, security и danger 
(англ.); Sicherheit и Gefähr (нем.); Sécurité 
и Le danger (франц.). Слово «безопасный» 
вошло в английский язык в XVI в. как 
производное от латинского securus «сво-
бода от беспокойства».

В русском языке понятие «безопас-
ность» возникает путем добавления при-
ставки без- к слову «опасность». Анто- 
нимическая пара «опасность – безопас-
ность» – пример контрарной противо-

положности видовых понятий, между 
которыми есть промежуточные члены: 
«опасность» – «максимально допустимая 
опасность», «допустимая опасность», 
«минимальная опасность»… – «безопас-
ность»13. Если антонимы – это разнокорен-
ные слова, то рассматриваемая нами анто-
нимическая пара образована с помощью 
приставки без-. В русском языке прилага-
тельные с приставками не-, без- являют-
ся антонимами, когда представляют со-
бой предельные члены антонимической 
парадигмы: «опасный» – («не совсем 
опасный») – «безопасный». Однако опас-
ностей у человека множество и уровни 
значений слова «опасность» полностью 
заполняют пространство между крайни-
ми значениями антонимической пары. 
В своей предельности безопасность – 
фиксации факта отсутствия опасности 
вообще14. Если опасность можно оценить 
количественно, то безопасность не име-
ет никаких качественно-количественных 
степеней. Такова логика нормативного 
русского языка [3].

Проблема безопасности всегда была 
в фокусе внимания мыслителей (от Плато-
на и Аристотеля до Т. Гоббса), но они де-
лали акцент на государстве и внешних 
угрозах. Целостное изучение человека, 
включая теорию безопасности личности, 
в советский период жизни страны оста-
валась «белым пятном». Победой ученых 
страны было появление в системе РАН 
в начале 1990-х гг. Института человека, 
который в 2004 г. был упразднен, а сегод-
ня он реорганизован до сектора методо-
логии исследований человека в структуре 
Института философии Академии наук 
России.

Лишь в 1990-х гг. понятие «безопас-
ность» получило новое звучание – «мера 
защищенности среды жизнебытия, чести, 
достоинства, ценностей личности, со-
циальных групп, государства, общества, 
цивилизации в целом»15. Закон России 
«О безопасности» закрепил новый подход 

12 Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. М. : Сов. радио, 1974. С. 66.
13 Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М. : Сов. энциклопедия, 1990. 685 с.
14 Англо-русский синонимический словарь / Ю. Д. Апресян [и др.] ; под рук. А. И. Розенмана 

и Ю. Д. Апресяна. М. : Русский язык, 1988. 544 с.
15 Митрохин В. И. Национальная безопасность России // Интеллектуальный мир. 1995. № 6. С. 1–20.

https://translate.academic.ru/safety/ru/en/
https://translate.academic.ru/security/ru/en/
https://translate.academic.ru/security/ru/en/
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к проблеме безопасности, поставив необ-
ходимость ее обеспечения в ряд главных 
задач и прекращения игнорирования го-
сударством интересов личности и об-
щества. Началась активная терминация 
сложного феномена.

В результате расширения понятийного 
поля в нем «получили прописку» некор-
ректные дефиниции типа: «Безопасность 
личная – защищенность человека, об-
условленная индивидуальными качества-
ми личности и используемыми им средств 
индивидуальной защиты (ИСЗ)»16. В про-
цессе терминологических поисков были 
сгенерированы оригинальные понятия: 
«личность безопасного типа», «безопас-
ная личность» и др.17 [9; 10]. Так, понятие 
«личность безопасного типа» фиксирует 
широкий социальный аспект развития 
готовности личности к предупреждению 
и преодолению опасных ситуаций [11].

В 1990-е гг. свои исследования активи-
зировали психологи [12]. В конце 1995 г. 
Институт психологии РАН провел первую 
конференцию по проблемам информаци-
онно-психологической безопасности. Во 
многих работах психологическая без-
опасность личности понимается как ее 
защищенность от внешних и внутренних 
угроз, прямо и/или косвенно наруша-
ющих (ограничивающих) свободу чело-
века в удовлетворении базовых потреб-
ностей и препятствующих развитию его 
способностей. По К. Левину, состояние 
безопасности определяют не отдельные 
факторы, а совокупность всех явлений 
системы. По наиболее точной трактовке 
психологическая безопасность личности – 
«интегративная характеристика субъекта, 

отражающая степень удовлетворения его 
базисной потребности в безопасности 
и определяемая по интенсивности пере-
живания психологического благополу-
чия/неблагополучия»18. Информационная 
безопасность тесно связана с социальной 
и социально-психологической безопас-
ностью (Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова, 
А. Н. Сухов и др.)19. По мнению О. Ю. Зо-
товой, социально-психологическая без-
опасность выполняет функцию адаптации 
человека к среде и обеспечивает возмож-
ность субъекта принять свою неадаптив-
ность по отношению к социуму [13].

В условиях бурного развития инфор-
мационных технологий актуализировались 
исследования проблематики информаци-
онно-психологической безопасности20 [14]. 
Круг исследователей проблемы расши-
рили социологи и политологи21. При ос-
мыслении модельных подходов учеными 
были «высвечены» ракурсы безопасности: 
устранение опасностей, защищенность – 
готовность, устойчивость, минимизация 
создаваемых опасностей. Было выявлено, 
что ориентация субъектов на просоциаль-
ные и духовные ценности (в противовес 
эго- и группоцентрическим) сочетает-
ся с большей адекватностью реальности 
представлений о безопасности [10].

Важная грань безопасности лично-
сти – экономическая. В Концепции нацио-
нальной безопасности России отмечено, 
что интересы личности состоят в реали-
зации конституционных прав и свобод, 
в обеспечении личной безопасности, 
в повышении качества и уровня жизни, 
в физическом, духовном и интеллекту-
альном развитии человека. Проблемы 

16 Безопасность деятельности: Энциклопедический словарь / Под ред. О. Н. Русака. СПб. : Инф.-издат. 
агентство «ЛИК», 2003. 504 с.

17 Безопасность человека / Под ред. Л. И. Шершнева. М. : Фонд национальной и международной без-
опасности; 1994. 472 с.

18 Психологическая безопасность личности: имплицитная и эксплицитная концепции / Н. Е. Харла-
менкова [и др.]. М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2017. 263 с.

19 Зинченко Ю. П., Зотова О. Ю. Основы безопасности личности и общества. М. : Изд-во АПКиПРО, 
2010. 290 с.; Сухов А. Н. Социальная психология безопасности. М. : Академия, 2002. 249 с.

20 Грачев Г. В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и возможности 
психологической защиты. М. : Изд-во РАГС, 1998. 125 с.

21 Митрохина Е. Ю. Информационная безопасность личности (социологический аспект) : моногра-
фия. М. : Изд-во РТА, 2014. 96 с.; Холод А. В. Обеспечение безопасности личности как политическая 
проблема : автореф. дис. … канд. полит. наук. М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. 24 с. URL: https://
cheloveknauka.com/obespechenie-bezopasnosti-lichnosti-kak-politicheskaya-problema (дата обращения: 
10.02.2022).

https://cheloveknauka.com/obespechenie-bezopasnosti-lichnosti-kak-politicheskaya-problema
https://cheloveknauka.com/obespechenie-bezopasnosti-lichnosti-kak-politicheskaya-problema
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безопасности исходно связаны с удовлет-
ворением первичных потребностей чело-
века, однако они затрагивают все стороны 
его жизни [15]. Все развитие человече-
ской цивилизации сопровождалось рас-
ширением форм безопасности личности.

Рассмотрим основные взгляды на без-
опасность личности в человеческой эво-
люции.

В античности безопасность ‒ это га-
рантия соблюдения политических прав 
и свобод, а также обеспечения условий 
достойного существования каждого сво-
его члена.

В средние века безопасность – про-
тивостояние физическим покушениям на 
безопасность индивидов, связано с основ-
ной ролью национальных государств кон-
солидировать свои народы перед внешни-
ми угрозами.

В период раннего капитализма без-
опасность – обеспечение личной и иму-
щественной безопасности, но без акцента 
внимания на том, каким образом государ-
ство будет выполнять эту роль [15].

В позднем капитализме постулирова-
лось, что от природы люди равны по фи-
зическим и умственным способностям, 
обладают равными естественными пра-
вами: на жизнь, свободу, собственность, 
общение с себе подобными, продолжение 
рода, нормальные условия существования, 
охрану здоровья со стороны государства.

При социализме было провозглашено, 
что безопасности общества нет вне мате-
риального и духовного производства и по-
требления. Марксизм выступил как наука 
создания основ жизни общества и обеспе-
чения условий его воспроизводства (одно 
из этих условий – защищенность общества 
от внешних и внутренних угроз).

В постиндустриальном обществе без-
опасность личности опирается на систему 
общественных институтов и нравствен-
но-правовых норм, позволяющих ей реа-
лизовывать способности и потребности.

Принято выделять три базовых уров-
ня национальной безопасности: лично-
сти, общества и государства. При этом 

безопасность личности вполне логично 
опирается на комплекс правовых и нрав-
ственных норм, общественных институ-
тов, позволяющих ей реализовывать свои 
способности и потребности.

Обзор литературы показал, что при 
обилии публикаций по разным аспектам 
безопасности личности отсутствуют ис-
следования, которые бы способствовали 
формированию целостного представ-
ления об этой многомерной проблеме. 
Именно поэтому нами впервые была 
предпринята попытка междисциплинар-
ного концептуального анализа ‒ синтеза 
понятийного поля по данной проблеме, 
а также существующих подходов к моде-
лированию с целью выявления перспек-
тивного инструментария.

Материалы и методы
В работе использованы системный 

и междисциплинарный подходы, методы 
анализа, аналогии, концептуального син-
теза и др. В процессе концептуального 
синтеза нами сопоставлялись результа-
ты исследований, полученные учены-
ми разных стран и научных школ в раз-
ное время. При анализе тезаурусов за 
основу взята концепция В. В. Давыдова 
о количественно-качественном переходе 
в познании от эмпирического обобщения 
к содержательному22. Для синтеза обоб-
щенного понятия «личность» апроби-
рован обобщенный метод качественных 
структур (ОМСК) И. Н. Калинаускаса – 
Б. В. Шмакова. При этом учитывались 
мнения ряда ученых о том, что чем труд-
нее перевод одной непересекающейся 
части пространства на язык другой, тем 
более ценным в информационно-соци-
альном отношении становится факт этого 
парадоксального общения23 [16].

В настоящее время в сфере наук 
о человеке используется множество мо-
дельных средств: вербальных, концеп-
туальных, символических. Специалисты 
по моделированию отмечают необходи-
мость использования многомодельности 
и модельных игр для описания сложных 

22 Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. М. : Педагогика, 1972. 424 с.
23 Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М. : Гнозис, 1992. 272 с.



INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 26, No. 3. 2022

491PSYCHOLOGY OF EDUCATION

систем24. При этом речь идет не только 
о взаимодополняющих моделях, отра-
жающих высшие блоки иерархии надси-
стем, но и множестве противоположных 
моделей одного и того же блока надси-
стем. При недостаточности доказательств 
для подтверждения выдвигаемых гипотез 
на конкретных уровнях системной иерар-
хии нами осуществлялся переход в над-
систему, как этого требует вывод, следу-
ющий из доказательств теорем К. Геделя 
«О неполноте».

Результаты исследования
Сегодня во всех сферах человеческой 

деятельности заметен тренд олицетворе-
ния или персонификации («личностно-
сти») [17]. В свете обсуждаемой научной 
проблемы отметим роль мировой литера-
туры как сферы вербального моделиро-
вания многомерного человека. Мощный 
пласт мировой литературы полностью 
«личностен». Как огромное хранилище 
множества описаний судеб и коллизий 
жизни разных людей он представляет 
репрезентативную выборку всех мысли-
мых и порой немыслимых (фантазийных) 
вербальных моделей (модельных игр), 
включающих динамические описания 
абсолютно всех сфер безопасности лич-
ности. Здесь в особом ракурсе нам пред-
ставляются теории романа и хронотопа 
М. М. Бахтина25, а произведения литера-
туры и искусства (в свете выводов из тео-
рем «О неполноте») видятся той надси-
стемой, где сосредоточена совокупность 
вербально-концептуальных моделей, опе-
режающих современную науку. Для этого 
достаточно вспомнить образы и идеи ве-
ликих фантастов по поводу проблем лич-
ности человека и ее безопасности.

Литература дает подсказку о суще-
ствовании компактного тезауруса иссле-
дуемой проблемы. В мировой литературе 

имеется ограниченный ансамбль сюжетов 
(модельных линий). Согласно Х. Л. Бор-
хесу, в ней таковых четыре, у К. Букера – 
семь26, а у К. Воннегута – восемь. На не-
сколько большее число сюжетов указывает 
книга Ж. Польти (у него все драматиче-
ские произведения основаны на какой-ли-
бо из 36 сюжетных коллизий) [17]. Таким 
образом, литературная аналогия позволяет 
нам предположить возможность создания 
свернутой системы терминов.

В начале изучения сложных систем, 
подобных многомерному человеку, вер-
бальному моделированию, дающему их 
подробное, но лишь качественное описа-
ние, альтернативы нет. Примыкая к вер-
бальным, массив концептуальных моде-
лей, «дает старт» уже количественному 
описанию систем27.

Трудности формализации данных при 
использовании теории многофакторных экс-
периментов28 вынуждают ученых опирать-
ся на смешанные модели, графы, различ-
ные диаграммы, в частности радиальные. 
В психолого-педагогической сфере спектры 
логико-смысловых моделей («солярных» 
(многолучевых), «сеточных» структур) се-
годня дополняются одномерными и «по-
луторными», двумерными, многомерными 
и кратно-многомерными (фреймовыми) 
интерпретациями [18]. По мере доминиро-
вания цифры над словом модели становят-
ся количественно-качественными. Здесь 
важно указать также на взаимный трансфер 
модельных средств. Сегодня у лингвистов 
идет дрейф к естествознанию, а у матема-
тиков – от «жестких» моделей к «мягкому» 
моделированию [19].

Метод качественных структур (МКС) 
предложен И. Н. Калинаускасом как эв-
ристический метод рассмотрения любых 
объектов, мыслимых как целые в гумани-
тарной сфере29. Объекты в нем рассматри-
ваются в четырех аспектах: связи (АС), 

24 Природа моделей и модели природы / Под ред. Д. М. Гвишиани, И. Б. Новика, С. А. Пегова. М. : 
Мысль, 1986. 270 с.

25 Бахтин М. М. Собрание сочинений : В 7 т. Т. 3. Теория романа (1930–1961 гг.). М. : Языки славян-
ских культур, 2012. 880 с.

26 Booker C. The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories. Continuum, 2004. 736 р.
27 Могилевский В. Д. Методология систем: вербальный подход. С. 57–61.
28 Налимов В. В., Чернова Н. А. Статистические методы планирования экстремальных эксперимен-

тов. М. : Наука, 1965. 340 с.
29 Калинаускас И. Н. Жить надо! СПб. : Медуза, 1994. 572 с.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%2C_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82
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координации (АК), организации (АО) 
и функциональности (АФ). В обобщен-
ной Б. В. Шмаковым версии, названной 
ОМКС, анализ – синтез ведется уже по 
11 развернутым гипераспектам систем 
или взглядам на них как устройств (ста-
тика), процессов (кинематика), свойств 
и времени (хронодинамика)30. Нами про-
ведена проба синтеза по четырем аспек-
там ОМКС понятия «личность» на базе 
терминов, взятых из философско-социо-
логической, социально-психологической 
и психолого-педагогической литературы: 
АС – человек в контексте социальных 
отношений, предметной деятельности 
и общения, АК – интегральное понятие, 
характеризующее [человека] в контексте 
социальных отношений, предметной дея-
тельности и общения как устойчивую [си-
стему свойств], АО – это система свойств, 
характеризующих человека, АФ – само-
реализация человека с целью приобрете-
ния социальной значимости.

В результате сгенерировано следующее 
обобщенное определение: личность – это 
интегральное понятие, характеризующее 
самореализующегося человека в контексте 
социальных отношений, предметной дея-
тельности и общения как устойчивую си-
стему социально значимых свойств [20].

При анализе проблем экономической 
безопасности (государства, хозяйству-
ющих субъектов и личности) преобладает 
вербальное и концептуальное моделирова-
ние. Используются смешанные вербаль-
но-концептуальные построения (графиче-
ские модели), матрично-табличные формы 
интерпретации результатов, неориентиро-
ванные и ориентированные графы, диа-
граммы, в частности радиальные.

В системах радиальных диаграмм, 
отражающих картину изменения экономи-
ческой безопасности страны по осям (про-

изводственной, демографической, энер- 
гетической, внешнеэкономической, инве-
стиционно-инновационой, макроэконо-
мической, продовольственной, социаль-
ной, финансовой, военно-экономической), 
исследователи обычно используют каче-
ственно-количественную шкалу зон без-
опасности: критическую (0–19 %), опас-
ную (20–39 %), неудовлетворительную 
(40–59 %), удовлетворительную (60–79 %), 
оптимальную (80–100 %)31.

Анализ понятийного поля, методоло-
гического базиса и моделей экономиче-
ской безопасности личности (ЭБЛ)32 [21; 
22] позволил нам сделать вывод о необ-
ходимости более широкой трактовки по-
нятия – «социально-экономическая без-
опасность личности» (СЭБЛ). Это важно 
не только с позиций формальной логики, 
но и из-за угрозы исключения из рассмо-
трения ряда отношений – связей, лишь 
кажущихся «слабыми», что неизбежно 
В процессе системного моделирования. 
Экономическая безопасность страны 
и ЭБЛ – единство противоположностей. 
Важность категории социальной безопас-
ности диктуется переходом общественной 
жизни от идеологической одномерности 
представлений о путях развития России 
к более общему пониманию социальных 
процессов на макро- и микроуровнях33. 
Эскалация источников угроз социального 
происхождения выдвигает на первый план 
социальную безопасность как интегриру-
ющую категорию человеческого бытия, 
более важную, чем традиционно обсужда-
емые в социологии военно-политические, 
экономические и иные аспекты нацио-
нальной безопасности. «Обобщенно угро-
зу экономической безопасности обще-
ства философы трактуют как возможные 
в перспективе, либо находящиеся в про-
цессе реализации социальные явления, 

30 Горбунов Н. И., Шмаков Б. В. Интеллектуальные технологии эффективной работы: в 3 ч. Ч. 1. Эф-
фективный управленец и жизненная стратегия творческой личности. Челябинск : Изд-во ЧелГУ. 207 с.

31 Кротов М. И., Мунтиян В. И. Экономическая безопасность России: системный подход. СПб. : Изд-
во НПК «РОСТ», 2016. 338 с.

32 Гончаренко Л. П. Развитие методологии экономической безопасности личности: автореф. дис … 
д-ра экон. наук. М. : РЭА, 1999. 37 с.; Котельникова М. А. Трансформация модели экономической без-
опасности личности в современных условиях : автореф. дис. … канд. экон. наук. Тамбов : Тамб. гос. ун-т 
им. Г. Р. Державина, 2015. 25 с.

33 Микеладзе Е. Е. Социальная безопасность России в парадигме современных модернизационных про-
цессов: концептуально-методологический подход : автореф. дис. … канд. социол. наук. М. : МГУ, 2001. 27 с.
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оказывающие негативное воздействие на 
систему экономических отношений и на-
рушающие экономические интересы об-
щества, государства, личности» [23].

Из-за слабой разработки междис-
циплинарной методологии ученые при 
моделировании угроз ЭБЛ по аналогии 
с иными объектами (государством, ком-
паниями) до сих пор используют прими-
тивные лучевые модели (таблица).

Они не учитывают обширный спектр 
современных негативных внешних влия-
ний на человека как особый объект ана-
лиза. Это касается огромной сферы воз-
действий психотропных веществ, а также 
стремительно растущей сферы энергоин-
формационных и психоэнергетических 
воздействий социальных групп, негатив-
ного влияния СМИ, Интернетов людей 
и вещей (Internet of Things), социаль-
ных сетей и др. Кроме них существуют 

и внутренние угрозы. Не случайно уче-
ные отмечают, что если в качестве объ-
екта безопасности выступает человек, то 
«…наибольшую опасность для него пред-
ставляет… он сам…» [24]. Поэтому огра-
ниченность источников информации по 
проблеме моделирования безопасности 
личности побудила нас к анализу более 
широкого пласта публикаций, посвящен-
ных моделированию человека и его жиз-
ненного пути35 [25; 26].

Мы убедились в том, что психоло-
ги, схематизируя жизнедеятельность, 
обычно выбирают профессиональное 
самоопределение и деятельность, отно-
шения (семья, отношения с родителя-
ми и др.), персональную сферу. Первые 
представляют области, которые можно 
описать в объективных проявлениях, пер-
сональная – отражает его внутреннюю 
жизнь и ориентацию на саморазвитие.  

Т а б л и ц а.  Классификация угроз ЭБЛ (по М. А. Котельниковой)34 
T a b l e.  Classification of ESI threats (according to M.A. Kotelnikova)

Компоненты / Components Перечень угроз / List of threats
Питание / Food Несоответствие нормам питания, голод (отсутствие пищи) / Malnutrition, 

hunger (lack of food)
Проблема жилья / Housing 
problem

Недоступность жилья, увеличение ветхого жилья / Inaccessibility of hous-
ing, increase in dilapidated housing

Воспроизводство 
населения / Рopulation 
reproduction

Снижение численности, рост доли непроизводительного населения, 
разводов, числа абортов, алкоголизма среди населения / Decrease in the 
number, growth in the proportion of the unproductive population, divorces, the 
number of abortions, alcoholism of the population

Правонарушения / Offenses Рост преступности / Rising crime rate
Охрана здоровья /
Health protection

Снижение числа врачей, низкая квалификация, рост болезней / Decrease in 
the number of doctors, low qualification, growth of diseases

Экология / Ecology Загрязнение воздуха / Air pollution
Труд / Work Сокращение экономически активного населения, безработица / Reduction 

of the economically active population, unemployment 
Дифференциация доходов 
людей / Differentiation 
of peopleʼs incomes

Сокращение ВВП страны, усиление дифференциации общества по 
доходам, бедность населения, кредитная зависимость / Reducing the coun-
tryʼs GDP, strengthening the differentiation of society in terms of income, pov-
erty of the population, credit/loan bondage

Информатизация / 
Informatization

«Информационный голод» населения / “Information hungerˮ of the popula-
tion

Культура и образование / 
Culture and education 

Снижение образованности населения и доступности культурных благ / 
Decline in the level of education of the population and the availability of bene-
fits of culture

34 Котельникова М. А. Трансформация модели экономической безопасности личности в современных 
условиях. С. 10.

35 Базаров Т. Ю., Битюцкая Е. В. Индивидуальный код личности в мире изменений: разговор на фоне 
неопределенного будущего // Управление персоналом. 2020. № 29 (585). С. 47–53.
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Однако она опосредованно воздейству-
ет «на человека и в области его профес-
сиональной деятельности и отношений 
с людьми. В свою очередь активность че-
ловека в этих сферах, а также ее результа-
ты оказывают влияние на его жизненную 
философию (укрепляя/ослабляя уверен-
ность в себе, увеличивая/уменьшая его 
готовность прилагать усилия для решения 
жизненных задач)» [26]. Налицо высокая 
степень связности, которую в одиночных 
моделях отразить трудно – необходима 
многомодельность.

Высоким уровнем модельной прора-
ботки, как показал анализ моделей-ана-
логов СЭБЛ, отличается «Жизненная 
стратегия творческой личности» (ЖСТЛ) 
Г. С. Альтшуллера – И. М. Верткина36, 
имеющая форму деловой игры. У данной 
модели процессный характер охватывает 
не только все этапы человеческой жиз-
ни – от детства до смерти, но и после нее, 
затрагивая иммортологию – науку о бес-
смертии [27].

В ЖСТЛ реализована идея единства 
общего и частного. Каждый ход в ней 
(борьбы личности с внешними обстоятель-
ствами) – обобщение опыта жизни многих 
людей через специфику частных судеб.

Обозначим модельные представления 
некоторых авторов о полиедином челове-
ке и социально-экономической безопас-
ности личности.

Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин 
(1982–1991). Процессная модель в форме 
деловой игры (как шахматная партия), где 
внешние обстоятельства (ВО) в процессах 
основных и усиливающих ходов «играют» 
против творческой личности (ТЛ), которая 
делает основные и упреждающие ходы. 
Игра охватывает всю жизнь человека (от 
плохого дошкольного и школьного воспи-
тания и обучения, тяжелых условий в дет-
стве (голод, слабое здоровье) в «Дебюте» 
до физической расправы в «Эндшпиле») 
и даже после жизни (торможение прогрес-
са в «Постэндшпиле).

М. Б. Алексеева (1996–1998). Идея 
о центричности субъекта образования 

в экономике на основе триединства дина-
мической модели деятельности: индивид, 
субъект деятельности, личность. Прове-
дено идеальное знаковое моделирование 
с элементами математического описания 
связей компонентов модели (объектность 
и процессность в нем совмещаются).

Л. П. Гончаренко (1996–1999). Среди 
факторов личной безопасности ведущим 
является экономический. Подчеркнут ка-
чественный характер проблемы, ее слабо-
структурированность. Сделан акцент на 
правовой безопасности личности, влия-
нии на нее параметров среды обитания 
(на соматику, психофизиологию, духов-
ность): продовольственной безопасности, 
политики на рынке труда, экономической 
безопасности в области образования и ин-
формационного обеспечения. Рассмотрена 
государственная инвестиционная полити-
ка по обеспечению ЭБЛ.

В. А. Киселева (1998–1999). Модель 
информационного взаимодействия че-
ловека с образовательной сферой, где 
он представлен индивидом (в природ-
но-экологической системе), личностью 
(в социокультурной системе), субъектом 
деятельности (в социально-технико-эко-
номической системе – СТЭС), субъектом 
образования – обучающимся (в образова-
тельной системе). Модель ориентирована 
на подготовку специалиста-предпринима-
теля в сфере высшего образования.

В. В. Лихолетов (1999–2002). Развер-
нута антропоцентричная система реф-
лексивно-эвристических моделей обра-
зовательной среды, на их базе уточнено 
инвариантное ядро методических зна-
ний – основы опережающего профессио-
нального образования. Развита модель 
работы В. А. Киселевой о взаимодей-
ствии полиединого человека (индивида, 
личности, деятеля, обучающегося) со 
всеми системами, сгенерировано «дре-
во» процессно-объектных моделей: от 
модели процесса отбора абитуриентов 
(и модели абитуриента) через модель 
процесса образования до модели дея-
тельности специалиста-профессионала 

36 Альтшуллер Г. С., Верткин И. М. Как стать еретиком. Жизненная стратегия творческой личности // 
Как стать еретиком. Петрозаводск : Карелия, 1991. С. 11–184.



INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 26, No. 3. 2022

495PSYCHOLOGY OF EDUCATION

(модели задач, решаемых им в будущей 
деятельности).

М. А. Котельникова (2013–2015). 
Сформирована группа моделей: 1) угро-
зы ЭБЛ (10 компонент, затем 40 показа-
телей); 2) графическая (концептуальная) 
«Диалектика ЭБ государства и лично-
сти»; 3) таблица сравнительного анали-
за моделей ЭБЛ; 4) типология регионов 
страны по уровню обеспечения ЭБЛ; 
5) целевые ориентиры трансформации 
государственной политики обеспечения 
ЭБЛ; 6) графическая (концептуальная) 
модель «Системный механизм ЭБЛ». 

Сегодня во всем мире виден тренд эво-
люции систем, получивший в теории ре-
шения изобретательских задач (ТРИЗ) имя 
закона перехода на микроуровень. Он реа-
лизуется за счет познания и использования 
человеком устройства глубинных уровней 
строения материи (вещества) и различных 
полей. Так, в философии растет интерес 
к изучению индивидных революций внут-
рисоциальных, в технике – к миниатюри-
зации, в сфере производства идет возврат 
к крафтовым продуктам, в сфере бизнеса 
виден переход к нано- и нейроэкономи-
ке [28; 29]. Исследователи подчеркивают, 
что «впервые за всю человеческую исто-
рию личность становится важнее органи-
зации, важнее сообщества людей» [30]. 
Это перекликается с мыслью А. В. Пту-
шенко, что «личность и государство – рав-
нозначные субъекты права»37.

Не случайно в составе будущих про-
фессий в рассматриваемом нами аспекте 
безопасности можно обнаружить любо-
пытные перспективы СЭБЛ: «проекти-
ровщик личной безопасности», «дистан-
ционный координатор безопасности», 
«консультант по безопасности личного 
профиля»38.

Идеи М. Б. Алексеевой о центрично-
сти субъекта образования в экономике39, 
а также динамическое моделирование 
человека в триединстве (индивид, субъ-
ект деятельности и личность) были разви-
ты В. А. Киселевой40, а затем В. В. Лихо-
летовым. В последней работе в бóльшей 
мере было учтено одновременное суще-
ствование человека «в трех цветах време-
ни» (по мысли А. А. Остапенко), сгене-
рировано «древо» процессно-объектных 
моделей и удалось продвинуться в пара-
метрическом моделировании полиеди-
ного человека41. Поэтому нам кажется 
перспективным более детальное моде-
лирование СЭБЛ на базе представлений 
А. А. Ухтомского и М. М. Бахтина о хро-
нотопе как единстве времени, простран-
ства и действия. Моделирование должно 
развиваться в сторону персонификации – 
представления какого-нибудь предмета 
или абстрактного понятия в образе лица, 
человека. Человек не может быть обезли-
ченным. 

Наращиванию «обезличенности» спо-
собствует и повсеместное внедрение циф-
ровых технологий. Так, робот по имени 
София (разработан компанией Hanston 
Robotics) уже получил подданство Са-
удовской Аравии. В Европе продвигается 
закон о наделении роботов статусом элек-
тронной личности. В итоге таких действий 
люди и роботы будут иметь одинаковый 
статус – аватаров (виртуальный и бесправ-
ный)42. Не случайно философы и психоло-
ги активно исследуют проблему субъект-
ности личности [31].

Нами также была предпринята попыт-
ка преодоления обезличенности модели-
рования влияния коррупции на разные 
возрастные и профессионально-дело-
вые страты населения [32]. Коррупция 

37 Птушенко А. В. Правоведение для юристов. М. : Изд-во «РИНФО», 2012. С. 707.
38 Атлас новых профессий 3.0. / Под ред. Д. Варламовой, Д. Судакова. М. : Интеллектуальная 

Литература, 2020. 456 с.
39 Алексеева М. Б., Царев В. В., Раковщик Л. С. Экономика, организация и планирование деятельности 

образовательных учреждений на основе многокритериального подхода. СПб. : Нестор, 1999. С. 34.
40 Киселева В. А. Подготовка специалистов для предприятий малого бизнеса (методологические 

и методические аспекты). Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 1999. 232 с.
41 Лихолетов В. В. Технологии творчества: теоретические основы, моделирование, практика 

реализации в профессиональном образовании. Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2001. 288 с.
42 Без лица. Человек, физлицо, электронная личность [Электронный ресурс]. URL: https://protomarius.

livejournal.com/26643.html (дата обращения: 07.05.2020).

https://hi--news-ru.turbopages.org/s/hi-news.ru/technology/vpervye-v-istorii-robot-poluchil-grazhdanstvo.html
https://hi--news-ru.turbopages.org/s/hi-news.ru/technology/vpervye-v-istorii-robot-poluchil-grazhdanstvo.html
https://www.interfax.ru/world/545111
https://www.interfax.ru/world/545111
https://www.interfax.ru/world/545111
https://protomarius.livejournal.com/26643.html
https://protomarius.livejournal.com/26643.html
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(бытовая, взаимодействия власти и биз-
неса, судебной системы, верховной вла-
сти) представляет колоссальную угрозу 
социально-экономической безопасности 
граждан страны. Ее виды оказывают не-
гативное воздействие на разные категории 
людей (детей и подростков, молодежь, эко-
номически активные и неактивные груп-
пы населения, инновационно-ориентиро-
ванных граждан и представителей малого 
и среднего бизнеса), причиняя им серьез-
ные морально-психологические травмы. 

Число угроз личности в современном 
мире стремительно растет. Особую опас-
ность представляет бактериологическое 
оружие [33]. Пандемия коронавируса 
COVID-19 отчетливо показала, что дока-
зать искусственность или естественность 
происхождения заразных штаммов (их 
клонов) чрезвычайно трудно [34]. Вырос 
уровень угроз целенаправленного, часто 
коммерческого «промывания мозгов» 
(информационные каналы СМИ, телеви-
дения, интернета и социальных сетей).

В Доктрине информационной безопас-
ности России основными негативными 
факторами, влияющими на безопасность, 
обозначены информационно-технические 
(ИТВ) и информационно-психологиче-
ские воздействия (ИПВ). Воздействие 
может носить как позитивный характер 
(лечение и реабилитация людей), так 
и негативный (явное/скрытое) (побужде-
ние человека, групп или общества к дей-
ствиям в ущерб собственным интересам 
или интересам других) [35].

«Дезинформирование (фейки) – один 
из видов ИПВ. Противодействие распро-
странению ложной информации в сете-
вых сообществах может опираться на 
машинные алгоритмы и сложные техно-
логии, повышающие рефлексивность со-
обществ» [36]. Проблемы, возникающие 
при употреблении цифровых СМИ, много-
гранны: интернет-зависимость, уход от ре-
альности в виртуальность, зависимость от 
онлайн-игр, домогательства (педофилия), 

киберпреследования (троллинг, кибер-
буллинг), интернет-агрессия, хакерство, 
хищение конфиденциальных данных 
и финансовой информации, манипуляция 
мнением, астротурфинг. Понимая опас-
ность кибераддикции, в работу по изуче-
нию угрозы виртуальных коммуникаций 
и противодействию им включились свя-
щеннослужители43.

Моделирование ИПВ – важный вектор 
обеспечения социально-экономической без-
опасности личности. Научных публика-
ций по данной проблематике достаточно 
много [37; 38]. Ученые продолжают вес-
ти интенсивные работы в сфере модели-
рования негативных информационных 
воздействий и противодействий им. Они 
охватывают ареалы их распространения 
с помощью компьютерных сетей в разных 
социальных средах и поселениях (мега-
полисах с их специфическими группами, 
несущими опасность для молодежи (са-
моубийц, руферов, диггеров, зацеперов), 
а также моногородах России с тотальной 
безработицей, пьянством и примерами 
аморального свойства)44 [38]. В связи 
с резким обострением информационной 
войны нашей страны с коллективным За-
падом после начала специальной военной 
операции на Украине исключительную 
важность приобрела проблема многомер-
ного моделирования ИПВ. 

По мысли исследователей, в сфере 
информационной безопасности важно 
заранее раньше обнаружить информаци-
онно-психологические воздействия [35]. 
В ряде работ предлагается отслеживать 
состояние небольшой части узлов сети на 
основе графов. Главная проблема – опре-
деление контролируемых узлов. Сбои 
типовой динамики распространения не-
которых информационных сообщений 
свидетельствует о наличии ИПВ. Анализ 
динамики распространения информации 
с целью выявления потоков, вызванных 
влиянием внешних факторов, ведут на 
базе вейвлет-анализа45 [35]. Задействуют 

43 Иеромонах Тихон (Васильев). Негативные аспекты виртуальной коммуникации и их пастырская 
оценка // Христианское чтение. 2016. № 6. С. 311–329.

44 Губанов Д. А., Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г. Социальные сети: модели информационного 
влияния, управления и противоборства / Под ред. Д. А. Новикова. М. : Физматлит, 2010. 228 с.

45 Дьяконов В. П. Вейвлеты. От теории к практике. Изд. 2-е, перераб. и доп. М. : СОЛОН-Пресс, 2004. 440 с.
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подходы представления соцсетей как 
двумерных клеточных автоматов, что 
позволяет в короткое время изменить со-
стояние большинства клеток (это исполь-
зуется при моделировании распростране-
ния ИПВ [35]).

Эксплуатируются системы имита-
ционного моделирования на платформе 
Anylogic, они позволяют «проигрывать» 
любое количество противоборствующих 
идей [38]. В числе переменных, динами-
ка которых отслеживается при моделиро-
вании, фигурируют лица, подверженные 
ИВ, находящиеся в латентной стадии ИВ, 
принявшие идею ИВ, отказавшиеся от 
идеи ИВ. «Системно-динамическая мо-
дель информационных противодействий 
(ИПД), являющаяся развитием модели 
информационных воздействий (ИВ), 
учитывает характеристики забывания 
информации, наличие латентного перио-
да, размера социальной группы, тополо-
гию взаимодействия в группе, замеще-
ния идеи ИВ идеей противоборствующей 
стороны» [38].

Современные технологии примене-
ния «цифровых двойников» (Digital Twin) 
ориентированы на предупреждение воз-
можных проблем физических объек-
тов в течение всего жизненного цикла. 
С имитацией процессов при их помощи 
появляется возможность устранения не-
гативных последствий еще до того, как 
они произойдут. Однако при этом на пер-
вое место выходит необходимость обе-
спечения информационной безопасности 
цифрового профиля граждан, организа-
ций и технологических процессов [39]. 
Цифровые модели все шире проникают 
в промышленность и биомедицину, про-
гнозирование эпидемиологических си-
туаций, сельское хозяйство и другие сфе-
ры жизни. С их помощью моделируются 
и социально-экономические процессы. 
В нашей стране такой цифровой двойник 
общества (демографическая компьютер-
ная агент-ориентированная модель) раз-
рабатывается в ЦЭМИ РАН [40]. С 1 ян-
варя 2022 г. в стране уже действует ГОСТ 
Р 57700.37–2021 «Компьютерные модели 
и моделирование. Цифровые двойники 
изделий. Общие положения». 

Обсуждение и заключение
В свете изложенного логична мысль 

о свертывании исследуемого понятий-
ного поля до компактной системы ем-
ких, но содержательных терминов. При 
их синтезе полезны методы типа ОМКС 
И. Н. Калинаускаса – Б. В. Шмакова. Тер-
мин «социально-экономическая безопас-
ность личности» расширяет определение 
«экономическая безопасность личности», 
включая в себя информационно-техни-
ческую и информационно-психологиче-
скую грани этой безопасности.

Широта проблемного поля безопасно-
сти личности предполагает многомодель-
ность его описания. Ввиду меж- и транс-
дисциплинарности тематики исследований 
многомерного человека логично примене-
ние разнообразных модельных средств: 
вербальных, концептуальных и мате-
матических (символических). В рамках 
сложившейся системы научных специ-
альностей уместны любые модели, удов-
летворяющие требованиям адекватно-
сти, простоты описания и достижения 
желаемых целей исследования. Осмыс-
ление проблем моделирования по иссле-
дуемой теме позволил нам сделать вывод 
о перспективности линии динамизации 
моделирования (перехода от статики 
к динамике) – от дискретно-событий-
ный моделей (набора хронотопных «сре-
зов») к непрерывному моделированию 
(модельным играм). Очень важен учет 
системы вызовов и угроз человеку в те-
чение всего его жизненного пути. Здесь 
будут полезны оппонирующие (противо-
положные) модельные технологии, хоро-
шим аналогом которых служит деловая 
игра «Жизненная стратегия творческой 
личности».

В модельной сфере безопасности 
личности отражается общность зако-
номерности перехода всех систем на 
микроуровень (от макро к нано). Совре-
менные технологии моделирования уже 
позволяют преодолеть существующую 
проблему модельного «обезличивания 
личности» – перейти от обобщенных, 
а потому абстрактных моделей обеспече-
ния безопасности личности, к персони-
фицированному, конкретно личностному 
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моделированию, по сути, к «цифровым 
двойникам». 

Проведенное исследование впервые 
обозначило проблемы, вытекающие из 
необходимости проведения междисци-
плинарных исследований в данной сфере, 
и подтвердило необходимость осущест-
вления концептуального анализа-синтеза 
терминологического поля и продвинутого 
моделирования на базе модельных игр.

Сделанные авторами выводы вносят 
вклад в развитие научных представлений 
о тезаурусах и модельных средствах про-
блемного поля безопасности личности. Они 
будут полезны исследователям и практикам, 
ориентированным на решение не только 
«вечных», но также новых проблем обеспе-
чения безопасности личности, которые воз-
никают в условиях современной цифровой 
трансформации общественной жизни. 
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педагога в оценках учащихся
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Аннотация
Введение. Важную роль в обеспечении психологической безопасности образовательной среды играет 
возможность ее измерения. Несмотря на многочисленность публикаций по проблеме обеспечения пси-
хологической безопасности, практически отсутствуют исследования по вопросам измерения показателя 
безопасности в образовании. Таким интегральным показателем, по мнению авторов, может быть потен-
циал психологической безопасности педагога. Поэтому целью исследования является оценка потенциа-
ла психологической безопасности педагога как интегрального диагностического показателя и апробация 
авторского опросника для его измерения. 
Материалы и методы. Для измерения потенциала психологической безопасности педагога авторами 
разработан опросник, имеющий в своей основе структурную модель потенциала. Он представлен тремя 
блоками, включающими в себя личностные, профессиональные и коммуникативные качества педагога. 
Измерение потенциала осуществлялось методом обратной связи через оценки учащихся. 
Результаты исследования. Факторизация эмпирических данных позволила установить факторную на-
грузку отдельных признаков в структуре каждого из трех компонентов потенциала психологической без-
опасности педагога. Анализ суммарной дисперсии позволил определить центральные качества потен-
циала: искренность, уверенность, настойчивость, обаяние, способность дистанционно проводить урок, 
находить компромисс в общении, организовывать групповое общение. К периферическим отнесены 
стрессоустойчивость, эрудированность, жизнерадостность, энтузиазм, юмор, принципиальность, арти-
стичность, преданность профессии, объективность в оценке, внимательность, заинтересованность, уме-
ние понятно объяснять, непринужденность, самообладание, тактичность, уступчивость.
Обсуждение и заключение. Проведенное исследование позволило аргументировать многомерность по-
тенциала психологической безопасности педагога как интегрального показателя безопасности образова-
тельной среды. Понимание его компонентного состава поможет выявить ресурсы педагога для обеспече-
ния психологической безопасности школьников. Полученные данные позволяют наметить продолжение 
исследования в направлении изучения признаков в структуре компонентов потенциала педагога в зависи-
мости от пола и возраста школьников, определить дефициты учащегося в процессе обеспечения собствен-
ной психологической безопасности в различных образовательных ситуациях. Это поможет конкретизи-
ровать индивидуальную траекторию психологической работы в обеспечении безопасности участников 
образовательных отношений. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, безопасность образования, потенциал психологической 
безопасности педагога, интегральный показатель безопасности, личность педагога, личностные качества 
педагога, профессиональные качества педагога, коммуникативные качества педагога
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Abstract
Introduction. An important role in ensuring the psychological safety of the educational environment belongs to 
the ability to measure it. Despite the numerous publications on the problem of ensuring psychological safety, there 
are practically no studies on measuring the indicator of safety in education. Such an integral indicator, according 
to the authors, may be the potential of a teacherʼs psychological safety. Therefore, the goal is to assess the poten-
tial of the teacherʼs psychological safety as an integral diagnostic indicator and to test the authorʼs questionnaire 
to measure it.
Materials and Methods. To measure the potential of a teacher's psychological safety, the authors developed 
a questionnaire based on a structural model of potential. It is represented by three blocks, including the personal, 
professional and communicative qualities of the teacher. The potential was measured by the feedback method 
through student assessments.
Results. The factorization of empirical data made it possible to determine the factor load of individual features in 
the structure of each of the three components of the teacher’s psychological safety potential. Analysis of the total 
variance made it possible to determine the central qualities of the potential: sincerity, confidence, persistence, the 
ability to conduct a lesson remotely, find a compromise in communication, organization of group communication, 
charm. And to the peripheral include: stress resistance, erudition, cheerfulness, enthusiasm, humor, integrity, 
artistry, dedication to the profession, objectivity in the assessment, attentiveness, interest, explains clearly, ease, 
self-control, tact, compliance.
Discussion and Conclusion. The study conducted by the authors made it possible to argue the multidimensiona-
lity of the potential of the teacher’s psychological safety as an integral indicator of the safety of the educational 
environment. Understanding its component composition will make it possible to identify the resources of the tea-
cher to ensure the psychological safety of schoolchildren. The data obtained allow us to outline the continuation 
of the study in the direction of studying the features in the structure of the components of the teacher’s potential, 
depending on the gender and age of schoolchildren, to determine the deficits of the student himself in the process 
of ensuring his psychological safety in various educational situations. This will help to specify the individual 
trajectory of psychological work in ensuring the safety of participants in educational relations. 
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Введение
Сегодня психологическая безопас-

ность – одна из основных характеристик 
социальной среды, позволяющей индиви-
ду успешно адаптироваться в ней, взаимо-
действовать и проявлять себя. В полной 

мере это относится и к образовательной 
среде, нацеленной на поддержание еди-
ного развивающего пространства путем 
координации педагогических условий 
и направляемых траекторий личностного 
развития учащихся [1]. Если по отноше-
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нию к личности социокультурная среда 
выступает пространством жизнедеятель-
ности, то основная задача образователь-
ной среды – быть полем развития ребенка, 
пространством его изменения, расшире-
ния, улучшения и роста. В этом ее ключе-
вое и целевое назначение. С такого ракур-
са рассмотрения образовательной среды 
ее психологическая безопасность стано-
вится сверхважной характеристикой. 

Отечественные психологи, вслед за 
И. А. Баевой, психологическую безопас-
ность образовательной среды рассматри-
вают как состояние среды, свободное от 
проявлений психологического насилия 
во взаимодействии, удовлетворяющее 
потребности в личностно-доверитель-
ном общении и обеспечивающее психи-
ческое здоровье ее участников [2]. Зару-
бежные специалисты психологическую 
безопасность определяют как командную 
производную, предупреждающую дис-
функциональное поведение человека [3]. 
Отдельные зарубежные исследователи 
данное понятие изучают через систему 
отношений, определяющую новаторство 
и вовлеченность личности в эти отноше-
ния [4; 5], свободу ее самовыражения [6] 
и, в целом, психологическое здоровье со-
циализированного человека [7].

Несмотря на общую ясность поня-
тия, по-прежнему остаются открытыми 
вопросы критериев и меры безопасности 
образовательной среды, проблемы четко-
сти границ между психологически опас-
ной образовательной средой, содержащей 
риски получения ребенком психологиче-
ской травмы, и психологически безопас-
ным образовательным пространством, 
отзывающимся в ребенке чувством защи-
щенности, принятия и успешности. 

Анализируя критерии, предлагаемые 
исследователями для оценки психоло-
гической безопасности образовательной 
среды, можно выделить несколько групп. 
Первую группу составляют субъективные 
характеристики: показатели эмоциональ-
ного состояния и переживания человека, 
пребывающего в среде, высокий уровень 
самооценки и субъективного благопо-
лучия, низкий уровень негативных эмо-
циональных состояний (тревожность 

и агрессия), эмоциональная устойчивость 
личности, оптимистичность и активность 
жизненной позиции, социальный интел-
лект и жизнестойкость, сформированные 
навыки копингового поведения и само-
актуализации, целостность восприятия 
мира [8], уверенность в будущем, неко-
торые профессиональные и личностные 
качества педагогов и ряд других. От-
дельно здесь выделяют показатели защи-
щенности психики, интересов, позиций, 
идеалов, жизненных целей и ценностей, 
с которыми индивид отождествляет свою 
жизнь [9].

Вторая группа может быть представ-
лена объективными характеристиками – 
различными условиями самой среды. 
Зарубежные коллеги в этом вопросе ак-
центируют внимание на влиянии лиде-
ров [10]. По мнению И. А. Баевой и ее кол-
лег, важными средовыми переменными 
являются составляющие среды прожива-
ния, информационной и образовательной 
среды [11]. Если влияние на ребенка сре-
ды проживания и информации достаточ-
ной опосредовано, то навыки пребывания 
в образовательной среде (как характерной 
мини модели общества) в будущем позво-
лят ребенку эффективно проявлять себя 
в социуме.

К третьей группе мы относим субъ-
ект-объектные показатели, связанные 
с взаимодействием человека со средой, 
в том числе с образовательной, и ее со-
ставляющими. Это показатели отноше-
ния человека к среде, доверия, удовлетво-
ренности сложившимися отношениями, 
характеристики восприятия среды, чув-
ство когерентности происходящего (вос-
приятие окружающей действительности 
в виде связного и непротиворечивого це-
лого) [12; 13], а также способности диф-
ференцировать опасные ситуации и эмо-
циональные состояния участников в этих 
ситуациях, прогнозировать последствия 
пребывания в них [14].

Многие исследования показывают, 
что методологически достаточно трудно 
измерить состояние образовательной сре-
ды и ее психологическую безопасность 
через выделение какого-то одного пара-
метра. Поэтому исследователи всегда ста-
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раются обнаружить некий интегральный 
(итоговый, комплексный) показатель, 
способный в общей форме дать эффек-
тивную оценку и описать психологиче-
скую безопасность для ребенка образова-
тельного пространства. 

И. А. Баева полагает, что «интеграль-
ными показателями психологической 
безопасности образовательной среды вы-
ступают состояния удовлетворенности, 
референтности и защищенности» [2]. 
А. И. Красило, рассматривая психологи-
ческую безопасность как субъектив-
но-объективное единство, в качестве 
базовой характеристики безопасности 
социальной среды для человека выделя-
ет выраженную ценностно-ориентаци-
онную составляющую [15]. Д. В. Малий 
и И. А. Югфельд отмечают в этой связи 
профессионально-личностные качества 
педагога, в частности такие системные 
характеристики, как готовность к постро-
ению психологически безопасной образо-
вательной среды [16] и взгляды учителей 
на психологическую безопасность образо-
вательной среды [17]. Поликультурная об-
разовательная среда и владение педагогов 
информационными подходами в обучении 
школьников обозначается критерием без-
опасности в отдельных зарубежных иссле-
дованиях [18]. Западные коллеги вводят 
также понятие «психологический капитал 
учителя», определяющий эффективность 
его действий по управлению классом [19].

Мы склонны считать, что интеграль-
ным показателем оценки психологиче-
ской безопасности для ребенка образо-
вательной среды выступает потенциал 
психологической безопасности педаго-
га – системная характеристика личности 
педагога, обеспечивающая актуализа-
цию его личностных, профессиональных 
и коммуникативных ресурсов, сознатель-
но используемых для выстраивания ком-
фортной и безопасной образовательной 
среды для всех субъектов образователь-
ных отношений. Поэтому целью является 
измерение потенциала психологической 
безопасности педагога как интеграль-
ного диагностического показателя через 
оценки учащихся и апробация авторского 
опросника.

Обзор литературы
Изучение психологической безопасно-

сти образовательной среды не может быть 
сведено к исследованию только объек-
тивных условий и пространства самой 
образовательной среды, поскольку внеш-
ние по отношению к ребенку условия не 
подлежат контролю с его стороны, они 
являются некой данностью, в которой ему 
предстоит действовать. Психологическая 
безопасность как ведущая характеристика 
образовательного пространства проекти-
руется педагогом, находящимся в ситуа-
ции непосредственного прямого контакта 
с ребенком и, более того, инициирующим 
этот контакт в учебной ситуации. 

Ситуативный контекст, с нашей точ-
ки зрения, является важным в понимании 
и организации психологически безопас-
ной образовательной среды. Объяснение 
педагогических процессов через ситуа-
цию можно найти в работах Э. Клебера 
(автора экологической педагогики), кото-
рый отошел от центрации на окружающей 
ребенка среде и обратился к трем базовым 
характеристикам ситуации: персональ-
ным, интерактивным и деятельностным. 
Контекст ситуации позволяет объединить 
внешнюю и внутреннюю перспективы 
и рассматривать взаимодействие меж-
ду индивидом и окружающей средой. 
С точки зрения Э. Клебера (это важно для 
нас в рамках последующего обсуждения 
оценки психологической безопасности 
образовательной среды), снятие разделе-
ния между внутренним планом и внеш-
ним делает ситуацию постигаемой (изме-
ряемой) и изменяемой [20].

С таких позиций психологическая без-
опасность выступает субъективно-объек-
тивным центром образовательной среды: 
она инициируется педагогом (субъектом), 
становится частью ситуации взаимодей-
ствия, которая субъективно ощущается 
учениками, своими действиями (учебны-
ми, коммуникативными), отвечающими 
на созданную педагогом образовательную 
ситуацию. Таким образом, самими субъ-
ектами образовательной среды создает-
ся некая объективная предпосылка без-
опасности, становящаяся неотъемлемой 
частью ситуации, в которой они находят-
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ся. При таком подходе мы можем наблю-
дать целостное единство внутрилично-
стных и внеличностных составляющих 
учебного пространства, в котором педагог 
и ученик становятся ключевыми единица-
ми инициации и оценки психологической 
безопасности образовательной среды. 

В исследованиях отечественных и ев-
ропейских авторов обосновано пони-
мание образовательной среды как мно-
гокомпонентной и полисубъектной, что 
требует в процессе ее оценки широкого 
подхода, включающего большое количе-
ство ситуаций и участников. Вместе с тем 
мы полагаем, что педагоги и ученики как 
главные «создатели и потребители» об-
разовательной среды являются исходным 
моментом оценки ее безопасности, их 
позиции и характеристики должны быть 
включены в интегральный показатель 
оценки психологической безопасности 
образовательной среды. 

С нашей точки зрения, такой показа-
тель может соответствовать следующим 
условиям:

1) аккумулировать количественные 
и качественные характеристики безус-
ловных констант образовательного про-
странства; 

2) включать выраженную отношен-
ческую составляющую (как смысловую 
ориентацию образовательной среды); 

3) гибко реагировать на изменения об-
щего состояния образовательной среды; 

4) иметь возможность быть измеренным.
Ориентируясь на эти условия, можем 

заключить, что функцию интегрального 
показателя безопасности образователь-
ной среды школы способен выполнять 
потенциал психологической безопасно-
сти педагога. Он выступает рабочим ин-
струментом педагога в ситуации, когда 
личностный ресурс безопасности самого 
учащегося не может быть использован 
им для повышения уровня и качества 
адаптации в подвижных и уязвимых для 
него условиях коммуникативного взаи-
модействия с педагогом, стержневым 
звеном образовательного пространства 
школы.

Рассматривая потенциал психологи-
ческой безопасности педагога в качестве 

интегрального показателя оценки психо-
логической безопасности образователь-
ной среды, мы исходим из его структуры, 
подробно описанной нами в предыдущих 
работах [21]. Здесь кратко обобщим, что 
потенциал психологической безопасно-
сти педагога представлен тремя блоками 
характеристик: личностными качествами 
педагога, фиксирующими его индивиду-
альность в межличностных отношениях; 
профессиональными характеристиками, 
позволяющими гибко реагировать в раз-
личных профессионально-педагогических 
ситуациях; коммуникативными качества-
ми, проявляемыми в отношениях к уче-
нику. Таким образом, в самой предлага-
емой структуре потенциала во многом 
обобщенно представлена личность пе-
дагога-профессионала, значимая фигура 
в образовательной среде, влияющая на 
процесс формирования личности учени-
ка, его психологическое благополучие 
и безопасность. Этот тезис неоднократно 
обсуждался и доказывался в исследова-
ниях отечественных и зарубежных коллег. 
Так, И. А. Баева, Л. А. Гаязова, Е. Б. Лак-
тионова основным ресурсом педагогов 
считают их психологическое состояние, 
высокий уровень субъективного благо-
получия [2; 22], в зарубежных исследо-
ваниях отмечается вклад открытости 
и экстравертированности  [23], доброже-
лательности [24], удовлетворенности пси-
хологических потребностей [25] и других 
личностных и профессиональных качеств 
учителей в их ресурсное состояние [26], 
исследуется и роль творческой ресурсной 
активности педагогов в сохранении пси-
хологической безопасности [27].

Вместе с тем интегральность потенциа-
ла психологической безопасности педагога 
обеспечивается способом измерения: его 
оценивают учащиеся, тем самым объяс-
няется присутствие в нем отношенческой 
доминанты. Потенциал психологической 
безопасности педагога оценивают учащи-
еся, которые выражают свои субъектив-
ные ощущения от взаимодействия с пе-
дагогом и пребывания в создаваемой им 
среде.

Практика оценки действий или пове-
дения педагогов через изучение взглядов 
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и мнения учеников широко использует-
ся в зарубежных исследованиях оценки 
психологической безопасности в школе, 
организациях, коллективах. Так, Р. Торн-
берг c коллегами использовали метод 
последовательного объяснительного под-
хода в оценке взаимоотношений между 
педагогами и учениками [28], в работах 
М. Т. Гейера через оценку учащимися 
контрольного списка поведения учите-
лей изучались ожидания обучающихся 
и выстраивалась модель поведения пе-
дагогов [29]. Метод обратной связи при-
менялся в оценке содействия педагога 
вовлеченности учащихся в совместную 
работу, интерактивных эффектов обра-
зовательной среды, понимании педагога-
ми учеников и ряда других показателей, 
имеющих отношение к психологическо-
му климату, комфортности и безопасно-
сти образовательного пространства для 
обучающихся [30; 31]. Также он исполь-
зовался нами с целью оценки психологи-
ческой защищенности подростков в про-
странстве межличностных отношений 
с педагогом [32].

Метод обратной связи и контроль-
ных списков оценки позволил в полной 
мере отразить субъективно-объективный 
характер безопасности образовательной 
среды и дать ей комплексную оценку. 

Материалы и методы
Для оценки потенциала психологи-

ческой безопасности педагога нами был 
разработан одноименный опросник, в ос-
нове которого лежит структурная модель 
потенциала [21]. Бланк опросника пред-
ставлен на рисунке. Опросник состоит из 
перечня качеств педагога, описывающих 
три компонента структуры потенциала 
психологической безопасности педагога: 
блок «Личность», блок «Профессионал», 
блок «Коммуникатор». 

Потенциал психологической безопас-
ности (по всем 42 позициям) оценивался 
по шкале от 1 – минимальная выражен-
ность качества до 10 – максимальное про-
явление качества. 

Исследование проводилось методом 
обратной связи через оценку учениками 
контрольных списков характеристик по-

тенциала психологической безопасности 
педагогов. 

В нашем исследовании принимали 
участие школьники 5–10 классов (возраст 
испытуемых от 11 до 17 лет). Все респон-
денты были проинформированы об уча-
стии в исследовании, его цели и выразили 
согласие на участие.

Общий объем выборки респонден-
тов-подростков составил 450 чел., ко-
торые оценивали 34 педагога. Каждому 
респонденту предлагалось оценить каж-
дого педагога-предметника, реализующего 
учебный процесс в классе, где обучается 
респондент. Процедура оценки предпола-
гала обозначение выраженности каждого 
из измеряемых 42 качеств в диапазоне от 
1 (означающей минимальную выражен-
ность качества) до 10 (означающей мак-
симальную представленность качества). 

Каждого участвующего в исследова-
нии педагога оценивало разное количе-
ство школьников (от 52 до 387), поэтому 
при обработке эмпирических данных зна-
чения абсолютных частот распределения 
по всем качествам были переведены в от-
носительные значения. 

Результаты исследования
Все полученные эмпирические дан-

ные были подвергнуты факторному ана-
лизу с целью определения факторной 
нагрузки признаков в структуре компо-
нентов потенциала психологической без-
опасности педагога. Факторная нагрузка 
рассчитывалась при p > 0,5.

В результате факторного анализа при-
знаков первого компонента в структуре 
потенциала психологической безопасно-
сти педагога, характеризующего личност-
ные качества учителя, было выявлено два 
наиболее значимых фактора, вобравших 
в себя 60,4 % суммарной дисперсии: ис-
кренность (46,8 %) и уверенность (13,6 %). 

Наиболее высокие факторные нагруз-
ки имеют следующие личностные каче-
ства потенциала психологической без-
опасности педагога: искренность (0,930), 
уверенность (0,872), стрессоустойчивость 
(0,771), эрудированность (0,768), жизне-
радостность (0,743), энтузиазм (0,624), 
юмор (0,543) (таблица).
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Результаты факторизации данных по 
профессиональным признакам потенциа-
ла психологической безопасности педа-
гога также указывают на два максималь-
но значимых фактора, представляющих 
62,2 % общей дисперсии: настойчивость 
(50,4 %) и способность дистанционно 
вести урок (11,8 %). 

Наиболее высокие факторные нагруз-
ки имеют следующие профессиональные 
характеристики педагога: настойчивость 
(0,941), способность дистанционно про-
водить урок (0,899), принципиальность 

(0,879), артистичность (0,797), предан-
ность профессии (0,778), объективность 
в оценке (0,699), внимательность (0,616), 
заинтересованность (0,594), умение по-
нятно объяснять (0,380) (таблица).

Факторный анализ третьего компо-
нента в структуре потенциала – комму-
никативного, выделил три наиболее зна-
чимых фактора, вобравших в себя 66,3 % 
суммарной дисперсии: умения находить 
компромисс в общении (47 %), организо-
вывать групповое общение (10,3 %), на-
личие обаяния (9 %).  

Р и с у н о к.  Бланк опросника потенциала психологической безопасности педагога
F i g u r e.  Form of the questionnaire of the teacherʼs psychological safety potential 

Примечание. Блок «Личность»: Л1–Л14 – энтузиазм, упорство, эрудированность, активность, спон-
танность, творчество, юмор, жизнерадостность, искренность, решительность, сдержанность, уверен-
ность, вдумчивость, стрессоустойчивость. 
Блок «Профессионал»: П1–П14 – понимание, внимательность, отзывчивость, терпимость к ошибкам, 
умения снять напряжение, заинтересовать и понятно объяснять, настойчивость, принципиальность, 
преданность профессии, увлеченность предметом, артистичность, объективность в оценке, способ-
ность дистанционно проводить урок. 
Блок «Коммуникатор»: К1–К14 – открытость, тактичность, уважительное отношение, непринужден-
ность, обаяние, самообладание, уравновешенность, уступчивость, коммуникабельность, оказание 
поддержки, умения общаться в социальных сетях, организовывать групповое общение, находить ком-
промисс в общении, готовность к сотрудничеству.
Note. Block “Personality”: Л1–Л14 – enthusiasm, perseverance, erudition, activity, spontaneity, creativity, 
humor, cheerfulness, sincerity, determination, restraint, confidence, thoughtfulness, resistance to stress. 
Block “Professional”: П1–П14 – understanding, attentiveness, responsiveness, explains clearly, tolerance 
for mistakes, knows how to relieve tension, interests, perseverance, integrity, dedication to the profession, 
passion for the subject, artistry, objectivity in assessment, the ability to conduct a lesson remotely. 
Block “Communicator”: K1–K14 – openness, tact, respect, ease, charm, self-control, poise, compliance, 
sociability, support, ability to communicate in social networks, networks, organizes group communication, 
finds a compromise in communication, willingness to cooperate.
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Максимально высокие факторные на-
грузки в коммуникативном компоненте 
структуры потенциала имеют следующие 
показатели: находит компромисс в обще-
нии (0,863), организует групповое общение 
(0,817), обаяние (0,765), непринужденность 
(0,746), самообладание (0,744), тактичность 
(0,715), уступчивость (0,659) (таблица).

Таким образом, факторный анализ эм-
пирических данных позволяет говорить 
о возможности построения портрета лично-
сти педагога, который, по мнению респон-
дентов-подростков, обеспечивает психоло-
гическую безопасность в образовательных 
ситуациях. Из каждого блока в структуре 
потенциала психологической безопасности 
педагога в условный психологический пор-
трет учителя, оцениваемого школьниками 
как комфортного для взаимодействия, вхо-
дят наиболее значимые качества:

1) личностные: искренность, уверен-
ность, стрессоустойчивость, эрудирован-
ность, жизнерадостность, энтузиазм, юмор;

2) профессиональные: настойчивость, 
способность дистанционно проводить 
урок, принципиальность, артистичность, 
преданность профессии, объективность 
в оценке, внимательность, заинтересо-
ванность, умение понятно объяснять;

3) коммуникативные: умение нахо-
дить компромисс в общении, способность 
организовывать групповое общение, обая-
ние, непринужденность, самообладание, 
тактичность, уступчивость.  

Анализ суммарной дисперсии по каждо-
му блоку качеств педагога позволяет в каче-
стве центральных характеристик потенциа-
ла психологической безопасности педагога 
обозначить следующие семь признаков: ис-
кренность, уверенность, настойчивость, 
способность дистанционно проводить урок, 
находить компромисс в общении, организо-
вывать групповое общение, обаяние. 

К периферическим характеристикам 
потенциала могут быть отнесены стрес-
соустойчивость, эрудированность, жизне-
радостность, энтузиазм, юмор, принци-
пиальность, артистичность, преданность 
профессии, объективность в оценке, вни-
мательность, заинтересованность, умение 
понятно объяснять, непринужденность, са-
мообладание, тактичность, уступчивость.  

Стоит отметить, что именно цен-
тральные образования максимально пред- 
ставляют свойства всего потенциала  
психологической безопасности педагога, 
востребованного для конкретных уча-
щихся в конкретной образовательной си-
туации. Центральные характеристики, 
отражаясь в других компонентах и харак-
теристиках структуры, придают устой-
чивость и интегральный характер всей 
системе психологической безопасности 
образовательной среды в ее субъектно-от-
ношенческих проявлениях. 

Участие в проведенном исследова-
нии школьников подросткового и раннего 
юношеского возраста (11–17 лет) опреде-
ляет некоторую ограниченность в интер-
претации полученных данных и вместе 
с тем намечает векторы дальнейшей кон-
кретизации инструментария. 

Таким образом, эмпирические ре-
зультаты исследования подтвердили воз-
можность использования потенциала 
психологической безопасности педаго-
га в качестве интегрального показателя 
оценки психологической безопасности 
образовательной среды. 

Обсуждение и заключение
Психологическая безопасность как 

важный показатель эффективности об-
разовательной среды требует к себе при-
стального внимания со стороны психо-
логов, в первую очередь, с точки зрения 
выбора критериев и методов ее оценки.

Теоретический анализ литературы по-
казал важность ситуативного контекста 
в понимании и организации психологи-
чески безопасной образовательной среды, 
который объединяет для ее оценки внутри-
личностные (внутренние) и внеличност-
ные (внешние) составляющие учебного 
пространства. Подобный подход позво-
ляет выделить целостный интегральный 
показатель безопасности образовательной 
среды школы, функцию которого берет на 
себя потенциал психологической безопас-
ности педагога как его рабочий инстру-
мент при проектировании образовательно-
го пространства учащегося. 

Интегральность потенциала психоло-
гической безопасности педагога обеспе-
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чивается способом его измерения – мето-
дом обратной связи, привлекая к оценке 
учащегося и фиксируя отношенческую 
доминанту образовательной ситуации. 

Эмпирическое исследование с ис-
пользованием авторского опросника и ме-
тода факторного анализа с выявлением 
факторной нагрузки признаков в струк-
туре компонентов потенциала психологи-
ческой безопасности педагога позволило 
обнаружить его многомерность с явным 
выделением центральной и перифериче-
ской частей. Подобные выявленные ха-
рактеристики потенциала психологиче-
ской безопасности педагога приводят нас 
к некоторым важным положениям.

Во-первых, в конкретной образова-
тельной ситуации потенциал психологиче-
ской безопасности педагога презентирует 
свои свойства не только через структурные 
компоненты, но и через уровневый харак-
тер проявления в компонентах структуры. 

Во-вторых, уровневый характер про-
явления потенциала психологической 
безопасности педагога делает его дина-
мичным и достаточно подвижным обра-
зованием. Внесение изменений в содер-
жание опросника (в перечень изучаемых 
качеств) позволит оценить потенциал 
педагога соразмерно целям исследования 
и задачам образовательной ситуации. 

В-третьих, рисунок уровневой репре-
зентации потенциала в разных образова-
тельных ситуациях (с конкретным педа-
гогом и конкретными учащимися) будет 
обладать определенной специфичностью, 
понимание которой способно создавать 
запрос на необходимые индивидуальные 
характеристики психологической без-
опасности образовательной среды, что 
в свою очередь позволит выстраивать ин-
дивидуальное безопасное образователь-
ное пространство ребенка. 

Таким образом, потенциал психологи-
ческой безопасности педагога позволяет 
выявить ресурсы (профиль личности) пе-
дагога для построения безопасного обра-
зовательного пространства, обнаружить 
необходимую индивидуальную линию 
образовательной психологической без-
опасности учащегося, наметить траекто-
рию развивающей и/или коррекционной 

работы с педагогом и самим учащимся. 
Все это в полной мере позволяет рассма-
тривать потенциал психологической без-
опасности педагога как интегральный 
показатель для оценки психологической 
безопасности образовательной среды. 

Однако остается актуальным ряд мо-
ментов, связанных с оценкой вклада в про-
ектирование психологической безопасности 
образовательной среды других субъектов 
образовательного процесса и динамики их 
отношений: межличностного взаимодей-
ствия в диадах «школьник – школьник», 
«педагог – администрация». Осознание 
важности комплексной оценки психологи-
ческой безопасности образовательной сре-
ды приводит авторов к пониманию не-
обходимости дополнения предлагаемого 
диагностического опросника психолого-пе-
дагогическим инструментарием.

В целях продолжения исследования 
потенциала психологической безопас-
ности педагога нам представляется пер-
спективным выявление доминирующих 
признаков в структуре компонентов по-
тенциала в зависимости от возраста ре-
спондентов и пола, что поможет детали-
зировать индивидуальную траекторию 
в работе психолога образования. 

Результаты исследования позволя-
ют предположить, что структура и уров-
невый рисунок (профиль) потенциала 
психологической безопасности педагога 
могут являться зеркальным отражени-
ем дефицитарности потенциала психо-
логической безопасности учащегося. Те 
свойства потенциала педагога, которые 
учащийся в ходе оценки определяет как 
центральные, свидетельствуют о вероят-
ном отсутствии таких ресурсов у самого 
ребенка и необходимости поиска их заме-
щения ресурсами педагога в конкретной 
образовательной ситуации. Однако дан-
ная гипотеза требует всестороннего тео-
ретического и эмпирического изучения 
и также определяет направление органи-
зации будущих научных исследований.

Материалы статьи могут быть по-
лезны при рассмотрении теоретических 
аспектов психологической безопасности 
в образовании, связанных с понимани-
ем роли педагога и ученика как основных 
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субъектов проектирования психологиче-
ской безопасности. Кроме того, специали-
сты-практики могут использовать данные 

материалы как прикладные инструменты 
измерения безопасности образовательной 
среды организации. 
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Аннотация
Введение. Статья посвящена изучению возникших проблем у вьетнамских школьников в период строгих 
ограничений во время борьбы с четвертой волной COVID-19. Это первое систематическое исследование 
во Вьетнаме, в котором используются надежные исследовательские инструменты для оценки киберзапу-
гивания среди подростков.
Материалы и методы. Для изучения проблемы был проведен экспертный опрос вьетнамских подростков 
(n = 787) из провинций и городов на севере страны. Надежность результатов исследования проверена 
с помощью альфа-коэффициента (ANOVA-тест) и факторного анализа EFA.
Результаты исследования. Полученные статистические данные обнаружили значительное влияние та-
ких факторов, как пол, курс обучения (возраст), место жительства, цель, время использования и вид со-
циальной сети, на киберзапугивание вьетнамских школьников. Во время социального дистанцирования 
у респондентов появилась склонность к злоупотреблению социальными сетями в целях развлечения и об-
щения. Выявлен замкнутый причинно-следственный цикл киберзапугивания, в котором опосредующим 
фактором является способ негативной реакции подростка на киберугрозы. Киберзапугивание стало трево-
жным явлением у школьников, которые можно объединить в две выраженные формы угроз: «запугивание, 
нарушение частной жизни и психологическое насилие», «сексуальное домогательство и онлайн-мошен-
ничество».
Обсуждение и заключение. Материалы статьи являются важной основой для создания программ про-
филактики и психологического вмешательства для помощи вьетнамским подросткам и юношам во время 
социального дистанцирования с целью предотвращения киберзапугивания и способствуя психическому 
здоровью.

Ключевые слова: COVID-19, подросток, киберзапугивание, социальное дистанцирование, психологиче-
ское насилие, социальные сети
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Abstract
Introduction. The article is devoted to the study of the problems encountered by Vietnamese schoolchildren 
during the period of strict restrictions in the form of social distancing to combat the 4th wave of COVID-19 in 
Vietnam. This is the first systematic study in Vietnam that uses reliable research tools to assess cyberbullying 
among adolescents during COVID-19 social distancing. 
Materials and Methods. The study draws on a survey of 787 (grades 6–12) Vietnamese teenagers randomly 
selected from provinces and cities in the north of Vietnam. An expert survey of students was conducted using the 
Google Form service. The reliability of the results of the study was verified using the alpha coefficient (ANOVA 
test) and factor analysis EFA.
Results. The final statistical data obtained showed a significant influence of factors: gender, course of study (age), 
place of residence, purpose, time of use and type of social network on cyberbullying of Vietnamese teenagers and 
young men. The negative strategy of combating cyberbullying and the experience of cyberbullying (as a subject 
or victim), which are factors strongly influencing cyberbullying in Vietnamese adolescents and young men, has 
been identified. During social distancing, Vietnamese teenagers and young men developed a tendency to abuse 
social networks for entertainment and communication purposes. During social distancing, the manifestations of 
bullying through social networks in Vietnamese teenagers showed an increase at an alarming rate, focusing main-
ly on 2 groups of behavior, including “mental violence and invasion of privacy” and “online fraud and sexual ha-
rassment”. A closed causal cycle of cyberbullying has been identified, in which the mediating factor contributing 
to this cycle is the way a teenager reacts negatively to cyberbullying during social distancing due to COVID-19.
Discussion and Conclusion. The results of the study are an important basis for the creation of prevention and 
psychological intervention programs to help Vietnamese adolescents and young men during social distancing due 
to COVID-19 in order to prevent cyberbullying, contributing to mental health.

Keywords: COVID-19, teenager, cyberbullying, social distancing, psychological violence, social networks
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Введение
Во время четвертой вспышки COVID-19 

мир столкнулся с опасным вариантом ви-
руса (дельта). COVID-19 меняет мир, не-
гативно влияя на экономику, общество, 
политику, меняет образ жизни, культур-
ные привычки, социальные взаимодей-
ствия жителей многих стран. Для борь-
бы с вирусом ряд государств в качестве 
эффективной стратегии его предотвра-
щения, в том числе Вьетнам, выбрали 
социальное дистанцирование, вакцина-
цию и тщательное применение инфор-
мационных технологий. Для улучшения 

межличностного взаимодействия и соци-
альных отношений в период пандемии 
широко применяются социальные сети. 
С одной стороны, это помогает челове-
честву уменьшить социальные контак-
ты при сохранении необходимой связи, 
с другой – вызывает множество психоло-
гических и социальных проблем в соци-
альных отношениях.

По данным организации Light (2020), 
отслеживающей случаи домогательств 
и насилия в сети Интернет, за несколько 
месяцев число издевательств в социаль-
ных сетях увеличилось на 70 %, а уровень 

mailto:murafa.svetlana@gmail.com
https://doi.org/10.15507/1991-9468.108.026.202203.518-538
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вредоносности на игровых онлайн-плат-
формах повысился на 40 %. В Twitter 
активно транслируется язык вражды, на-
правленный против китайцев1.

По оценке международных организа-
ций, Вьетнам – одна из стран, осущест-
вляющая эффективные профилактиче-
ские меры по борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Однако во время четвертой 
вспышки Вьетнам столкнулся с особен-
но серьезными последствиями. Соглас-
но статистике Министерства здравоох-
ранения, по состоянию на 16 сентября 
2021 г. зарегистрировано 645 640 случаев 
заражения (47-е место среди 222 стран 
в мире). По статистике количества инфек-
ций COVID-19 на 1 млн чел., Вьетнам за-
нимает 156-е место (в среднем на 1 млн 
чел. приходится 6 562 случаев зараже-
ний). Более 412 тыс. выздоровевших па-
циентов. Среди вылеченных более 6 тыс. 
тяжелых и очень тяжелых случаев. Коли-
чество пациентов и смертельных случа-
ев в основном приходится на четвертую 
волну (с 27 апреля 2021 г. по настоящее 
время)2.

Одной из эффективных профилакти-
ческих мер по борьбе с COVID-19 стало 
социальное дистанцирование. Большин-
ство учащихся (особенно в районах эпи-
демии) перешли на онлайн-обучение. 
В связи с этим обнаружились проблемы, 
связанные с психическим здоровьем уча-
щихся, в том числе киберзапугивание. 
По данным компании Microsoft (2020 г.), 
во Вьетнаме 48 % взрослых и 54 % под-
ростков заявили, что были причастны 
к киберугрозам: 21 % в качестве жертвы 
и 38 % – свидетелей3.

Для профилактики киберзапугива-
ния и эффективного психологического 
вмешательства особенно важно пра-
вильно оценить проявления, а также 

психологические и социальные факторы, 
управляющие им. 

Цель исследования – оценить прояв-
ления и причины киберзапугивания среди 
подростков в период пандемии и факто-
ры, влияющие на них, особенно факторы, 
связанные с пандемией COVID-19. Ма-
териалы исследования, представленные 
в статье, ориентируются на меры по пре-
дотвращению киберзапугивания среди 
школьников во время COVID-19 и в по-
добных ситуациях в будущем.

Обзор литературы
Киберзапугивание – это агрессивное, 

повторяющееся, преднамеренное дей-
ствие, совершаемое в отношении челове-
ка через электронные формы [1]. Ученые 
выделяют четыре наиболее известные мо-
дели интернет-травли, при этом отмечая, 
что в каждой есть свои ограничения: 

– BGCM (Barlett and Gentile 
Cyberbullying Model, 2017) – делается ак-
цент на анонимность в сети Интернет [2];

– модель агрессии – выделяется зна-
чимость влияния индивидуальных факто-
ров в синтезе с ситуационными [3];

– модель трех «i» Э. Б. Слоттер, 
И. Дж. Финкеля [4], адаптированная 
Р. Й. М. Вонгом, К. Л. К. Чуном, Б. Сяо 
в 2018 г. [5] – рассматриваются ситуацион-
ные, индивидуальные переменные;

– социально-экологическая модель 
«диатез-стресс» С. М. Свирер, Ш. Хай-
мел (2015) – признает динамическое взаи-
модействие генетических, социальных 
и экологических факторов, объясняющих 
совершение кибертравли [6].

На данном этапе не так много эмпи-
рических исследований, доказывающих 
серьезные последствия кибербуллинга 
из-за круглосуточного характера и бо-
лее широкого включения аудитории 

1 Social Determinants of Health and Well-Being among Young People. Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC) Study: International Report from the 2009/2010 Survey / C. Currie [et al.] // Health Policy 
for Children and Adolescents. 2012. No. 6. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/167281/
E96444_part1.pdf (дата обращения: 10.01.2022).

2 Vinareseach Report of Social Media Usage Habits of Vietnamese People 2018 [Электронный ресурс]. 
URL: https://vinareserch.net/public/news/2201-bao-cao-nghien-cuu-thoi-quen-su-dung-mang-xa-hoi-cua-nguoi-
viet-nam-2018.vnrs (дата обращения: 10.01.2022). 

3 Microsoft, Civilized Behavior, Safety and Online Interactions – 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://
news.microsoft.com/vi-vn/2021/02/19/nghien-cuu-cua-microsoft-trai-nghiem-truc-tuyen-tai-viet-nam-cai-thien-
ro-ret-trong-dai-dich/ (дата обращения: 10.01.2022).
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https://news.microsoft.com/vi-vn/2021/02/19/nghien-cuu-cua-microsoft-trai-nghiem-truc-tuyen-tai-viet-nam-cai-thien-ro-ret-trong-dai-dich/
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в такую форму запугивания. По данным 
исследования, проведенного T. H. Нэнсел, 
У. Крейг, от 5 до 20 % детей становятся 
жертвами издевательств (в зависимости 
от страны проживания) [7]. 

Ученые выделяют различные неблаго-
приятные факторы, которые будут влиять 
на психическое здоровье человека: повы-
шенная тревожность [8; 9], различные сло-
весные издевательства [10], стресс [11], 
плохое физическое состояние, неблагопри-
ятная атмосфера в семье и в школе [12].  

Наиболее уязвимыми к кибербуллин-
гу являются подростки, не зависимо от 
страны проживания. Примерами могут по-
служить исследования причин и послед-
ствий киберзапугивания у корейских [13], 
китайских [14], испанских [15], норвеж-
ских [16], тайских, тайваньских [16; 17], 
яванско-индонезийских [18] подростков, 
и студентов из Арабских Эмиратов [19], 
Восточной и Юго-Восточной Азии [20].

Чон Серль Чун, Джунгуп Ли, Чиньюнг 
Ким, Серим Ли, проанализировав 64 между-
народных исследования с целью изучения 
показателей киберзапугивания, пришли 
к выводу, что необходимо последователь-
ное и стандартизированное определение 
киберзапугивания во всем мире. Это позво-
лит дать более точную оценку факторам по-
ведения при киберзапугивании4.

В международном отчете о проблемах 
в поведении детей школьного возраста, 
влияющих на здоровье (HBSC), подчер-
кивается, что виктимизация снизилась 
в возрасте от 11 до 15 лет. В то же время 
количество случаев издевательств в дан-
ном возрасте увеличилось. Отмечаются 
значимые различия между полами [21]. 
И. Зых, Р. Ортега-Руис и Р. Дель Рей, 
напротив, предполагают, что между воз-
растом, полом и вовлеченностью в изде-
вательства и киберзапугиванием доста-
точно слабые корелляции [22].

В исследовании австралийских уче-
ных основные результаты показали, что 
подростки, ставшие жертвами традици-
онных форм издевательств, сообщили 

о том, что они очень повлияли на их даль-
нейшую жизнь. Подростки, подвергшие-
ся кибербуллингу, заявили о значитель-
ных социальных трудностях и большом 
уровне тревожности и депрессии [23].

В 2014 г. М. ван Гил, П. Веддер и Дж. Та-
нилон проанализировали статьи с 1910 по 
2013 гг. с целью выявления взаимосвязи 
между виктимизацией сверстников и по-
пытками самоубийства. Из 491 изученного 
исследования в 34 была выявлена взаимо-
связь между виктимизацией сверстников 
и суицидальными идеями (отношение шан-
сов – 2.23 [95 % CI, 2.10–2.37]). В девяти 
изученных исследованиях обнаружена 
взаимосвязь между виктимизацией и по-
пытками самоубийства (2.55 [1.95-3.34]) 
среди детей и подростков. В исследовании 
приняли участие 70 102 чел. [24]. Авторы 
сравнили влияние киберзапугивания и тра-
диционного запугивания на суциидальные 
мысли. Было выявлено, что киберзапугива-
ние теснее связано с суицидными идеями 
(OR, 3.12 [95 % CI, 2.40–4.05]), по сравне-
нию с традиционными издевательствами 
(2.16 [2.05–2.28]). Такая разница в величи-
не эффекта была значительной (Q1 = 7.71; 
P = .02) [24].

В свою очередь, испанские ученые, 
опросив 1 412 учащихся средних школ, 
в своем исследовании показали, что под-
ростки с высоким уровнем киберзапуги-
вания имеют высокие баллы по социаль-
ному избеганию и стрессу в социальных 
условиях, по сравнению со сверстниками. 
Подростки с низким уровнем киберзапу-
гивания продемонстрировали более низ-
кий уровень страха отрицательной оцен-
ки и стресса в новых для них ситуациях. 
Отличия обнаружились по всем шкалам 
тревожности [25].

В исследованиях в области нейро-
биологии и генетики появляются данные 
о том, что последствия издевательств 
могут длиться всю жизнь. Это связано 
с нарушением нейроэндокринной реак-
ции на стресс. Составленные генетиче-
ские профили детей, подвергающихся 

4 L1ght Releases Groundbreaking Report on Corona-Related Hate Speech and Online Toxicity: Light. 
URL: https://l1ght.com/l1ght-releases-groundbreaking-report-on-corona-related-hate-speech-and-online-toxicity 
(дата обращения: 10.01.2022).

https://l1ght.com/l1ght-releases-groundbreaking-report-on-corona-related-hate-speech-and-online-toxicity
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издевательствам, демонстрируют, что они 
имеют больше риска неблагоприятных 
последствий и подвержены в дальнейшем 
виктимизации со стороны сверстников, 
проблемам психического и физического 
здоровья [25].

Таким образом, несмотря на значи-
тельное количество публикаций по данной 
проблематике, практически отсутствуют 
исследования, выявляющие выраженные 
формы угрозы среди подростков в ин-
тернет-пространстве, которые особенно 
проявились во время ограничительных 
мер, связанных с COVID-19. Авторы ста-
тьи выявили широко распространенные 
угрозы, используемые в интернет-про-
странстве при общении подростков и их 
влияние на психологическое состояние 
школьников Вьетнама: «запугивание, 
нарушение частной жизни и психологи-
ческое насилие», «сексуальное домога-
тельство и онлайн-мошенничество». Как 
показало исследование, данные виды ки-
берзапугивания широко применялись во 
время COVID-19. Экспериментальный 
материал будет использоваться автора-
ми для создания большой профилактиче-
ской работы среди школьников Вьетнама. 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 

787 вьетнамских подростков, отобран-
ных случайным образом, из провинций 
и городов северного Вьетнама, включая 
Ханой (представляющий города Вьетна-
ма), Винь Фук (представляющий дель-
товые провинции Вьетнама), Хоабинь 
(представляющий горную местность, эт-
ническую группу во Вьетнаме): 6 класс – 
85 чел. (10,8 %), 7 класс – 92 чел. (11,7 %), 
8 класс – 98 чел. (12,5 %), 9 класс – 89 чел. 
(11,3 %), 10 класс – 156 чел. (19,8 %), 
11 класс – 146 чел. (18,6 %), 12 класс – 
121 чел. (15,4 %). 

Выборка исследования также была 
репрезентативна по гендерному составу: 
371 юношей (47,1 %) и 416 девушек (52,9 %). 

Все респонденты добровольно уча-
ствовали в исследовании, были проин-
формированы о цели исследования, по-
нимали ее, а также выразили согласие 
к сотрудничеству. 

После проведения опроса были ото-
браны 733 анкеты, отвечающие требова-
ниям. Обработка данных производилась 
с помощью системы SPSS версии 20.0.

В своем исследовании мы предлагаем 
рассматривать понятие «киберзапугивание 
подростков и юношей во время социально-
го дистанцирования в период COVID-19» 
как косвенные, преднамеренные издева-
тельства через интернет-платформу, на-
правленные на причинение морального 
и психологического ущерба жертве.

Особенности проявления киберуг-
роз у вьетнамских подростков и юношей 
анализировались по четырем основным 
характерным группам поведения: 

1. Ирония, угрозы – это форма кибер-
запугивания, осуществляющаяся путем от-
правки жертве сообщений с целью сарказ-
ма, насмешек, нападок, угроз, чтобы жертва 
чувствовала себя некомфортно или ее пси-
хологическое здоровье травмировалось при 
взаимодействии в социальных сетях.

2. Вторжение в частную жизнь – фор-
ма киберзапугивания, при которой не-
санкционированно присваиваются и ис-
пользуются личные учетные записи на 
интернет-платформе или несанкциони-
рованно осуществляется обмен и распро-
странение личной информации с целью 
причинения вреда жертве.

3. Мошенничество через социальные 
сети – это использование социальных 
сетей для нарушения законных имуще-
ственных прав других лиц, распростра-
нение ложной информации в корыстных 
целях или для причинения психологиче-
ского вреда жертве.

4. Сексуальное домогательство – 
преднамеренное неконтактное домога-
тельство через сообщения, слова, симво-
лы, изображения, видео, отправленные 
через социальные сети, имеющие сексу-
альный характер и негативно влияющие 
на психику жертвы. Это опасная форма 
поведения при киберзапугивании.

В данном исследовании подростки 
рассматривались в двух аспектах: как пре-
следователи (субъекты) и жертвы (объек-
ты) киберзапугивания.

Для решения исследовательских за-
дач мы использовали следующие методы: 
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изучение документов, анкетирование и ма-
тематическая статистика.

Критериями для оценивания были: 
1) статус использования социальных 

сетей во время социального дистанциро-
вания; 

2) проявление и уровень киберзапуги-
вания у вьетнамских подростков и юношей; 

3) факторы, влияющие на киберзапу-
гивание. 

Вопросы анкеты построены с учетом 
предложенного нами понимания модели 
киберзапугивания. Надежность анкеты 
проверена с помощью альфа-коэффициента 
(ANOVA-тест) и факторного анализа EFA.

Результаты исследования
Результаты проверки достоверности 

полученных данных. Результаты анализа 
надежности шкалы проявлений кибер-
запугивания у вьетнамских подростков 

и юношей показывают, что достоверность 
подшкал «запугивание, нарушение част-
ной жизни и психологическое насилие» 
(α = 0,816 и 0,828) и «сексуальное домога-
тельство и онлайн-мошенничество» (α = 
= 0,860 и 0,853) достигла значения выше 
0,8 (табл. 1).

Коэффициент α всех выражений в двух 
подшкалах колеблется от 0,566 до 0,762 
и показывает, что конкретные выражения 
тесно коррелируют друг с другом и общей 
шкалой. Таким образом, проверка ANOVA 
на надежность шкалы демонстрирует вы-
сокую достоверность конкретных прояв-
лений киберзапугивания в полученных 
ответах подростков и выбранных страте-
гий борьбы с данным видом преступле-
ний (α = 0,857). Все проявления стратегий 
борьбы с киберзапугиванием коррелиру-
ют с суммой переменной в допустимых 
пределах (α > 0,4) (табл. 2).

Т а б л и ц а  1.  Показатели надежности шкалы киберзапугивания у вьетнамских подростков 
(ANOVA-тест)
T a b l e  1.  Data on the reliability of the cyberbullying scale in Vietnamese adolescents 
(ANOVA test)

Проявление 
киберзапугивания / 
Manifestation of the 

cyberbullying

Как субъект киберзапугивания / 
As the subject of the cyberbullying

Как пострадавший  
от киберзапугивания / As the object  

of the cyberbullying

Общая корреляция / 
Corrected Item-Total 

Correlation

Альфа-анализ 
Кронбаха / 

Cronbach’s Alpha 
if Item Deleted

Общая корреляция / 
Corrected Item-Total 

Correlation

Альфа-анализ 
Кронбаха /

Cronbach’s Alpha 
if Item Deleted

Запугивание, нарушение частной жизни и психологическое насилие / 
Invasion of privacy and psychological violence

P2.C1.MM4 0,618 0,777 0,615 0,797
P2.C1.MM6 0,588 0,790 0,630 0,792
P2.C1.MM7 0,689 0,757 0,672 0,781
P2.C1.RT5 0,627 0,777 0,637 0,791
P2.C1.RT6 0,568 0,798 0,575 0,809
Коэффициент альфа / 
Alpha coefficient 0,816 0,828

Cексуальное домогательство и онлайн-мошенничество /
Sexual harassment and Internet scams

P2.C1.HD5 0,581 0,848 0,693 0,822
P2.C1.HD7 0,672 0,832 0,583 0,841
P2.C1.HD8 0,561 0,863 0,566 0,841
P2.C1.LG2 0,670 0,833 0,623 0,833
P2.C1.LG4 0,735 0,823 0,703 0,817
P2.C1.LG6 0,762 0,820 0,711 0,815
Альфа-
коэффициент / Alpha 
coefficient

0,860 0,853

Альфа-коэффициент борьбы с киберзапугиванием / 
Alpha coefficient of response to cyberbullying 0,857
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Для оценки степени конвергенции 
и дискриминации проявлений киберза-
пугивания у вьетнамских подростков ис-
пользуется инструмент факторного ана-
лиза EFA для обеих шкал (как субъект 
и пострадавший от киберзапугивания). 

Результаты факторного анализа пока-
зали, что коэффициент Кайзера ‒ Мейера ‒ 
Опкина (КМО) для обеих шкал был выше 
0,8 (0,5 < КМО < 1). Эта статистика обеспе-
чивает необходимые условия для анализа 
проявлений киберзапугивания в данном 
примере исследования. Критерий Бартлет-
та достигает высокого уровня значимости 
в обеих подшкалах (p = 0,00), показывая, 
что проявления киберзапугивания корре-
лируют друг с другом. Общие извлечен-
ные дисперсии обеих шкал составляют бо-
лее 50 %, свидетельствуя о достоверности 
полученных данных по модели EFA.

Анализ конкретных проявлений кибер-
угроз показывает, что проявления в обеих 
шкалах сходятся в двух группах: «сек-
суальное домогательство и онлайн-мо-
шенничество», «запугивание, нарушение 
частной жизни и психологическое на-
силие». Коэффициенты выражений ки-
берзапугивания выше 0,6, что позволяет 
подтвердить наше предположение о том, 

что проявления киберзапугивания тесно 
коррелируют и отражают типичные при-
знаки указанных групп.

Таким образом, анализ надежности 
шкалы с помощью теста ANOVA и ана-
лиз степени дискриминации и конвер-
генции в проявлениях киберзапугивания 
с помощью факторного анализа EFA по-
казывают, что инструмент исследования 
обеспечивает надежность при оценке про-
явлений киберзапугивания у вьетнамских 
подростков и юношей.

Использование социальных сетей вьет-
намскими подростками и юношами во 
время социального дистанцирования в пе-
риод COVID-19. Чтобы определить сте-
пень, выражение и факторы, влияющие на 
киберзапугивание во время социального 
дистанцирования, необходимо было про-
яснить реальность использования школь-
никами социальных сетей. Оценка време-
ни, проводимого опрашиваемыми детьми 
в социальных сетях в рассматриваемый 
период, вызывает серьезную озабочен-
ность (табл. 3).

50 % вьетнамских подростков исполь-
зовали социальные сети более 3 ч в день, 
в том числе 20 % – более 5 ч и всего 
14,2 % – менее 1 ч. 

Т а б л и ц а  2.  Результаты анализа фактора EFA проявлений киберзапугивания 
у вьетнамских подростков
T a b l e  2.  The results of the analysis of the EFA factor of cyberbullying manifestations in 
Vietnamese adolescents

Проявление 
киберзапугивания / 
Manifestation of the 

cyberbullying

Как субъект киберзапугивания /  
As the subject of the cyberbullying

Как пострадавший  
от киберзапугивания / As the object/

victim of the cyberbullying
Факторы / Factors Факторы / Factors

1 2 1 2
P2.C1.MM4 0,800 0,666
P2.C1.MM6 0,772 0,776
P2.C1.MM7 0,768 0,783
P2.C1.RT5 0,647 0,725
P2.C1.RT6 0,406 0,682
P2.C1.LG2 0,719 0,755
P2.C1.LG4 0,840 0,830
P2.C1.LG6 0,857 0,796
P2.C1.HD5 0,708 0,737
P2.C1.HD7 0,685 0,619
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Согласно исследованию, опублико-
ванному в 2018 г. Vinareseach (организа-
ция по изучению бизнес-рынка во Вьет-
наме), в среднем вьетнамцы используют 
социальные сети примерно 2,12 ч в день. 
Таким образом, в период социального 
дистанцирования подростки и юноши ис-
пользовали социальные сети чаще [26].

Анализ данных по гендерному соотно-
шению показывает, что процент девушек, 
проводящих время в социальных сетях 
больше, чем юношей. Девушки, пользу-
ющиеся интернетом более 3 ч в день, со-
ставили 57,1 %, а юноши – 44,9 %.

В условиях социального дистанци-
рования увеличилось количество школь-
ников, использующих социальные сети 
более 3 ч в день и даже 5 ч, что вызыва-
ет серьезные опасения. Слишком частое 
пребывание в социальных сетях в тече-
ние дня может привести к риску зависи-
мости и другим проблемам психического 
здоровья.

Исследование цели использования со-
циальных сетей подростками и юношами 
показало, что подростки пользуются ими 
в основном в развлекательных и учеб-
ных целях: «разговор и обмен информа-
цией» (77,6 %), «онлайн-игра» (61,3 %), 
«слушать музыку» (76,9 %), «обучение» 
(70,4 %), «просмотр фильмов» (72,9 %), 
«поиск информации» (59,5 %). «Покуп-
ка», «отправка электронных писем», 
«чтение новостей» составляют меньший 
процент.

Т а б л и ц а  3.  Время использования социальных сетей подростками и юношами во время 
социального дистанцирования
T a b l e  3.  Time of using social media/networks by teenagers and young men during social 
distancing

Время использования 
социальных сетей в течение 
дня / Time using social media 

in a day

Пол / Gender
Всего / TotalМужчина / Man Женщина / Woman

чел. / 
people % чел. / 

people % чел. / 
people %

Меньше 1 ч. / <1 hours 69 18,8 35 9,6 104 14,2
1–2 ч / 1–2 hours 64 17,5 58 15,8 122 16,6
2–3 ч / 2–3 hours 69 18,8 64 17,5 133 18,2
3–4 ч / 3–4 hours 60 16,3 55 15,0 115 15,7
4–5 ч / 4–5 hours 44 12,0 63 17,2 107 14,6
Больше 5 ч / > 5 hours 61 16,6 91 24,9 152 20,7
Всего / Total 367 100 366 100 733 100

Популярными социальными сетями 
были названы Facebook (86,4 %), You-
tube (82,3 %), TikTok (56,9 %), Instagram 
(45,8 %), Зало (40,4 %). Viber, Twitter ис-
пользуются редко.

Проявления и уровни киберзапугива-
ния у вьетнамских подростков и юно-
шей во время социального дистанциро-
вания в период COVID-19. В таблице 4 
представлены результаты частоты во-
влеченности в ситуации киберзапугива-
ния, с которыми столкнулись подростки 
и юноши.

Статистика по среднему баллу 
(X  = 3,13) показывает, что с киберза-
пугиванием каждый из опрошенных 
столкнулся, находясь в социальных се-
тях в среднем три раза в день. Согласно 
статистике по частоте выражения такой 
формы угрозы, 76,5 % подростков, юно-
шей считают, что ситуация с киберзапу-
гиванием возникла у них именно во вре-
мя социального дистанцирования при 
частоте «иногда», «часто» или «очень 
часто». 

39,6 % подростков, юношей признали, 
что киберзапугивание происходит «ча-
сто» и «очень часто».

В таблице 5 представлены подробные 
результаты исследования проявления ки-
берзапугивания у подростков и юношей 
в двух формах: «запугивание, нарушение 
частной жизни и психологическое наси-
лие», «сексуальное домогательство и он-
лайн-мошенничество». 
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Т а б л и ц а  4.  Частота вовлеченности в ситуации кибербуллинга среди вьетнамских 
подростков, юношей во время социального дистанцирования в период COVID-19
T a b l e  4.  Frequency of cyberbullying among Vietnamese teenagers, young men during social 
distancing due to COVID-19

Частота вовлеченности / 
Frequency of involvement

Пол / Gender
Юноши / Man Девушки / Woman Всего / Total

чел. / 
people % чел. / 

people % чел. / 
people %

Очень редко / Occasionally 69 18,8 48 13,1 117 16,0
Редко / Rarely 30 8,2 25 6,8 55 7,5
Иногда / Sometime 123 33,5 148 40,4 271 37,0
Часто / Frequently 93 25,3 104 28,4 197 26,9
Очень часто / Very frequently 52 14,2 41 11,2 93 12,6

X 3,08 3,18 3,13

Т а б л и ц а  5.  Проявления киберзапугивания у вьетнамских подростков и юношей во 
время социального дистанцирования в период COVID-19
T a b l e  5.  Manifestations of cyberbullying in Vietnamese adolescents and young men during 
social distancing due to COVID-19

Проявления киберзапугивания у вьетнамских 
подростков, юношей / Manifestations of cyber-
bullying in Vietnamese adolescents and young 

men

В качестве субъекта 
поведения / As the subject 

of the cyberbullying

В качестве пострадавшего / 
As the object/victim of the 

cyberbullying

Количество / Quantity
X

Количество / Quantity
X

чел. / people % чел. / people %
1 2 3 4 5 6 7

Запугивание, нарушение частной жизни и психологическое насилие / 
Invasion of privacy and psychological violence 1,20 1,27

MM4: Издеваюсь над 
людьми, которые не 
нравятся / MM4: Trolling 
people, who I donʼt like 
online

Никогда / Very rarely 633 86,4 1,20 612 83,5

1,26

Редко / Rarely 60 8,2 69 9,4
Иногда / Sometime 30 4,1 37 5,0
Часто / Frequently 9 1,2 10 1,4
Очень часто / Very 
frequently

1 0,1 5 0,7

MM6: Клевета на других 
в социальных сетях / 
MM6: Speaking of others 
on social media

Никогда / Very rarely 597 81,4 1,29 611 83,4

1,27

Редко / Rarely 82 11,2 66 9,0
Иногда / Sometime 36 4,9 38 5,2
Часто / Frequently 13 1,8 11 1,5
Очень часто / Very 
frequently

5 0,7 7 1,0

MM7: Ироничные, 
негативные отзывы о фото 
и информации других 
людей / MM7: Ironic, 
negative commenting on 
other people’s pictures, 
information, embarrassing 
them

Никогда / Very rarely 634 86,5 1,19 616 84,0

1,26

Редко / Rarely 65 8,9 64 8,7
Иногда / Sometime 24 3,3 36 4,9
Часто / Frequently 8 1,1 11 1,5
Очень часто / Very 
frequently

2 0,3 6 0,8

RT5: Самовольный 
вход в чужую личную 
запись / RT5: Arbitrarily 
logging into someone 
else's personal page

Никогда / Very rarely 620 84,6 1,25 595 81,2

1,31

Редко / Rarely 64 8,7 75 10,2
Иногда / Sometime 31 4,2 43 5,9
Часто / Frequently 9 1,2 10 1,4
Очень часто / Very 
frequently

9 1,2 10 1,4
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При анализе проявлений киберзапу-
гивания у вьетнамских подростков, юно-
шей, согласно нашей исследовательской 
модели, мы сосредоточились на выявле-
нии следующих групп поведения: 

1) ирония, угрозы; 
2) вторжение в частную жизнь; 
3) мошенничество в социальных сетях;
4) сексуальные домогательства в со-

циальных сетях. 

Окончание табл. 5 / End of table 5
1 2 3 4 5 6 7 8

RT6: Атака, захват лич-
ных записей других лю-
дей для использования / 
RT6: Hack someone else’s 
personal page to use

Никогда / Very rarely 690 94,1 1,09 617 84,2

1,27

Редко / Rarely 25 3,4 63 8,6
Иногда / Sometime 11 1,5 28 3,8
Часто / Frequently 5 0,7 16 2,2
Очень часто / Very 
frequently

2 0,3 9 1,2

Сексуальное домогательство и онлайн-мошенничество / Sexual 
harassment and Internet scams

1,06 1,14

HD5: Использование 
непристойных символов 
в общении / HD5: Using 
symbols related to sex 
when talking online

Никогда / Very rarely 698 95,2 1,07 679 92,6

1,11

Редко / Rarely 21 2,9 31 4,2
Иногда / Sometime 11 1,5 19 2,6
Часто / Frequently 2 0,3 2 0,3
Очень часто / Very 
frequently

1 0,1 2 0,3

HD7: Публикация эроти-
ческого фото в социаль-
ных сетях / HD7: Sharing 
sexual images online

Никогда / Very rarely 699 95,4 1,07 673 91,8

1,15

Редко / Rarely 17 2,3 26 3,5
Иногда / Sometime 12 1,6 18 2,5
Часто / Frequently 4 0,5 9 1,2
Очень часто / Very 
frequently

1 0,1 7 1,0

LG2: Онлайн-
мошенничество / LG2: 
Using social media to 
deceive others

Никогда / Very rarely 697 95,1 1,07 651 88,8

1,19

Редко / Rarely 21 2,9 41 5,6
Иногда / Sometime 11 1,5 30 4,1
Часто / Frequently 3 0,4 5 0,7
Очень часто / Very 
frequently

1 0,1 6 0,8

LG4: Использование 
социальных сетей для 
распространения лож-
ной информации / LG4: 
Using social media to 
spread fake news

Никогда / Very rarely 706 96,3 1,06 681 92,9

1,12

Редко / Rarely 14 1,9 27 3,7
Иногда / Sometime 8 1,1 13 1,8
Часто / Frequently 5 0,7 10 1,4
Очень часто / Very 
frequently

0 0,0 2 0,3

LG6: Использование 
поддельных записей для 
заимствования денег 
в сети Интернет / LG6: 
Using a fake account to 
borrow money online

Никогда / Very rarely 712 97,1 1,05 687 93,7

1,11

Редко / Rarely 10 1,4 19 2,6
Иногда / Sometime 5 0,7 16 2,2
Часто / Frequently 6 0,8 8 1,1
Очень часто / Very 
frequently

0 0,0 3 0,4

X 1,13 1,21

Результаты анализа надежности кон-
кретных проявлений с помощью про-
верки надежности ANOVA и факторного 
анализа EFA показали, что проявления 
киберзапугивания сосредоточены в двух 
основных группах: «запугивание, нару-
шение частной жизни и психологическое 
насилие», «сексуальное домогательство 
и онлайн-мошенничество». В связи с этим 
было выявлено, что акты запугивания 
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проявляются в той или иной степени поч-
ти у 20 % подростков в сложных формах 
поведения в виде угроз, оскорблений, сек-
суальных домогательств, непосредствен-
но причиняющих вред психике жертвы, 
а также в поведении, посягающем на кон-
фиденциальность, законные права и ин-
тересы других лиц. 

К первой группе отнесены респонден-
ты, которые признались, что были субъ-
ектами или жертвами различных форм 
поведения запугивания: «издеваюсь над 
людьми, которые не нравятся», «клевета 
на других в социальных сетях», «иронич-
ные, негативные отзывы о фото и инфор-
мации других людей» (15–20 %). Это ти-
пичное поведение, которое представляет 
собой психологическое насилие в соци-
альных сетях и может причинить психоло-
гический вред жертве и субъекту киберза-
пугивания.

Кроме того, акты вторжения в част-
ную жизнь через социальные сети также 
сопровождаются тревожными выражени-
ями, в том числе: «атака, захват личных 
учетных записей других людей для ис-
пользования» (16 %), «произвольный вход 
в чужие личные счета» (около 20 % под-
ростков стали жертвами).

Ко второй группе «сексуальное домо-
гательство и онлайн-мошенничество» от-
несены респонденты, ставшие субъектом 
или жертвой этих форм поведения (10 %). 
В этой группе форма поведения «сексу-
альное домогательство» проявляется дву-
мя основными выражениями: «использо-
вание фото и непристойных символов», 
«публикация эротического фото, видео 
в социальных сетях».

Форма поведения группы «он-
лайн-мошенничество» также вызывает 
большую тревогу. Результаты исследо-
вания показывают, что существует три 
типа онлайн-мошенничества: «исполь-
зование социальных сетей для обмана 
других», «использование социальных 
сетей для распространения фальши-
вой информации», «использование под-
дельных аккаунтов для заимствования 
денег в интернете». Они напрямую на-
рушают законные права и интересы дру-
гих лиц, поэтому не только являются 

киберзапугиванием, но и явными при-
знаками нарушения закона. 

Факторы, влияющие на уровень ки-
бербуллинга у подростков и юношей во 
время социального дистанцирования 
в период COVID-19. В нашем исследова-
нии анализируются взаимосвязи и влия-
ние следующих факторов на киберзапу-
гивание: пола, места жительства, курса 
обучения (возраста), академических спо-
собностей, нравственности, уровня, типа, 
цели использования социальных сетей, 
стратегий борьбы с киберзапугиванием, 
опыта взаимодействия с киберзапугива-
нием (табл. 6).

Значительная корреляция с уровнем 
киберзапугивания у вьетнамских подрост-
ков и юношей обнаружилась у таких фак-
торов, как пол, место жительства, курс 
обучения (возраст), академические способ-
ности, уровень использования социальных 
сетей, типы, цели использования социаль-
ные сети, стратегии борьбы с киберзапуги-
ванием, опыты связи с киберзапугиванием. 
Между нравственностью и киберзапугива-
нием взаимосвязей не обнаружено.

Пол слабо коррелирует с киберзапуги-
ванием (p < 0,001). Результаты проверки 
Т-теста показывают значительную раз-
ницу в среднем балле между юношами 
и девушками, при этом юношей, исполь-
зующих социальные сети, меньше, но они 
с большей вероятностью становятся жерт-
вами киберзапугивания, чем девушки.

Фактор «курс обучения (возраст)» 
слабо коррелирует с киберзапугиванием 
как в качестве субъекта, так и в качестве 
жертвы (рис. 1). Обнаружено, что юно-
ши – учащиеся 10-го класса чаще про-
являют тактику киберзапугивания, чем 
в 6–8-х классов, как в качестве предмета, 
так и жертвы. Данной категории необхо-
димо уделять особое внимание при прове-
дении профилактики киберзапугивания.

Наблюдались отличия в уровне за-
пугивания в социальных сетях среди 
подростков и юношей с разным уров-
нем использования социальных сетей 
(p < 0,001). Чем больше подростки и юно-
ши тратят времени на социальные сети, 
тем выше их риск стать жертвой или 
субъектом киберзапугивания. 
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Т а б л и ц а  6.  Корреляция между факторами, влияющими на киберзапугивание 
у вьетнамских подростков и юношей
T a b l e  6.  Correlation between influencing factors on cyberbullying in Vietnamese adolescents 
and young men

Факторы, влияющие 
на киберзапугивание 

у подростков / Influence Factors
Корреляция / Correlation Субъект / 

As a subject
Жертва / 

As a object

1 2 3 4
Пол / Sex Коэффициент корреляции Пирсона / 

Pearson Correlation
–0,072 –0,104**

Коэффициент корреляции Спирмена / 
Spearman’s rho

–0,045 –0,110**

Возраст / Age Коэффициент корреляции Пирсона / 
Pearson Correlation

0,060 0,079*

Коэффициент корреляции Спирмена / 
Spearman’s rho

0,101** 0,087*

Академические способности / 
Learning capacity

Коэффициент корреляции Пирсона / 
Pearson Correlation

0,102** 0,048

Коэффициент корреляции Спирмена / 
Spearman’s rho

0,026 –0,015

Место проживания / Resident Коэффициент корреляции Пирсона / 
Pearson Correlation

0,040 0,079*

Коэффициент корреляции Спирмена / 
Spearman’s rho

0,067 0,058

Уровень использования соци-
альных сетей / Time of using 
social media

Коэффициент корреляции Пирсона / 
Pearson Correlation

0,185** 0,143**

Коэффициент корреляции Спирмена / 
Spearman’s rho

0,176** 0,138**

Кореляция между типами социальных сетов и киберзапугиванием  /  
Correlation between type of social media and cyberbullying

Facebook Коэффициент корреляции Пирсона / 
Pearson Correlation

0,109** 0,116**

Коэффициент корреляции Спирмена / 
Spearman’s rho

0,188** 0,170**

Instagram Коэффициент корреляции Пирсона / 
Pearson Correlation

0,112** 0,096**

Коэффициент корреляции Спирмена / 
Spearman’s rho

0,155** 0,123**

TikTok Коэффициент корреляции Пирсона / 
Pearson Correlation

0,080* 0,075*

Коэффициент корреляции Спирмена / 
Spearman’s rho

0,062 0,083*

Кореляция между целями использования и киберзапугиванием / 
Correlation between the purpose of using social media and cyberbullying

Личный чат / The purpose of 
using social networks for chat

Коэффициент корреляции Пирсона / 
Pearson Correlation

0,144** 0,153**

Коэффициент корреляции Спирмена / 
Spearman’s rho

0,182** 0,198**

Размещение фотографий в со-
циальных сетях / Post photos 
on social media

Коэффициент корреляции Пирсона / 
Pearson Correlation

0,129** 0,148**

Коэффициент корреляции Спирмена / 
Spearman’s rho

0,169** 0,157**

Групповой чат / The purpose 
of using social media for group 
chat

Коэффициент корреляции Пирсона / 
Pearson Correlation

0,101** 0,063

Коэффициент корреляции Спирмена / 
Spearman’s rho

0,175** 0,123**
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Окончание табл. 6 / End of table 6
1 2 3 4

Онлайн-игры / The purpose of 
using social media for online 
game

Коэффициент корреляции Пирсона / 
Pearson Correlation

0,136** 0,105**

Коэффициент корреляции Спирмена / 
Spearman’s rho

0,098** 0,103**

Онлайн-покупки / The purpose 
of using social networks for buy 
and sell

Коэффициент корреляции Пирсона / 
Pearson Correlation

0,082* 0,118**

Коэффициент корреляции Спирмена / 
Spearman’s rho

0,136** 0,115**

E-mail Коэффициент корреляции Пирсона / 
Pearson Correlation

0,136** 0,159**

Коэффициент корреляции Спирмена / 
Spearman’s rho

0,107** 0,144**

Кореляция между борьбой с киберзапугиванием и уровнями киберзапугивания / 
Correlation between the ability to respond to cyberbullying and the degree of cyberbullying

UPCS Коэффициент корреляции Пирсона / 
Pearson Correlation

0,151** 0,180**

Коэффициент корреляции Спирмена / 
Spearman’s rho

0,079* 0,200**

UPNT Коэффициент корреляции Пирсона / 
Pearson Correlation

0,134** 0,138**

Коэффициент корреляции Спирмена / 
Spearman’s rho

0,193** 0,199**

UPTD Коэффициент корреляции Пирсона / 
Pearson Correlation

0,508** 0,421**

Коэффициент корреляции Спирмена / 
Spearman’s rho

0,451** 0,391**

UPTN Коэффициент корреляции Пирсона / 
Pearson Correlation

0,100** 0,136**

Коэффициент корреляции Спирме-
на  / Spearman’s rho

0,088* 0,200**

Уровень киберзапугивания
(подросток как субъект) / 
Level of cyberbullying (as 
a subject)

Коэффициент корреляции Пирсона / 
Pearson Correlation

1 0,648**

Коэффициент корреляции Спирмена / 
Spearman’s rho

1 0,608**

Р и с.  1.  Различия в уровне киберзапугивания по курсам обучения
F i g.  1.  Differences in the level of cyberbullying across training courses
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Значительная разница в уровне про-
явления киберзапугивания имеется меж-
ду группой школьников, пользующихся 
социальными сетями менее 1 ч в день, 
и группой школьников, использующих 
их 3–4 ч и более 5 ч в день (рис. 2). Ис-
пользование социальных сетей более 3 ч 
в день подвергает школьников высокому 
риску интернет-зависимости и пробле-
мам психического здоровья.

Академическая способность и место 
жительства в меньшей степени повлияли 
на проявления киберзапугивания у под-
ростков, юношей во время социального 
дистанцирования.

Типы социальных сетей также в зна-
чительной степени коррелировали со сте-
пенью киберзапугивания с точки зрения 
как субъекта, так и жертвы поведения за-
пугивания. Результаты исследования по-
казывают, что значительно коррелируют 
с проявлением киберзапугивания соцсети 
Facebook, Instagram, TikTok (p < 0,001). 

Цель использования социальных се-
тей также оказала воздействие на поведе-
ние запугивания на онлайн-платформах: 
школьники, использующие социальные 
сети для общения, публикации личных фо-
тографий, игр, отправки электронных пи-
сем, покупок, проявляют себя как субъекты 

и жертвы киберзапугивания выше, чем 
подростки, использующие социальные 
сети для других целей (p < 0,001).

Преодоление подростками и юно-
шами трудностей, возникающих в жиз-
ни, – один из важных факторов психоло-
гической жизни, напрямую влияющих на 
способность сбалансировать психологи-
ческое здоровье и ограничить возникно-
вение психологических проблем. Уровень 
киберзапугивания в значительной степе-
ни коррелирует со стратегией негатив-
ной борьбы с киберугрозами (p < 0,001). 
Подросток, столкнувшись с запугивани-
ем, при отсутствии надлежащей реакции, 
имеет высокий риск подвергнуть себя 
другим конфликтам и стать жертвой даль-
нейших угроз.

Так, наиболее сильным корреляцион-
ным фактором, влияющим на киберзапу-
гивание, являются опыты подростков в ка-
честве субъектов или жертв в поведении 
запугивания. Существуют сильная положи-
тельная и значимая корреляции между под-
ростками и юношами, которые были и пре-
следователями, и жертвами (p = 0,000). Это 
позволяет сделать вывод о том, что школь-
ники, испытавшие киберзапугивание, бу-
дут иметь высокий риск стать жертвами 
таких проявлений в поведении и наоборот.  

Р и с.  2.  Различия в уровне киберзапугивания у подростков и юношей с разным временем 
использования социальных сетей

F i g.  2.  Differences in the level of cyberbullying among adolescents and young men  
with different time of using social media
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Статистический результат также показы-
вает существование «круга поведения за-
пугивания и эмоциональной эскалации» 
для подростков и юношей, которые одно-
временно стали и субъектами и жертвами 
киберзапугивания.

Результаты корреляционного анализа 
между влияющими факторами и уровнем 
проявления киберзапугивания у рассма-
триваемой группы школьников во время 
социального дистанцирования показали 
значительную корреляцию. Для опреде-
ления степени воздействия различных 
факторов на уровень киберзапугивания 
мы использовали многомерный регресси-
онный анализ.

Анализ влияния факторов на прояв-
ление киберзапугивания у подростков 
как субъектов поведения показывает, что 
на запугивающее поведение оказывают 
влияние академические способности, 
цель киберзапугивания, стратегии борьбы 
с запугиванием, опыты киберзапугивания 
(в качестве жертвы киберзапугивания).

Результаты многомерного регресси-
онного анализа показывают (коэффи-
циент Дарбина – Уотсона < 2), что регрес-
сионная модель не имеет автокорреляции 
первого порядка (коэффициент Дарби-
на – Уотсона = 1,963). Скорректирован-
ный коэффициент (R2 = 0,502) позволя-
ет определить регрессионную модель 

и объяснить 50,2 % вариации поведения 
запугивания. 

F-тестирование дает высокий уровень 
значимости (p = 0,00), подтверждающий, 
что факторы в регрессионной модели ока-
зывают значительное влияние на уровень 
выражения киберзапугивания у вьет-
намских школьников (табл. 7).

Полученный результат многомерно-
го регрессионного анализа с индексом 
VIF < 2 (по всем переменным) позволяет 
сделать вывод об отсутствии мультиколли-
неарности в регрессионной модели. Тест 
по всем переменным показывает уровень 
значимости (p < 0,05), тем самым, доказы-
вая, что переменные, проанализированные 
в модели, значимы для объяснения уровня 
киберзапугивания (табл. 8).

Показатель запугивания (подросток 
выступает в качестве жертвы) и стратегия 
борьбы с запугиванием сильно влияют на 
уровень киберугроз. Согласно такой моде-
ли, если уровень запугивания в этом слу-
чае повысится на 1 ед., риск запугивания 
для других подростков (в качестве объекта) 
увеличивается на 0,511 ед. Во-вторых, стра-
тегия борьбы с киберзапугиванием также 
значительно усилит уровень киберзапуги-
вания. Если стратегия борьбы с киберзапу-
гиванием негативным ответом увеличится 
на 1 ед., уровень киберзапугивания (в каче-
стве субъекта) также повысится на 0,28 ед.

Т а б л и ц а  7.  Коэффициент регрессии факторов, влияющих на киберзапугивание 
у вьетнамских подростков и юношей (в качестве субъекта поведения)
T a b l e  7.  Regression coefficient of factors influencing cyberbullying in Vietnamese adolescents 
and young men (as a subject of behavior)

Факторы, влияющие на киберзапугивание / 
Factors influencing cyberbullying B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF

(Constant) ,301 ,046 – – – – –
Академические способности / Learning capacity ,033 ,011 ,078 2,975 ,003 ,986 1,014
Уровень использования социальных сетей / 
Social Media Usage Level

,016 ,005 ,078 2,931 ,003 ,952 1,050

Использование социального сайта для обуче-
ния / Using social networks for learning

,048 ,018 ,068 2,599 ,010 ,982 1,018

Использование социального сайта для он-
лайн-игры / Using social networks to play games

–,053 ,020 –,071 –2,673 ,008 ,962 1,039

Отрицательная борьба / Negative reactions to 
cyberbullying

,148 ,015 ,280 9,681 ,000 ,816 1,225

Киберзапугивания (подросток как жертва) / 
Experience being as a victim of cyberbullying

,399 ,023 ,511 17,588 ,000 ,807 1,239
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Время использования, академическая 
способность, цель использования соци-
альных сетей для игр или учебы меньше 
влияют на такой вид угроз. В частности, 
использование социальных сетей для 
обучения отрицательно сказывается на 
поведении запугивания. Если уровень 
использования подростками социаль-
ных сетей в учебных целях увеличится 
на 1 ед., уровень издевательств над дру-
гими через социальные сети снизится на 
0,071 ед.

Результат многомерного регрессион-
ного анализа влияния факторов на степень 
киберзапугивания у вьетнамских подрост-
ков и юношей (как жертв) показывает, что 
регрессионная модель объясняет 44,5 % 
вариации риска киберзапугивания (скор-
ректированный коэффициент R2 = 0,445). 

Т а б л и ц а  8.  Уровневая регрессионная модель киберзапугивания (подросток выступает 
в качестве субъекта поведения)
T a b l e  8.  Level regression model of cyberbullying (as a subject of behavior)
=0,511x Показатель запугивания в качестве жертвы / Level of cyberbullying (as a victim)
+0,280x Отрицательный ответ на киберзапугивание / Negative reactions to cyberbullying 
+0,078x Академическая способность / Learning capacity 
+0,078x Время использования социальных сайтов / Time of using social networks 
–0,071x Цель обучения / The purpose of using social networks/media for learning 
+0,068x Цель игры / The purpose of using social networks/media to play games 
+ε

Коэффициент Дарбина – Уотсона нахо-
дится в допустимых пределах и показы-
вает отсутствие автокорреляции перво-
го порядка (коэффициент DW = 2,02). 
F-тестирование дает абсолютный уровень 
значимости (p = 0,000), позволяющий под-
твердить гипотезу H1 о факторах в моде-
ли, существенно влияющих на степень 
киберзапугивания у подростков (табл. 9).

Было выявлено, что в регрессионной 
модели отсутствует мультиколлинеар-
ность (VIF < 2). Коэффициенты регрес-
сии допускают подтверждение поведения 
запугивания подростков (в качестве субъ-
ектов), стратегии борьбы с запугиванием, 
пол, место жительства, цель использо-
вания социальных сетей (для общения, 
покупок). Данные факторы значительно 
влияют на степень киберзапугивания.

Т а б л и ц а  9.  Коэффициент регрессии факторов, влияющих на киберзапугивание 
у вьетнамских подростков и юношей (в качестве жертвы)
T a b l e  9.  Regression coefficient of factors influencing cyberbullying in Vietnamese adolescents 
and young men (as a victim)
Факторы, влияющие на киберзапугивание / 

Factors influencing cyberbullying B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF

(Constant) ,227 0,070 – 3,261 0,001 – –
Отрицательная борьба / Negative reactions 
to cyberbullying

,081 0,022 0,120 3,713 0,000 0,729 1,372

Пол / Sex –,067 0,025 –0,076 –2,688 0,007 0,946 1,057
Цель ‒ личный чат / The purpose of using so-
cial networks to chat

,078 0,032 0,074 2,422 0,016 0,820 1,220

Цель ‒ групповой чат / The purpose of using 
social networks to group chat

–,057 0,028 –0,065 –2,081 0,038 0,767 1,305

Цель ‒ онлайн-покупки / The purpose of us-
ing social networks to buy and sell

,056 0,031 0,057 1,837 0,067 0,800 1,251

Цель ‒ отправка сообщений / The purpose of 
using social networks to spread news

,068 0,031 0,066 2,203 0,028 0,851 1,176

Место проживания / Residence ,064 0,027 0,066 2,365 0,018 0,976 1,025
Киберзапугивания (подросток как субъект) / 
Level of cyberbullying (as a subject of bullying) 

,725 0,041 0,566 17,524 0,000 0,726 1,376
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Представим регрессионную модель 
для факторов, влияющих на риск киберза-
пугивания у вьетнамских подростков, юно-
шей (в качестве пострадавшего) (табл. 10).

По результатам регрессионного анали-
за было определено, что на уровень кибер-
запугивания, когда подросток выступает 
в качестве пострадавшего, существенно 
влияют стратегии борьбы с киберзапуги-
ванием, место жительства, цель использо-
вания социальных сетей (отправка сооб-
щений, приватный чат, покупки), пол.

Если факторы «Пол» и «Группо-
вой чат» имеют отрицательный эффект 
(т. е. уровень запугивания у мужчин боль-
ше, чем у женщин), то остальные факто-
ры положительно влияют на проявления 
киберзапугивания.

Среди проанализированных факто-
ров уровень киберзапугивания (подро-
сток выступает в качестве пострадавше-
го) наиболее сильно зависит от степени 
издевательств (в качестве субъекта по-
ведения). Если агрессивное поведение 
подростков увеличивается на 1 ед., риск 
киберзапугивания (в качестве пострада-
вшего) повысится до 0,566 ед.

Когда уровень негативной реакции 
в борьбе с киберзапугиванием увеличива-
ется на 1 ед., уровень киберзапугивания 
(подросток выступает в качестве постра-
давшего) повысится на 0,12 ед. 

Остальные факторы также оказывают 
влияние, но уровень их воздействия на 
киберзапугивание не высок. 

В отличие от других факторов, способ-
ствующих поведению запугивания, пол 
и цель использования социальных сетей 

(в качестве форумов для групповых обсу-
ждений) имеют противоположные эффек-
ты по отношению к риску возникновения 
запугивания. Это еще раз подтверждает, 
что юноши имеют более высокий риск 
киберзапугивания, чем девушки. Сре-
ди других форм онлайн-общения группо-
вое общение снижает риск запугивания 
по сравнению с другими формами взаимо-
действия. Кроме того, подростки, юноши, 
проживающие в сельской местности, ис-
пользуют социальные сети для онлайн-по-
купок или отправки сообщений, что также 
увеличивает риск киберзапугивания.

Обсуждение и заключение
На основании теоретического и прак-

тического исследования можно сделать 
следующие выводы:

1. Из-за воздействия COVID-19 и со-
циального дистанцирования вьетнамские 
подростки и юноши ограничены в социаль-
ных контактах. В это время они в основном 
живут и учатся в интернет-домах. Высокие 
коммуникативные потребности подрост-
ков увеличили их время онлайн-контак-
тов. Многие подростки проводят более 
3 ч и даже 5 ч в день, общаясь в сети Ин-
тернет с основной целью развлечения, об-
мена информацией, обучения и покупок. 
Популярными социальными сетями стали 
Facebook, TikTok, Zalo, Youtube, Instagram. 
Время использования социальных сетей 
резко увеличилось. Основная цель исполь-
зования – развлечения и усиление социаль-
ного взаимодействия в очень «открытых» 
социальных сетях. Это создает множество 
негативных рисков для школьников.

Т а б л и ц а  10.  Уровневая регрессионная модель киберзапугивания (подросток выступает 
в качестве пострадавшего)
T a b l e  10.  Level regression model of cyberbullying (as a victim)
=0,566x Уровень издевательств (в качестве субъекта поведения) / Level of cyberbullying (as a subject of 
bullying)
+0,120x Отрицательный ответ на киберзапугивание / Negative reactions to cyberbullying) 
+0,066x Место проживания / Residence 
+066x Цель ‒ отправка сообщений / The purpose of using social networks to spread news 
+0,074 Личный чат / The purpose of using social networks to chat 
+0,067x Покупки / The purpose of using social networks to buy and sell
–0,076x Пол / Sex 
–0,065x Групповой чат / The purpose of using social networks to group chat 
+ε
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2. В период социального дистанци-
рования проявления киберзапугивания 
у вьетнамских подростков и юношей уве-
личиваются на тревожном уровне, сосре-
доточившись в основном на двух группах 
поведения: «сексуальное домогательство 
и онлайн-мошенничество», «запугивание, 
нарушение частной жизни и психологи-
ческое насилие». В той или иной степе-
ни киберзапугивание проявляется у 20 % 
подростков, юношей в форме сложного 
поведения, которое не только является 
угрожающим, оскорбительным, сексуаль-
ным домогательством, но и прямым на-
рушением неприкосновенности частной 
жизни, даже нарушением законных прав 
и интересов других лиц. Это очень тре-
вожная проблема с точки зрения управле-
ния поведением в социальных сетях.

3. Определение различий с помощью 
ANOVA, T-теста, отношений коэффици-
ентов корреляции Спирмена и Пирсона, 
регрессионной модели по факторам, ко-
торые управляют проявлением кибер-
запугивания (подросток как субъект по-
ведения) и степенью киберзапугивания 
(подросток в качестве пострадавшего) 
показало, что место жительства, курс об-
учения (возраст), время, цели использо-
вания социальных сетей (для общения, 
игр, покупок, публикаций фотографий), 
типа социальной сети, опыты связи с ки-
берзапугиванием (в качестве субъекта 
или пострадавшего), стратегии борьбы 
с киберзапугиванием являются важными 
факторами, вызывающими киберзапуги-
вание.

4. Учащиеся 10-х классов, кото-
рые тратят на социальные сети более 
3 ч в день и регулярно взаимодейству-
ют в открытых социальных сетях, таких 
как Facebook, TikTok, Instagram, часто 
используют негативные формы борьбы 
с киберзапугиванием. Это характерно для 
тех подростков, юношей которые испыта-
ли киберзапугивание (в качестве субъекта 
или пострадавшего). Они имеют высокий 
риск продолжить издевательства над дру-
гими или стать жертвой киберзапугива-
ния в дальнейшем.

5. Киберзапугивание среди подрост-
ков и юношей проявляется как причина 

поведения, так и следствие. Подростки, 
издевающиеся над другими, имеют высо-
кий риск стать жертвой угроз. Наоборот, 
те подростки, над которыми издевались, 
чаще становятся субъектом издеватель-
ства. Это замкнутый причинно-следствен-
ный цикл киберзапугивания. Посредни-
ческим фактором, управляющим этим 
циклом, является негативная борьба под-
ростков с киберзапугиванием.

Рекомендации к решению данной 
проблемы:

1. Наряду с трудностями, вызванным 
социальным дистанцированием, резуль-
таты исследования киберзапугивания 
подростков и юношей показали значи-
мость заявленной проблемы, требующей 
особого внимания для налаживания меж-
личностных отношений среди подрост-
ков и юношей во Вьетнаме. 

2. С целью профилактики киберзапу-
гивания необходимо установить контроль 
за временем использования социальных 
сетей, целями обучения, навыками ис-
пользования социальных сетей, обуче-
нием навыкам предотвращения мошен-
ничества в социальных сетях и активного 
реагирования на агрессивное поведение 
через социальные сети. Школы во время 
онлайн-обучения должны сосредоточить-
ся на обучении подростка навыкам борь-
бы с киберзапугиванием.

3.	Родители и взрослые должны уде-
лять особое внимание школьникам, ре-
гулярно пользующимися социальными 
сетями в развлекательных целях, особен-
но испытавшим киберугрозы (в качестве 
субъекта или пострадавшего), чтобы по-
мочь справиться с возникшей проблемой. 
Учителям, школьным психологам следует 
оказывать психологическую поддержку 
детям, которые когда-либо издевались над 
другими или были жертвами киберзапуги-
вания, чтобы они не попали в круг «При-
чина – Следствие» киберзапугивания.

4.	Министерству информации и ком-
муникаций Вьетнама необходимо изучить 
механизм управления и контроля исполь-
зования социальных сетей среди несовер-
шеннолетних.

Вопросы, которые требуют дальней-
шего исследования:
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1. Несмотря на приложенные усилия 
по проведению исследования на большой 
выборке (787 вьетнамских подростков 
и юношей), по сравнению с более 16 млн 
подростков во Вьетнаме, необходимо 
продолжать расширять исследование за 
счет увеличения размера выборки, чтобы 
сделать репрезентативные выводы для 
вьетнамских подростков и юношей.

2. Помимо проанализированных факто-
ров в данном исследовании следует продол-
жить изучать влияющие факторы, чтобы 
более полно объяснить факторы, влияющие 
на киберзапугивание у вьетнамских под-
ростков и юношей во время социального 
дистанцирования в период COVID-19.

3. В данном исследовании не реали-
зована программа психологической про-
филактики и поддержки для подростков 
и юношей против риска киберзапугивания 
во время социального дистанцирования. 
Здесь представлены первые эмпирические 
данные, которые станут дальнейшими 

векторами в исследовании рассматри-
ваемой проблематики. На основе полу-
ченных данных последуют исследования 
и эксперименты с программами «Духов-
ная вакцина» для вьетнамских подростков 
и юношей, чтобы проверить и усовершен-
ствовать стратегии психологических про-
филактик и поведенческих вмешательств, 
разработанные по результатам настояще-
го исследования.

Материалы статьи могут использо-
ваться при составлении программ профи-
лактики по предупреждению последствий 
киберзапугивания у детей и подростков 
как у российских, так и у вьетнамских 
школьников, а также в качестве экспе-
риментального материала для дальней-
ших исследований по последствиям 
воздействия использования детьми ин-
тернет-пространства и особенностей об-
щения, психологических воздействий на 
подрастающее поколение ограничитель-
ных мер, связанных с COVID-19.
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Родители в системе школьного образования  
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Аннотация
Введение. Для определения перспектив развития социальной общности родителей в качестве субъекта 
гражданского общества в России необходим анализ зарубежных практик социальной и гражданской дея-
тельности родителей. В этом смысле интерес представляет деятельность европейских родителей, отража-
ющая опыт стран с развитым гражданским обществом (Франции, Германии, Швеции). Цель статьи – про-
анализировать институциональные возможности и практики участия европейских родителей в системе 
школьного образования.
Материалы и методы. Методологической рамкой исследования участия родителей в школьном образо-
вании выступила концепция Д. Эпштейн. Для достижения поставленной цели было изучено содержание 
нормативно-правовых документов, регулирующих участие европейских родителей в образовании их де-
тей-школьников; проведен вторичный анализ статистической информации и научных публикаций.
Результаты исследования. Исследование показало, что несмотря на единое европейское пространство, 
родители в системе школьного образования проанализированных стран имеют разные институциональ-
ные возможности участвовать в образовании своих детей-школьников. Выделены два базовых принципа 
государственной политики в отношении родительского сообщества, влияющих на особенности их участия 
в школьном образовании: ограничение свободы индивидуального выбора родителей в сфере школьного 
образования для обеспечения равного доступа к государственному школьному образованию; приоритет 
прав детей над правами родителей. Взаимодействие школы с родителями ориентировано на воспитание 
политкорректных родителей, выполняющих требования школы. Российское родительское сообщество 
может активнее использовать как минимум две европейские практики реализации и защиты детско-ро-
дительских прав и интересов в сфере школьного образования: коллективные формы защиты детско-роди-
тельских прав и интересов, консолидацию с местным сообществом для реализации детско-родительских 
потребностей и интересов.
Обсуждение и заключение. Полученные результаты вносят вклад в развитие социологической концеп-
ции социальной общности родителей как субъекта гражданского общества. Материалы статьи будут по-
лезны ученым, анализирующим проблемы развития российского гражданского общества, представителям 
образовательного менеджмента, занимающегося разработкой программ гармонизации взаимоотношений 
родителей и школы; гражданским активистам.

Ключевые слова: социальная общность родителей, гражданское общество, школа, институциональные 
возможности участия родителей в школьном образовании, практики социальной и гражданской деятель-
ности родителей
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Abstract
Introduction. To determine the prospects for the development of the social community of parents as a subject of 
civil society in Russia it is necessary to analyze foreign practices of social and civil activities of parents. In this 
sense, the activities of European parents are of interest, reflecting the experience of countries with a developed 
civil society (France, Germany, Sweden). The aim of the article is to analyze the institutional opportunities and 
practices of European parentsʼ participation in the system of school education.
Materials and Methods. The methodological framework for the study of parentsʼ involvement in childrenʼs 
education was the concept of D. Epstein. To achieve this goal, the content of normative documents regulating the 
participation of European parents in the education of their school children was studied; a secondary analysis of 
statistical information and scientific publications was carried out.
Results. The study showed that despite the common European space, parents of the analyzed countries have 
different institutional opportunities to participate in the education of their children. Two basic principles of state 
policy in relation to the parent community, which affect the peculiarities of their participation in school education, 
are highlighted. The first principle is the restriction of the freedom of individual choice of parents in the field of 
school education to ensure equal access to public school education. The second is the priority of childrenʼs rights 
over the rights of parents. The interaction of the school with parents is focused on the education of politically 
correct parents who fulfill the requirements of the school. It is noted that the Russian parent community can more 
actively use at least two European practices for the implementation and protection of parental and children rights 
and interests in the field of school education: collective forms of protection of rights and interests; consolidation 
with the local community for the implementation of parental and children needs and interests.
Discussion and Conclusion. The obtained results contribute to the development of the sociological concept of the 
parent community as a subject of civil society. The materials of the article will be useful to scientists analyzing 
the problems of the development of Russian civil society; representatives of educational management engaged 
in the development of programs for the harmonization of relations between parents and schools; civil activists.

Keywords: parental community, civil society, school, institutional opportunities for parents’ participation in school 
education, practices of social and civic activity of parents
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Введение
Кризис доверия к традиционным 

субъектам гражданского общества (обще-
ственным организациям, политическим 
партиям) как в России, так и в мире в целом 
обусловливает поиск новых источников 
и катализаторов развития гражданского 
общества, поддержки его новых субъек-
тов. Наделение социальной общности ро-
дителей новыми общественными ролями, 
новой гражданской ответственностью за 
детей и выработку публичной повестки 
позволяет рассматривать его в качестве 

самостоятельного субъекта гражданского 
общества [1; 2].

В настоящее время в России начина-
ет складываться концепция родительства 
как субъекта гражданского общества 
в теоретическом и практическом плане. 
Ее формирование имеет большое значе-
ние для развития российского граждан-
ского общества. Суть данной концепции 
заключается в том, что родительство 
в современном социуме приобретает ха-
рактеристики гражданского общества, 
становится его субъектом. Социальная 

https://doi.org/10.15507/1991-9468.108.026.202203.539-558
mailto:n.v.shabrova@urfu.ru
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общность родителей интегрируется в граж-
данское общество посредством включения 
в его структуру (институты, организации, 
общности), выполнения его функций. Эта 
интеграция – есть процесс и результат 
отношений (связей, взаимосвязей и взаи-
модействий) социальной общности роди-
телей со структурными элементами граж-
данского общества и государства. В итоге 
этих отношений обогащаются социальные 
практики как самого родительства, так 
и гражданского общества.

Важно отметить, что сама социальная 
общность российских родителей нахо-
дится в процессе становления в качестве 
субъекта гражданского общества. Роди-
тели начинают понимать необходимость 
самоорганизации и коллективной моби-
лизации для удовлетворения потребно-
стей и защиты интересов детей и роди-
телей. Между тем включение родителей 
в социальные и гражданские практики 
не всегда рефлексируется государством, 
гражданским обществом и самими чле-
нами социальной общности родителей 
как ее гражданская деятельность. Для 
преодоления данного противоречия и ис-
следования перспектив становления со-
циальной общности родителей в качестве 
субъекта гражданского общества в Рос-
сии необходим анализ зарубежных прак-
тик социальной и гражданской деятель-
ности родителей. В этом смысле интерес 
представляет деятельность европейских 
родителей, отражающая опыт стран с раз-
витым гражданским обществом. Для ис-
следования были выбраны три страны: 
Франция, Германия и Швеция. Выбор 
Швеции определен тем, что в ней наибо-
лее эффективно воплощаются идеи «скан-
динавской модели демократии», Франции 
и Германии – как ведущих европейских 
индустриально развитых государств, ис-
пользующих для достижения своих целей 
разные пути.

Цель статьи – проанализировать уча-
стие европейских родителей в образовании 
детей в институциональном контексте раз-
личных систем школьного образования.

Концентрация внимания на исследова-
нии деятельности родительского сообще-
ства как субъекта гражданского общества 
в системе школьного образования обус-
ловлена как минимум двумя причинами. 
Первая заключается в парной вовлеченно-
сти детей и родителей в данную систему. 
Вторая причина состоит в длительности 
включения родителей и детей в систему 
школьного образования. Школьное об-
учение – обязательный и самый продол-
жительный период реализации и защиты 
родителями интересов и потребностей де-
тей до их самостоятельности (совершен-
нолетия).

Обзор литературы
В отечественной и зарубежной на-

уке проблема родительства как субъекта 
гражданского общества остается мало 
изученной. Концептуальных работ, содер-
жащих фундаментальное видение данно-
го феномена, очень немного. Среди них 
отсутствуют монографии, а в периодиче-
ской научной печати опубликованы статьи, 
посвященные лишь постановке пробле-
мы [1; 3] либо акцентирующие внимание 
на отдельных аспектах деятельности роди-
телей и некоторых их функциях как субъ-
ектов гражданского общества [4–6].

Одно из наиболее активно разрабаты-
ваемых направлений – изучение роли ро-
дителей в формировании гражданской 
культуры детей [7–9] и способов ее фор-
мирования1 [10; 11]. Обращает на себя 
внимание контекстуальный подход к ис-
следованию роли родителей в формиро-
вании элементов гражданской культуры 
детей. Именно он доминирует сегодня 
в западной литературе. Суть данного под-
хода заключается в том, что дети (особен-
но с подросткового возраста) выступают 
автономными субъектами гражданского 
общества [12–14]. Они способны само-
стоятельно формировать свои представ-
ления о том, что происходит в обществен-
но-политической жизни и развивать свою 
гражданскую культуру. Агенты граждан-
ской социализации, в том числе родители, 

1 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура. Политические установки и демократия в пяти странах. 
М. : Мысль, 2014. 500 с.
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оказывают влияние на данные процессы, 
но только в качестве контекста.

Еще одно направление исследований 
родителей в современной науке – это из-
учение их активности как граждан, об-
ладающих особыми характеристиками, 
обусловленными их родительским ста-
тусом. Ученые выявляют особенности 
оценки родителями содержания и направ-
лений государственной политики [15], 
их членства в общественных организа-
циях [16] и участия в общественной дея-
тельности [17; 18].

Наиболее активно анализируются про-
блемы, особенности и практики граждан-
ского участия родителей в образовании. 
Специалисты разрабатывают теоретиче-
ские и эмпирические модели родитель-
ского участия в жизни школы2 [19; 20]. 
Их исследования показывают, что со-
трудничество школы и родителей имеет 
исторические особенности, обусловлен-
ные ролью родительства в системе обще-
ственных отношений и государственной 
образовательной политикой.

Названные исследования показывают 
ряд проблем, отражающих противоречия 
процесса гражданской деятельности ро-
дителей в сфере школьного образования. 
Во-первых, расхождения в оценках ро-
дительским сообществом и работниками 
образовательных организаций уровня 
и качества включенности родителей во 
внутришкольную деятельность [21–23]. 
Вторая проблема отражает особенности 
участия родителей в управлении шко-
лой [19; 20; 24]. Американские исследо-
ватели соотносят низкий уровень вовле-
ченности родителей в управление школой 
с ценностями и мотивами данной деятель-
ности, социальным контекстом (экономи-
ческими, социальными и семейными об-
стоятельствами), социальной структурой 
родительских групп (расовой, этнической 
принадлежностью, социальным классом), 
характером приглашений к участию. Рос-
сийские ученые связывают нежелание 
родительского сообщества включаться 

в практики управления школой не только 
с отсутствием у них потребности и ресур-
сов (времени, компетенций), но и с ими-
тационным характером данной деятель-
ности, стремлением администраций школ 
к созданию видимости консолидации 
усилий.

Направления исследований, представ-
ленные в обзоре, определяют интерес 
к институциональным контекстам прояв-
ления гражданской субъектности родите-
лей в школе в различных странах. В связи 
с чем в данной статье обратимся к анализу 
практик деятельности родителей в школе 
как субъекта гражданского общества в ев-
ропейских странах.

Материалы и методы
В качестве методологической рамки 

исследования вовлеченности родителей 
в практики реализации и защиты дет-
ско-родительских потребностей и инте-
ресов в сфере школьного образования мы 
используем концепцию родительского 
участия в образовании, предложенную 
Д. Эпштейн [19]. В ней рассматриваются 
шесть типов родительского участия в об-
разовании ребенка в зависимости от мо-
дели взаимоотношений и взаимодействия 
учителей, учеников, родителей и членов 
местных сообществ: воспитание, домаш-
нее обучение, общение (коммуникации), 
волонтерство, принятие решений, со-
трудничество с сообществом. Нами были 
сгруппированы указанные шесть типов 
родительского участия в образовании 
в три в зависимости от уровня реализации 
и защиты детско-родительских потреб-
ностей и интересов. К первому уровню 
отнесена деятельность родителей, на-
правленная на реализацию и защиту ин-
дивидуальных потребностей и интересов 
детей и родителей (воспитание, домаш-
нее обучение, общение). Второй уровень 
предполагает деятельность родителей, 
ориентированную на реализацию и за-
щиту коллективных потребностей и инте-
ресов родителей и детей в рамках школы 

2 Derrick-Lewis S. M. Parental Involvement Typologies as Related to Student Achievement : Electronic The-
ses and Dissertations. 2001. Paper 71. URL: https://dc.etsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1121&context=etd 
(дата обращения: 21.10.2020).

https://dc.etsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1121&context=etd
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(волонтерство, принятие решений); тре-
тий уровень – деятельность родителей, 
направленную на реализацию (и защиту) 
коллективных потребностей и интересов 
родителей и детей в масштабах местного 
сообщества (сотрудничество с сообще-
ством).

Для достижения поставленной цели 
мы изучили содержание нормативно-пра-
вовых документов, регулирующих уча-
стие европейских родителей в образо-
вании их детей-школьников; провели 
вторичный анализ статистической ин-
формации и научных публикаций3. В ка-
честве конкретных признаков (показате-
лей) деятельности родителей школьников 
в системе образования как субъекта граж-
данского общества для нас выступили: 
1) активный выбор родителями способов 
реализации индивидуальных детско-ро-
дительских потребностей и интересов 
(школы, видов дополнительного образо-
вания и др.); 2) включение в волонтерскую 
деятельность и практики соуправления 
школой; 3) самоорганизация родителей 
в формальные и неформальные объеди-
нения и консолидация с другими структу-
рами гражданского общества; 4) защита 
детско-родительских прав и интересов 
в сфере школьного образования в случаях 
их ограничения и/или нарушения.

Результаты исследования
Институциональные возможности 

участия европейских родителей в си-
стеме школьного образования. Несмотря 
на единое европейское пространство, 
изучаемые страны имеют институцио-
нальные особенности организации си-
стемы образования вообще и школьной 
системы образования в частности. Фор-
мирование современных нормативных 
рамок систем школьного образования 
в названных странах началось с середи-
ны XX в.

По данным статистических служб из-
учаемых стран, в 2019 г. в школах Герма-
нии обучались более 8 млн детей4, Фран-
ции – около 10 млн5, Швеции – более 
1 млн6. Статистический учет родителей 
школьников в анализируемых странах не 
ведется. Основываясь на количественных 
данных о типах семейных ячеек с деть-
ми, подлежащих учету в рамках перепи-
си населения, была рассчитана пример-
ная численность родителей школьников: 
в Германии их около 10 млн чел., во 
Франции – чуть менее 16 млн, а в Шве-
ции – немного более 1 млн7.

Сравнительный анализ позволил вы-
делить ряд общих черт и особенностей 
институциональных характеристик орга-
низации систем школьного образования 

3 В анализе не учитывались практики «пандемийного периода». Новые данные либо не представлены 
(поскольку ход и последствия пандемии не позволяют адекватно их формировать), либо носят 
противоречивый характер.

4 Statistisches Bundesamt [Электронный ресурс]. URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Schulen/_inhalt.html (дата обращения: 24.01.2021).

5 La population scolaire et de l’enseignement supérieur : évolution. Institut national de la statistique et 
des études économiques [Электронный ресурс]. URL: https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-
statistiques-1316 (дата обращения: 25.01.2021).

6 The Swedish National Agency for Education (Statens skolverk) [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-samverkan-
med-hem-och-vardnadshavare/samverkan-med-foraldrar-och-vardnadshavare---en-teoretisk-modell#h-
Forutsattningarnaforsamverkan (дата обращения: 26.01.2021).

7 Рассчитано по: Statistisches Bundesamt [Электронный ресурс]. URL: https://www.destatis.de/EN/Themes/
Society-Environment/Population/Households-Families/Tables/families.html (дата обращения: 24.01.2021); Ins-
titut national de la statistique et des études économiques [Электронный ресурс]. URL:  https://www.insee.
fr/fr/statistiques/4516622?sommaire=4516657&geo=FE-1 (дата обращения: 25.01.2021); Official statistics 
of Sweden [Электронный ресурс]. URL: https://www.skolverket.se/andra-sprak-other-languages/english-
engelska#h-OfficialstatisticsofSweden (дата обращения: 26.01.2021); Eurostat. Families by type, size and 
NUTS 3 region [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/CENS_11FTS_
R3__custom_502325/default/table?lang=en (дата обращения: 26.01.2021).

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Schulen/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Schulen/_inhalt.html
https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-1316
https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-1316
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-samverkan-med-hem-och-vardnadshavare/samverkan-med-foraldrar-och-vardnadshavare---en-teoretisk-modell#h-Forutsattningarnaforsamverkan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-samverkan-med-hem-och-vardnadshavare/samverkan-med-foraldrar-och-vardnadshavare---en-teoretisk-modell#h-Forutsattningarnaforsamverkan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-samverkan-med-hem-och-vardnadshavare/samverkan-med-foraldrar-och-vardnadshavare---en-teoretisk-modell#h-Forutsattningarnaforsamverkan
https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Households-Families/Tables/families.html
https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Households-Families/Tables/families.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4516622?sommaire=4516657&geo=FE-1
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4516622?sommaire=4516657&geo=FE-1
https://www.skolverket.se/andra-sprak-other-languages/english-engelska#h-OfficialstatisticsofSweden
https://www.skolverket.se/andra-sprak-other-languages/english-engelska#h-OfficialstatisticsofSweden
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/CENS_11FTS_R3__custom_502325/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/CENS_11FTS_R3__custom_502325/default/table?lang=en
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Германии, Франции и Швеции, а также 
роли родителей в них8.

К общим положениям нормативного 
регулирования школьного образования 
в изученных странах можно отнести сле-
дующие:

1. Гарантия права на образование. Все 
страны гарантируют гражданам бесплат-
ный доступ к государственному школьно-
му образованию.

2. Обязанность родителей обеспе-
чить получение детьми школьного об-
разования. Неисполнение родителями 
возложенной на них обязанности влечет 
санкции, которые зависят от вида, степе-
ни нарушения и варьируются от админи-
стративного наказания до уголовной от-
ветственности9.

3. Право выбора родителями формы 
образования и учебного заведения. Роди-
тели имеют право выбирать форму образо-
вания. В нормативных документах анали-
зируемых стран выделяются прежде всего 
две формы: в образовательном учрежде-
нии (государственном или частном) и вне 
образовательного учреждения (домашнее 
обучение). Вместе с тем законодательство 

ограничивает возможности выбора роди-
телями обучения в частных учебных заве-
дениях и в рамках домашнего обучения. 
В первом случае государство накладыва-
ет на частные учебные заведения высокие 
требования к их регистрации и функцио-
нированию. Во втором – обязывает роди-
телей получать разрешение для обучения 
на дому от органов власти и контроли-
рует содержание и методы обучения, ис-
пользуемые родителями. Важно обратить 
внимание на то, что для того, чтобы полу-
чить разрешение на домашнее обучение, 
родители должны предоставить весомую 
аргументацию.

Родители имеют право выбирать 
и учебное заведение для ребенка, но этот 
выбор имеет ряд ограничений. Первая 
группа ограничений связана со здоровьем 
ребенка. При наличии серьезных забо-
леваний органы власти определяют тип 
учебного заведения10.

Вторая группа ограничений обус-
ловлена образовательными способно-
стями ребенка. При наличии трудностей 
в обучении (особенно после начальной 
школы) административные органы имеют 

8 Составлено по: Code de l'éducation [Электронный ресурс]. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/
codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000006166558/#LEGISCTA000006166558 (дата 
обращения: 29.01.2021); Skollag [Электронный ресурс]. URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 (дата обращения: 30.01.2021); 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [Электронный ресурс]. URL: https://www.bundestag.de/gg 
(дата обращения: 30.01.2021); Bildung und Erziehung als gemeinsame Aufgabe von Eltern und Schu-
le. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 11.10.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://www.
kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2018/2018_10_11-Empfehlung-Bildung-und-
Erziehung.pdf (дата обращения: 31.01.2021); Eltern und Erziehungsberechtigte [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/schueler-eltern-ausserschulische-partner/
eltern.html (дата обращения: 31.01.2021); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG015202377 
(дата обращения: 31.01.2021).

9 Во Франции если родитель (законный представитель) не зачислил ребенка в учебное заведение 
без уважительной причины, несмотря на официальное уведомление компетентного государственного 
органа в области образования, он может быть лишен свободы на срок до шести месяцев или должен будет 
выплатить штраф в размере 7 500 евро. См. ст. 227-17-1 Уголовного кодекса Франции. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038902008 (дата обращения: 03.02.2021); В Ганновере 
(административном центре земли Нижняя Саксония, ФРГ) ежемесячно рассматривается около 
200 штрафных процедур по отказу от посещения школы. См. Professor Dr. Uwe Diederichsen Elterliche 
Erziehung und Schulbildung [Электронный ресурс]. URL: https://beck-online.beck.de/Bcid/Y-300-Z-FPR-B-
2012-S-202-N-1 (дата обращения: 01.02.2021).

10 В частности, в Швеции ребенок может быть зачислен в специальную школу без согласия его 
родителя (опекуна), если имеются серьезные основания для наилучшего удовлетворения интересов 
ребенка (Ст. 5, Гл. 7 Закона об образовании Швеции).

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000006166558/#LEGISCTA000006166558
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000006166558/#LEGISCTA000006166558
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 
https://www.bundestag.de/gg
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2018/2018_10_11-Empfehlung-Bildung-und-Erziehung.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2018/2018_10_11-Empfehlung-Bildung-und-Erziehung.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2018/2018_10_11-Empfehlung-Bildung-und-Erziehung.pdf
https://www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/schueler-eltern-ausserschulische-partner/eltern.html
https://www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/schueler-eltern-ausserschulische-partner/eltern.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG015202377
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038902008
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038902008
https://beck-online.beck.de/Bcid/Y-300-Z-FPR-B-2012-S-202-N-1
https://beck-online.beck.de/Bcid/Y-300-Z-FPR-B-2012-S-202-N-1
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значительное влияние на определение об-
разовательной траектории ребенка11.

Третья группа ограничений в выборе 
школы связана с местом жительства (ре-
гистрацией) ребенка. Выбор родителей 
обусловлен территориальной принадлеж-
ностью государственной школы к месту 
жительства учащегося. Родители инфор-
мируются властями о назначении ребенка 
в школу по месту жительства. При отказе 
родителей от посещения предписанного 
учебного заведения и выбора государ-
ственной школы по месту жительства ро-
дители и ребенок лишаются некоторых 
социальных гарантий12.

4. Гарантия информационной под-
держки и педагогического сопровождения 
родителей. Родители информируются об 
академической успеваемости их детей. Они 
имеют возможность получать консульта-
ции по всем образовательным вопросам: 
рекомендации в выполнении домашних 
заданий, обсуждение проблем пропуска 
школьных занятий, помощь в гармониза-
ции отношений с одноклассниками и свер-
стниками, профориентационные консульта-
ции и др.

5. Гарантия создания в учебных за-
ведениях пространств (доска объявле-
ний, помещения, интернет-форумы) для 
взаимодействия родителей между собой 
и с администрацией школы с целью об-
суждения школьных вопросов и проблем.

Отличительные черты систем школь-
ного образования Германии, Франции 
и Швеции и роли родителей в них пред-
ставлены в таблице. Отметим ключевые 

аспекты этих различий. Особенности 
формы государственного устройства ана-
лизируемых стран и практика их реали-
зации отражается в государственном ре-
гулировании школьного образования. Во 
Франции и Швеции система школьного 
образования регулируется централизо-
ванно федеральными органами власти, 
а в Германии – децентрализованно13.

В нормативных документах Франции 
и Германии, в отличие от Швеции, фик-
сируется включение родителей в струк-
туру образовательного сообщества на-
ряду с учащимися, сотрудниками школ, 
местными властями, образовательными 
ассоциациями, дополняющими госу-
дарственное образование. Это является 
отправной точкой в формировании го-
сударственной концепции участия ро-
дителей в образовании детей, управле-
ния школой и защитой родителями прав 
и интересов (своих и детей).

Во Франции и Германии родите-
ли включены в коллегиальные органы 
управления, их деятельность в управ-
ленческих структурах поддерживается 
властью. Особенно ярко это проявляет-
ся во французской системе школьного 
образования. В соответствии с законом 
власти содействуют участию делега-
тов-родителей в жизни школьного управ-
ления на всех уровнях. В частности, 
в нормативных документах Франции 
закреплена обязанность работодателя 
предоставить отпуск сотрудникам – чле-
нам ассоциации родителей для участия 
в управленческих структурах (Советах).  

11 Так, в Германии распределение школьников по типам учебных заведений среднего звена происходит 
после окончания начальной школы. Оно осуществляется на основе его успеваемости. Школьники, 
получившие удовлетворительные оценки по одному или нескольким предметам, имеют существенные 
ограничения для продолжения обучения в гимназии – типе учебного заведения, дающего возможность 
получить высшее образование.

12 В частности, транспортировки на школьном транспорте, поскольку школьное финансирование 
учитывает только расходы на путь до ближайшей школы.

13 Регионам (землям) предоставляется широкая свобода в определении принципов образования, 
воспитания, целей, курсов и предметов обучения. Надзор федеральной власти за самостоятельными 
(в плане нормативного регулирования) региональными системами школьного образования осуществляется 
в косвенной форме через общий надзор за землями. Для координации деятельности земель в сфере 
школьного образования в середине XX в. была создана постоянная Конференция министров образования 
и культурных дел Федеративной Республики Германии (КМК). КМК является совещательным органом, ее 
решения носят рекомендательный характер, но успешно способствуют объединению и выработке общего 
вектора государственной образовательной политики.



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 26, № 3. 2022

546 ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Т 
а 

б 
л 

и 
ц 

а.
  

С
ра

вн
ит

ел
ьн

ы
й 

ан
ал

из
 г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ог
о 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

я 
ш

ко
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 в
о 

Ф
ра

нц
ии

, Г
ер

м
ан

ии
 и

 Ш
ве

ци
и 

и 
уч

ас
ти

я 
ро

ди
те

ле
й 

в 
об

ра
зо

ва
ни

и 
де

те
й-

ш
ко

ль
ни

ко
в

T 
a 

b 
l e

.  
C

om
pa

ra
tiv

e 
an

al
ys

is
 o

f s
ta

te
 r

eg
ul

at
io

n 
of

 sc
ho

ol
 e

du
ca

tio
n 

in
 F

ra
nc

e,
 G

er
m

an
y 

an
d 

Sw
ed

en
 a

nd
 th

e 
pa

rt
ic

ip
at

io
n 

of
 p

ar
en

ts
 in

 th
e 

ed
uc

at
io

n 
of

 sc
ho

ol
 c

hi
ld

re
n

К
ри

те
ри

й 
ср

ав
не

ни
я 

/ 
C

om
pa

ris
on

 c
rit

er
ia

Ф
ра

нц
ия

 / 
Fr

an
ce

Ге
рм

ан
ия

 / 
G

er
m

an
y

Ш
ве

ци
я 

/ S
w

ed
en

1
2

3
4

С
ис

те
ма

 г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ог

о 
ре

-
гу

ли
ро

ва
ни

я 
ш

ко
ль

но
го

 о
бр

а-
зо

ва
ни

я 
/ S

ys
te

m
 o

f s
ta

te
 re

gu
la

-
tio

n 
of

 th
e 

sc
ho

ol
 e

du
ca

tio
n

Ц
ен

тр
ал

из
ов

ан
на

я 
/ C

en
tra

liz
ed

Д
ец

ен
тр

ал
из

ов
ан

на
я 

/ D
ec

en
tra

liz
ed

Ц
ен

тр
ал

из
ов

ан
на

я 
/ C

en
tra

liz
ed

О
сн

ов
ны

е 
но

рм
ат

ив
ны

е 
до

-
ку

ме
нт

ы,
 

ре
гу

ли
ру

ю
щ

ие
 

от
-

но
ш

ен
ия

 
в 

сф
ер

е 
ш

ко
ль

но
го

 
об

ра
зо

ва
ни

я 
/ 

M
ai

n 
no

rm
at

iv
e 

do
cu

m
en

ts 
re

gu
la

tin
g 

re
la

tio
ns

 in
 

sc
ho

ol
 ed

uc
at

io
n

Ко
де

кс
 о

бр
аз

ов
ан

ия
 / 

Ed
uc

at
io

n 
Co

de
Ко

нс
ти

ту
ци

я 
Ф

РГ
, з

ак
он

ы
 о

б 
об

ра
зо

ва
-

ни
и 

зе
ме

ль
, 

со
гл

аш
ен

ия
 з

ем
ел

ь 
Ф

РГ
 /

 
Th

e 
C

on
st

itu
tio

n 
of

 th
e 

Fe
de

ra
l R

ep
ub

lic
 

of
 G

er
m

an
y,

 L
aw

s o
n 

Sc
ho

ol
 E

du
ca

tio
n 

of
 

th
e 

La
nd

s, 
A

gr
ee

m
en

ts
 o

f t
he

 L
an

ds
 o

f t
he

 
Fe

de
ra

l R
ep

ub
lic

 o
f G

er
m

an
y

За
ко

н 
об

 о
бр

аз
ов

ан
ии

 / T
he

 L
aw

 o
n 

Ed
uc

at
io

n

О
бя

за
те

ль
но

е 
ш

ко
ль

но
е 

об
ра

-
зо

ва
ни

е 
/ C

om
pu

ls
or

y 
sc

ho
ol

in
g

с 6
 л

ет
 и

 о
бы

чн
о 

дл
ит

ся
 1

2 
ле

т /
 fr

om
 

th
e 

ag
e 

of
 6

 a
nd

 u
su

al
ly

 la
st

s 1
2 

ye
ar

s
с 

6 
ле

т 
и 

об
ы

чн
о 

дл
ит

ся
 9

 л
ет

14
 / 

fr
om

 
th

e 
ag

e 
of

 6
 a

nd
 u

su
al

ly
 la

st
s 9

 y
ea

rs
с 

7 
ле

т 
и 

дл
ит

ся
 9

 л
ет

 / 
fr

om
 th

e 
ag

e 
of

 7
 a

nd
 

us
ua

lly
 la

st
s 9

 y
ea

rs
М

ес
то

 р
од

ит
ел

ей
 в

 и
нс

ти
ту

-
ци

он
ал

ьн
ой

 
ст

ру
кт

ур
е 

об
ра

-
зо

ва
те

ль
ны

х 
от

но
ш

ен
ий

 /
 T

he
 

pl
ac

e 
of

 p
ar

en
ts

 i
n 

th
e 

in
st

itu
-

tio
na

l 
st

ru
ct

ur
e 

of
 

ed
uc

at
io

na
l 

re
la

tio
ns

Ро
ди

те
ли

 
– 

чл
ен

ы
 

об
ра

зо
ва

те
ль

-
но

го
 с

оо
бщ

ес
тв

а.
 Р

од
ит

ел
и 

и 
ш

ко
-

ла
 

– 
па

рт
не

ры
. 

Ш
ко

ла
 

до
по

лн
я-

ет
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 
се

мь
и 

в 
сф

ер
е 

об
ра

зо
ва

ни
я 

/ 
Pa

re
nt

s 
ar

e 
m

em
be

rs
 

of
 th

e 
ed

uc
at

io
na

l c
om

m
un

ity
. P

ar
en

ts
 

an
d 

th
e 

sc
ho

ol
 a

re
 p

ar
tn

er
s. 

Th
e 

sc
ho

ol
 

co
m

pl
em

en
ts

 th
e a

ct
iv

iti
es

 o
f f

am
ily

 in
 

ed
uc

at
io

na
l 

Ро
ди

те
ли

 
– 

чл
ен

ы
 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
го

 
со

об
щ

ес
тв

а.
 Р

од
ит

ел
и 

и 
ш

ко
ла

 –
 п

ар
-

тн
ер

ы
. 

Ро
ди

те
ли

 д
оп

ол
ня

ю
т 

де
ят

ел
ь-

но
ст

ь 
ш

ко
лы

 / 
Pa

re
nt

s a
re

 m
em

be
rs

 o
f t

he
 

ed
uc

at
io

na
l 

co
m

m
un

ity
. 

Pa
re

nt
s 

an
d 

th
e 

sc
ho

ol
 a

re
 p

ar
tn

er
s. 

Pa
re

nt
s 

co
m

pl
em

en
t 

th
e 

ac
tiv

iti
es

 o
f t

he
 sc

ho
ol

Ро
ди

те
ли

 н
е 

яв
ля

ю
тс

я 
но

рм
ат

ив
но

 з
ак

ре
п-

ле
нн

ы
ми

 ч
ле

на
ми

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ог

о 
со

об
-

щ
ес

тв
а.

 П
ро

во
зг

ла
ш

ае
тс

я 
со

тр
уд

ни
че

ст
во

 
с 

се
мь

ей
 д

ля
 в

се
ст

ор
он

не
го

 л
ич

но
ст

но
го

 
ра

зв
ит

ия
 у

ча
щ

их
ся

 / 
Pa

re
nt

s 
ar

e 
no

t l
eg

al
ly

 
fix

ed
 m

em
be

rs
 o

f t
he

 e
du

ca
tio

na
l c

om
m

un
ity

. 
C

oo
pe

ra
tio

n 
w

ith
 th

e 
fa

m
ily

 is
 p

ro
cl

ai
m

ed
 fo

r 
th

e 
co

m
pr

eh
en

si
ve

 p
er

so
na

l 
de

ve
lo

pm
en

t 
of

 
st

ud
en

ts
Х

ар
ак

те
р 

пр
ин

ят
ия

 
ре

ш
ен

ий
 

на
 р

аз
ны

х 
ур

ов
ня

х 
уп

ра
вл

ен
ия

 
ш

ко
ль

ны
м 

об
ра

зо
ва

ни
ем

 / 
Th

e 
na

tu
re

 o
f d

ec
is

io
n-

m
ak

in
g 

at
 d

if-
fe

re
nt

 le
ve

ls
 o

f s
ch

oo
l e

du
ca

tio
n 

m
an

ag
em

en
t

Ко
лл

ег
иа

ль
но

е,
 с

 у
ча

ст
ие

м 
пр

ед
ст

а-
ви

те
ле

й 
вл

ас
ти

, п
ед

аг
ог

ов
, у

ча
щ

их
-

ся
 и

 и
х 

ро
ди

те
ле

й 
/ 

C
ol

le
gi

al
, 

w
ith

 
th

e 
pa

rti
ci

pa
tio

n 
of

 o
ffi

ci
al

s, 
te

ac
he

rs
, 

st
ud

en
ts

 a
nd

 th
ei

r p
ar

en
ts

Ко
лл

ег
иа

ль
но

е,
 с

 у
ча

ст
ие

м 
пр

ед
ст

ав
и-

те
ле

й 
вл

ас
ти

, п
ед

аг
ог

ов
, у

ча
щ

их
ся

 и
 и

х 
ро

ди
те

ле
й 

/ 
C

ol
le

gi
al

, 
w

ith
 t

he
 p

ar
tic

i-
pa

tio
n 

of
 o

ffi
ci

al
s, 

te
ac

he
rs

, s
tu

de
nt

s 
an

d 
th

ei
r p

ar
en

ts

И
нд

ив
ид

уа
ль

но
е 

(р
ук

ов
од

ит
ел

ем
, 

уп
ол

но
-

мо
че

нн
ы

м 
пр

ин
им

ат
ь 

ре
ш

ен
ие

) 
ил

и 
ко

л-
ле

ги
ал

ьн
ое

, 
но

 б
ез

 у
ча

ст
ия

 р
од

ит
ел

ьс
ко

го
 

со
об

щ
ес

тв
а 

/ I
nd

iv
id

ua
l (

by
 a

 m
an

ag
er

 a
ut

ho
-

riz
ed

 to
 m

ak
e a

 d
ec

is
io

n)
 o

r c
ol

le
gi

al
, b

ut
 w

ith
-

ou
t t

he
 p

ar
tic

ip
at

io
n 

of
 th

e 
pa

re
nt

 c
om

m
un

ity

14
 П

ер
ио

д 
об

яз
ат

ел
ьн

ог
о 

ш
ко

ль
но

го
 о

бр
аз

ов
ан

ия
 з

ав
ис

ит
 о

т 
ре

ги
он

а.
 Н

ап
ри

ме
р,

 1
0 

ле
т 

об
уч

ен
ия

 в
 ш

ко
ле

 в
 Б

ер
ли

не
, Б

ра
нд

ен
бу

рг
е 

и 
Бр

ем
ен

е,
 9

 л
ет

 ‒
 

в 
С

ев
ер

но
м 

Ре
йн

е-
В

ес
тф

ал
ии

.



INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 26, No. 3. 2022

547INTEGRATION OF EDUCATION AND UPBRINGING

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 / 
Ex

te
nt

io
n 

of
 ta

bl
e

1
2

3
4

У
ча

ст
ие

 р
од

ит
ел

ей
 в

 у
пр

ав
ле

-
ни

и 
ш

ко
ло

й 
/ 

Pa
re

nt
 p

ar
tic

ip
a-

tio
n 

in
 sc

ho
ol

 m
an

ag
em

en
t

Ро
ди

те
ли

 ч
ер

ез
 с

во
их

 п
ре

дс
та

ви
те

-
ле

й 
уч

ас
тв

ую
т 

в 
уп

ра
вл

ен
ии

 ш
ко

ль
-

ны
м 

об
ра

зо
ва

ни
ем

 
на

 
ш

ко
ль

но
м,

 
му

ни
ци

па
ль

но
м,

 р
ег

ио
на

ль
но

м 
и 

го
-

су
да

рс
тв

ен
но

м 
ур

ов
ня

х 
пу

те
м 

вк
лю

-
че

ни
я 

в 
ра

зл
ич

но
го

 р
од

а 
Со

ве
ты

. 
Кв

от
ы 

пр
ед

ст
ав

ит
ел

ьс
тв

а 
ро

ди
те

ле
й 

в 
Со

ве
та

х 
ре

гл
ам

ен
ти

ро
ва

ны
 ф

ед
е-

ра
ль

ны
ми

 н
ор

ма
ти

вн
ым

и 
до

ку
ме

н-
та

ми
 / 

Pa
re

nt
s, 

th
ro

ug
h 

th
ei

r r
ep

re
se

n-
ta

tiv
es

, p
ar

tic
ip

at
e 

in
 th

e 
m

an
ag

em
en

t 
of

 th
e 

sc
ho

ol
 a

t t
he

 s
ch

oo
l, 

m
un

ic
ip

al
, 

re
gi

on
al

 a
nd

 s
ta

te
 l

ev
el

s 
by

 b
ei

ng
 i

n-
cl

ud
ed

 i
n 

va
rio

us
 k

in
ds

 o
f 

Co
un

ci
ls.

 
Q

uo
ta

s 
fo

r 
pa

re
nt

sʼ
 r

ep
re

se
nt

at
io

n 
in

 
Co

un
ci

ls 
ar

e 
re

gu
la

te
d 

by
 fe

de
ra

l r
eg

u-
la

to
ry

 d
oc

um
en

ts

В
 к

аж
до

м 
ре

ги
он

е 
пр

ин
им

ае
тс

я 
со

б-
ст

ве
нн

ая
 к

он
це

пц
ия

 у
ча

ст
ия

 р
од

ит
ел

ей
 

в 
уп

ра
вл

ен
ии

 ш
ко

ло
й,

 а
да

пт
ир

ов
ан

на
я 

по
д 

со
ци

ал
ьн

ы
е 

ус
ло

ви
я 

ре
ги

он
ов

 и
 п

о-
тр

еб
но

ст
и 

на
се

ле
ни

я.
 О

на
 р

еа
ли

зу
ет

ся
 

на
 ш

ко
ль

но
м,

 р
ег

ио
на

ль
но

м,
 ф

ед
ер

ал
ь-

но
м 

ур
ов

ня
х.

 В
 ш

ко
ле

 н
а 

ни
ж

не
м 

ур
ов

-
не

 –
 в

 к
ла

сс
е 

ш
ко

ль
ни

ка
 (

кл
ас

сн
ое

 с
о-

бр
ан

ие
 р

од
ит

ел
ей

, п
оп

еч
ит

ел
ьс

тв
о 

на
д 

кл
ас

со
м)

, н
а 

ве
рх

не
м 

ур
ов

не
 –

 в
 ш

ко
ле

 
в 

це
ло

м 
(р

од
ит

ел
ьс

ки
й 

со
ве

т 
ш

ко
лы

, 
пр

ед
ст

ав
ит

ел
и 

ро
ди

те
ле

й)
. К

во
ты

 п
ре

д-
ст

ав
ит

ел
ьс

тв
а 

ро
ди

те
ле

й 
в 

ра
зл

ич
ны

х 
ко

лл
ег

иа
ль

ны
х 

ор
га

на
х 

уп
ра

вл
ен

ия
 

ш
ко

ло
й 

на
 р

аз
ны

х 
ур

ов
ня

х 
за

ви
ся

т 
от

 
ко

нк
ре

тн
ог

о 
ре

ги
он

а 
(з

ем
ли

)15
 /

 E
ac

h 
re

gi
on

 a
do

pt
s 

its
 o

w
n 

co
nc

ep
t o

f 
pa

re
nt

sʼ
 

pa
rti

ci
pa

tio
n 

in
 

sc
ho

ol
 

m
an

ag
em

en
t, 

ad
ap

te
d 

to
 th

e 
so

ci
al

 c
on

di
tio

ns
 o

f t
he

 re
-

gi
on

s 
an

d 
th

e 
ne

ed
s 

of
 t

he
 p

op
ul

at
io

n.
 I

t 
is

 im
pl

em
en

te
d 

at
 th

e 
sc

ho
ol

, r
eg

io
na

l, 
an

d 
fe

de
ra

l 
le

ve
ls

. A
t 

th
e 

lo
w

er
 l

ev
el

 o
f 

th
e 

sc
ho

ol
 –

 in
 th

e 
st

ud
en

tʼs
 c

la
ss

ro
om

 (c
la

ss
-

ro
om

 m
ee

tin
g 

of
 p

ar
en

ts
, g

ua
rd

ia
ns

hi
p 

of
 

th
e 

cl
as

s)
, a

t t
he

 u
pp

er
 le

ve
l –

 in
 th

e 
sc

ho
ol

 
(p

ar
en

t c
ou

nc
il 

of
 th

e 
sc

ho
ol

, r
ep

re
se

nt
a-

tiv
es

 o
f p

ar
en

ts
). 

R
ep

re
se

nt
at

io
n 

qu
ot

as
 o

f 
pa

re
nt

s 
in

 v
ar

io
us

 c
ol

le
gi

al
 s

ch
oo

l m
an

a-
ge

m
en

t 
bo

di
es

 a
t 

di
ffe

re
nt

 l
ev

el
s 

de
pe

nd
 

on
 a

 p
ar

tic
ul

ar
 re

gi
on

 (l
an

d)

Ро
ди

те
ли

 (о
пе

ку
ны

) и
ме

ю
т 

пр
ав

о 
вл

ия
ть

 н
а 

пр
ин

ят
ие

 у
пр

ав
ле

нч
ес

ки
х 

ре
ш

ен
ий

 (п
од

ле
-

ж
ащ

их
 о

бс
уж

де
ни

ю
) 

в 
ш

ко
ле

 п
ос

ре
дс

тв
ом

 
вы

ск
аз

ы
ва

ни
я 

св
ое

го
 м

не
ни

я 
на

 ф
ор

ум
ах

 / 
Pa

re
nt

s 
(g

ua
rd

ia
ns

) h
av

e 
th

e 
rig

ht
 to

 in
flu

en
ce

 
th

e 
ad

op
tio

n 
of

 m
an

ag
er

ia
l d

ec
is

io
ns

 (
su

bj
ec

t 
to

 d
is

cu
ss

io
n)

 a
t t

he
 sc

ho
ol

 b
y 

ex
pr

es
si

ng
 th

ei
r 

op
in

io
n 

on
 th

e 
fo

ru
m

s

15
 В

 н
ач

ал
ьн

ой
 ш

ко
ле

 к
во

ты
 р

ас
пр

ед
ел

яю
тс

я 
ме

ж
ду

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
м 

пе
рс

он
ал

ом
 и

 р
од

ит
ел

ям
и 

в 
дв

ух
 в

ар
иа

ци
ях

: л
иб

о 
до

ми
ни

ро
ва

ни
я 

пе
да

го
го

в 
на

д 
ро

ди
те

ля
ми

, л
иб

о 
ра

вн
ог

о 
пр

ед
ст

ав
ит

ел
ьс

тв
а 

пе
да

го
го

в 
и 

ро
ди

те
ле

й.
 В

 с
ре

дн
ей

 ш
ко

ле
 в

 б
ол

ьш
ин

ст
ве

 с
лу

ча
ев

 с
тр

ем
ят

ся
 к

 п
ар

ит
ет

но
му

 к
во

ти
ро

ва
ни

ю
 п

ре
д-

ст
ав

ит
ел

ьс
тв

а 
уч

ит
ел

я,
 р

од
ит

ел
я 

и 
уч

ен
ик

а.
 С

м.
 B

ild
un

g 
un

d 
Er

zi
eh

un
g 

al
s g

em
ei

ns
am

e A
uf

ga
be

 v
on

 E
lte

rn
 u

nd
 S

ch
ul

e.



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 26, № 3. 2022

548 ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

цы
 / 

En
d 

of
 ta

bl
e

1
2

3
4

А
сс

оц
иа

ци
и 

ро
ди

те
ле

й 
/ 

Pa
-

re
nt

s A
ss

oc
ia

tio
ns

Ро
ди

те
ли

 и
ме

ю
т 

пр
ав

о 
об

ъе
ди

ня
ть

-
ся

 в
 р

од
ит

ел
ьс

ки
е 

ор
га

ни
за

ци
и,

 а
с-

со
ци

ац
ии

. 
А

сс
оц

иа
ци

и 
ро

ди
те

ле
й 

об
ъе

ди
ня

ю
т 

ис
кл

ю
чи

те
ль

но
 

ро
ди

-
те

ле
й 

(о
пе

ку
но

в)
16

 / 
Pa

re
nt

s 
ha

ve
 th

e 
rig

ht
 to

 u
ni

te
 in

 p
ar

en
t o

rg
an

iz
at

io
ns

, 
as

so
ci

at
io

ns
. P

ar
en

t a
ss

oc
ia

tio
ns

 u
ni

te
 

ex
cl

us
iv

el
y 

pa
re

nt
s (

gu
ar

di
an

s)

Ро
ди

те
ли

 
им

ею
т 

пр
ав

о 
об

ъе
ди

ня
ть

ся
 

в 
ро

ди
те

ль
ск

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии
, 

ас
со

ци
а-

ци
и 

в 
ра

мк
ах

 к
он

ст
ит

уц
ио

нн
ы

х 
гр

аж
-

да
нс

ки
х 

пр
ав

 / 
Pa

re
nt

s 
ha

ve
 th

e 
rig

ht
 to

 
un

ite
 in

 p
ar

en
t o

rg
an

iz
at

io
ns

, a
ss

oc
ia

tio
ns

 
w

ith
in

 t
he

 f
ra

m
ew

or
k 

of
 c

on
st

itu
tio

na
l 

ci
vi

l r
ig

ht
s

Ро
ди

те
ли

 
им

ею
т 

пр
ав

о 
об

ъе
ди

ня
ть

ся
 

в 
ро

ди
те

ль
ск

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и,

 
ас

со
ци

а-
ци

и 
в 

ра
мк

ах
 к

он
ст

ит
уц

ио
нн

ы
х 

гр
аж

да
н-

ск
их

 п
ра

в 
/ P

ar
en

ts
 h

av
e 

th
e 

rig
ht

 to
 u

ni
te

 in
 

pa
re

nt
 o

rg
an

iz
at

io
ns

, 
as

so
ci

at
io

ns
 w

ith
in

 t
he

 
fr

am
ew

or
k 

of
 c

on
st

itu
tio

na
l c

iv
il 

rig
ht

s

За
щ

ит
а 

ро
ди

те
ля

ми
 д

ет
ск

о-
ро

-
ди

те
ль

ск
их

 п
ра

в 
и 

ин
те

ре
со

в 
/ 

Pr
ot

ec
tio

n 
by

 
pa

re
nt

s 
of

 
pa

r-
en

t-c
hi

ld
 ri

gh
ts

 a
nd

 in
te

re
st

s

Н
а 

ш
ко

ль
но

м 
ур

ов
не

 
пр

ед
по

чт
и-

те
ль

ны
ми

 
яв

ля
ю

тс
я 

ко
лл

ек
ти

вн
ы

е 
фо

рм
ы

 з
ащ

ит
ы

 п
ра

в 
и 

ин
те

ре
со

в 
че

ре
з 

пр
ед

ст
ав

ит
ел

ей
 р

од
ит

ел
ьс

ко
й 

об
щ

ес
тв

ен
но

ст
и.

 В
 с

лу
ча

ях
, е

сл
и 

не
 

уд
ае

тс
я 

ра
зр

еш
ит

ь 
пр

от
ив

ор
еч

ие
, 

су
щ

ес
тв

уе
т 

во
зм

ож
но

ст
ь 

об
ра

ти
ть

-
ся

 
к 

пр
ед

ст
ав

ит
ел

ям
 

вл
ас

ти
 

(и
н-

сп
ек

то
ру

 н
ац

ио
на

ль
но

го
 о

бр
аз

ов
а-

ни
я 

ок
ру

га
, с

лу
ж

бы
 а

ка
де

ми
че

ск
ой

 
ин

сп
ек

ци
и 

Д
еп

ар
та

ме
нт

а,
 с

оц
иа

ль
-

ны
е 

сл
уж

бы
, о

мб
уд

см
ен

у 
по

 в
оп

ро
-

са
м 

об
ра

зо
ва

ни
я 

и 
др

.) 
ил

и 
в 

су
д 

/ 
A

t 
th

e 
sc

ho
ol

 l
ev

el
, 

co
lle

ct
iv

e 
fo

rm
s 

of
 p

ro
te

ct
io

n 
of

 r
ig

ht
s 

an
d 

in
te

re
st

s 
th

ro
ug

h 
re

pr
es

en
ta

tiv
es

 o
f 

th
e 

pa
re

nt
 

co
m

m
un

ity
 

ar
e 

pr
ef

er
re

d.
 

In
 

ca
se

s 
w

he
re

 it
 is

 n
ot

 p
os

si
bl

e 
to

 r
es

ol
ve

 th
e 

co
nt

ra
di

ct
io

n,
 it

 is
 p

os
si

bl
e 

to
 a

pp
ly

 to
 

th
e 

au
th

or
iti

es
 (t

he
 in

sp
ec

to
r o

f n
at

io
n-

al
 e

du
ca

tio
n 

of
 th

e 
di

st
ric

t, 
th

e 
ac

ad
e-

m
ic

 in
sp

ec
tio

n 
se

rv
ic

e 
of

 th
e 

D
ep

ar
t-

m
en

t, 
so

ci
al

 s
er

vi
ce

s, 
th

e 
om

bu
ds

m
an

 
fo

r e
du

ca
tio

n,
 e

tc
.) 

or
 to

 th
e 

co
ur

t

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 к

ол
ле

кт
ив

ны
х 

и 
ин

ди
-

ви
ду

ал
ьн

ы
х 

фо
рм

 з
ащ

ит
ы

 п
ра

в 
и 

ин
те

-
ре

со
в 

по
ср

ед
ст

во
м 

об
ра

щ
ен

ия
 к

 п
ед

аг
о-

га
м,

 в
 о

рг
ан

ы
 в

ла
ст

и 
и 

су
д 

/ T
he

 u
se

 o
f 

co
lle

ct
iv

e 
an

d 
in

di
vi

du
al

 fo
rm

s 
of

 p
ro

te
c-

tio
n 

of
 ri

gh
ts

 a
nd

 in
te

re
st

s b
y 

ap
pe

al
in

g 
to

 
te

ac
he

rs
, o

ffi
ci

al
s a

nd
 th

e 
co

ur
t

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 п

ре
им

ущ
ес

тв
ен

но
 и

нд
ив

и-
ду

ал
ьн

ы
х 

фо
рм

 з
ащ

ит
ы

 п
ра

в 
и 

ин
те

ре
со

в 
пу

те
м 

об
ра

щ
ен

ия
 в

 с
уд

. З
ак

он
ом

 о
б 

об
ра

-
зо

ва
ни

и 
че

тк
о 

оп
ре

де
ля

ет
ся

 п
ер

еч
ен

ь 
во

-
пр

ос
ов

, 
по

дл
еж

ащ
их

 а
пе

лл
яц

ии
 в

 о
рг

ан
ы

 
вл

ас
ти

 и
 с

уд
 / 

Th
e 

us
e 

of
 m

ai
nl

y 
in

di
vi

du
al

 
fo

rm
s 

of
 p

ro
te

ct
io

n 
of

 th
e 

rig
ht

s 
an

d 
in

te
re

st
s 

by
 a

pp
ly

in
g 

to
 th

e 
co

ur
t. 

Th
e 

La
w

 o
n 

Ed
uc

a-
tio

n 
cl

ea
rly

 d
efi

ne
s 

th
e 

lis
t o

f i
ss

ue
s 

su
bj

ec
t t

o 
ap

pe
al

 to
 th

e 
au

th
or

iti
es

 a
nd

 th
e 

co
ur

t

И
ст

оч
ни

к:
 с

ос
та

вл
ен

о 
ав

то
ро

м.
So

ur
ce

: C
om

pi
le

d 
by

 th
e 

au
th

or
.

16
 В

 п
ер

еч
ен

ь 
ос

но
вн

ы
х 

ро
ди

те
ль

ск
их

 а
сс

оц
иа

ци
й 

Ф
ра

нц
ии

 в
хо

дя
т 

Ф
ед

ер
ац

ия
 р

од
ит

ел
ей

 у
ча

щ
их

ся
 г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ы
х 

ш
ко

л 
(P

EE
P)

, 
Ф

ед
ер

ац
ия

 
ро

ди
те

ль
ск

их
 с

ов
ет

ов
 у

ча
щ

их
ся

 г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
(F

C
PE

), 
Н

ац
ио

на
ль

ны
й 

со
ю

з 
ав

то
но

мн
ы

х 
ас

со
ци

ац
ий

 р
од

ит
ел

ей
 с

ту
де

нт
ов

 (
U

N
A

A
PE

), 
Н

ац
ио

на
ль

ны
й 

со
ю

з 
ас

со
ци

ац
ий

 р
од

ит
ел

ей
 б

ес
пл

ат
но

го
 о

бр
аз

ов
ан

ия
 (

U
N

A
PE

L)
. С

м.
 L

es
 p

ar
en

ts
 à

 l'
Éc

ol
e.

 U
R

L:
 h

ttp
s:

//w
w

w.
ed

uc
at

io
n.

go
uv

.fr
/le

s-
pa

re
nt

s-
l-

ec
ol

e-
98

99
 (д

ат
а 

об
ра

щ
ен

ия
 2

1.
01

.2
02

1)
.

https://www.education.gouv.fr/les-parents-l-ecole-9899
https://www.education.gouv.fr/les-parents-l-ecole-9899


INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 26, No. 3. 2022

549INTEGRATION OF EDUCATION AND UPBRINGING

17 Les parents à l'École [Электронный ресурс]. 
18 Во Франции отдается предпочтение защите прав и интересов родителей через представителей 

родительской общественности.

Кроме того, отдельным категориям ро-
дителей, которые участвуют в опреде-
ленных комиссиях, советах или других 
консультативных органах национального 
образования, покрываются расходы на 
проезд или проживание17. Полагаем, дан-
ная практика поддержки участия родите-
лей в школьном управлении может быть 
использована и в других странах, в том 
числе в России. 

Хотелось бы обратить внимание и на 
государственную поддержку француз-
ских властей родительских объединений 
и ассоциаций (как на уровне школы, так 
и муниципальном, региональном и феде-
ральном уровнях). Эта поддержка про-
является не только в учете мнения роди-
телей путем включения их в структуру 
совещательных органов, но и в создании 
условий для деятельности родительских 
сообществ. В этом плане важно подчерк-
нуть законодательно закрепленные де-
мократические процедуры: включение 
представителей родительского сообще-
ства в совещательные органы власти че-
рез выборы. Считаем, что данный способ 
включения представителей родительско-
го сообщества в управленческие Советы 
также может использоваться в России 
и других странах. Он не только дает воз-
можность каждому родителю баллоти-
роваться в различные Советы, но и де-
монстрирует детям модель гражданского 
поведения.

Важно отметить отличия в анализиру-
емых странах доминирующих форм и спо-
собов защиты родителями прав и интере-
сов (своих и детей). Родители во Франции 
и Германии имеют возможности исполь-
зовать как коллективные, так и индивиду-
альные формы защиты прав и интересов 
путем обращения к представителям обра-
зовательной организации (педагогам, кол-
легиальным органам управления школой, 
администрации), в органы исполнитель-
ной и судебной власти18. В Швеции ро-
дители имеют право использовать пре-
имущественно индивидуальные формы 

защиты прав и интересов (своих и детей) 
посредством обращения в суд. Законом об 
образовании Швеции четко определяется 
перечень вопросов, подлежащих апелля-
ции в органы исполнительной власти. По 
большинству вопросов апелляцию может 
подать только ученик.

Практики участия европейских роди-
телей в системе школьного образования. 
Анализ деятельности европейских роди-
телей в системе школьного образования 
начнем с изучения возможностей и кри-
териев выбора школы. Институциональ-
ные условия, особенности организации 
системы образования (в том числе школь-
ного) оказывают существенное влияние 
на свободу выбора родителями школы. 
Бóльшей свободой выбора школы (но не 
формы образования!) обладают шведские 
родители. Они могут свободно выби-
рать практически любую школу, которую 
предпочитают. Шведская система выбора 
школы построена по принципу: кто не 
осуществил активного выбора, автома-
тически зачисляется в школу по месту 
жительства. К активному выбору, как по-
казывают исследования, прибегают около 
30 % учащихся и их родителей. Чаще ак-
тивный выбор делают коренные жители, 
проживающие в районе с низким уровнем 
ресурсов, и те, чьи родители имеют более 
высокий уровень образования и высокие 
доходы [25]. Основным мотивом активно-
го выбора школы является возможность 
получения доступа к школам с высоким 
социально-экономическим статусом. Не-
смотря на широкие возможности выбора, 
в шведской модели образования суще-
ствуют свои барьеры. Один из них – вме-
стимость школы. Если количество детей, 
поступающих в государственную школу, 
превышает количество свободных мест, 
приоритет отдается учащимся, прожи-
вающим в районе, географически наи-
более близком к месту обучения [26]. 
В большей мере этот барьер влияет на 
возможности выбора школы теми ро-
дителями, чьи дети имеют какие-либо 
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проблемы со здоровьем. Исследователи 
установили достаточно высокий уровень 
дискриминации в приеме (и организации 
обучения) детей с какими-либо заболева-
ниями [26; 27].

С 1960-х гг. распределение школьных 
мест во Франции осуществлялось исклю-
чительно по территориальному принципу. 
В рамках своей предвыборной кампании 
2007 г. Н. Саркози, стремясь расширить 
свой электорат за счет родителей, пообе-
щал значительно ослабить территориаль-
ный принцип зачисления в школу. Придя 
к власти, он выполнил свое предвыборное 
обещание – в Кодекс образования Фран-
ции был внесен ряд поправок, позволя-
ющих родителям выбирать школу для 
своего ребенка [28]. Исследования моти-
вов выбора школы французскими родите-
лями показали несколько интересных мо-
ментов [28; 29]. Наряду с традиционными 
мотивами, характерными для родителей 
большинства стран мира (получение ка-
чественного образования, поддержание 
социальной однородности (этнической, 
классовой и др.), обеспечение удобства 
и безопасности повседневных практик 
(дорога до школы и обратно)), у француз-
ских родителей есть и специфические. 
К ним можно отнести согласие с «идео-
логией» территориального закрепления 
зачисления в школу, цель которой заклю-
чается в поддержании равных возмож-
ностей доступа к образованию детей из 
разных социальных групп и укреплении 
социального капитала местного сообще-
ства за счет совместного родительского 
контроля вне школы безопасности детей 
по соседству [29]. Специфические моти-
вы, по мнению исследователей, следует 
соотносить с контекстом французского 
гражданства, проявляющегося в мульти-
культурализме, обязанности избегать со-
циальной сегрегации и неравенства.

Информация, которую французские 
родители используют для выбора шко-
лы, в основном черпается из неформаль-
ных источников: их собственного опыта, 

мнений учителей и других родителей. Об-
щедоступные показатели успеваемости, 
рейтинги школ не являются доминиру-
ющим источником информации для вы-
бора учебного заведения. Важно подчерк-
нуть, что ученые обращают внимание на 
модель совместного принятия решения 
в выборе школы родителями и детьми: 
родители предоставляют ребенку набор 
школ, из которых он может выбирать, а за-
тем «ребенок принимает решение» [29].

Наиболее ограниченным является вы-
бор школы в Германии. За исключением 
нескольких земель, школа, которую будет 
посещать ребенок, определяется местом 
проживания19. Вместе с тем именно для 
немецких родителей выбор начальной 
школы является наиболее важным, по-
скольку уже после ее окончания ребенку 
необходимо определиться (получить ре-
комендации по выбору) с образователь-
ным треком [30]. Последнее обстоятель-
ство обуславливает не только мотивы 
родительского выбора школы, но и спосо-
бы его осуществления. Говоря о мотивах 
выбора школы немецкими родителями, 
следует подчеркнуть доминирование та-
кого мотива как качество обучения в шко-
ле (в частности, успеваемость в школе), 
так как образовательные достижения 
в начальной школе определяют доступ 
к академическому треку и, как результат, 
к университету и хорошей работе [31]. 
Поскольку родители обладают разным 
экономическим, социальным и культур-
ным капиталом, они имеют отличитель-
ные ресурсы и для доступа в школы, 
и к информации о них [32; 33]. У пред-
ставителей среднего класса больше воз-
можностей (ресурсов), чем у родителей  
рабочего класса. Для родителей среднего 
класса важным мотивом является «пра-
вильный» состав школы (низкая доля де-
тей из семей, получающих пособия, без 
миграционного прошлого).

Значительное влияние качества об-
разования в начальной школе на опре-
деление (выбор) образовательного трека 

19 Одной из земель, в которой в 2008 г. был введен свободный выбор школ, является Северный Рейн-
Вестфалия. Это было обусловлено стремлением властей повысить качество образования посредством 
увеличения конкуренции между начальными школами.



INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 26, No. 3. 2022

551INTEGRATION OF EDUCATION AND UPBRINGING

детей заставляет немецких родителей ис-
пользовать не только институциональ-
ные способы выбора школы (переезд 
в другой район, город, землю) [34; 35], 
но и неинституциональные (предостав-
ление ложного адреса, фиктивная реги-
страция ребенка у знакомых, родственни-
ков и др.) [32].

Важно обратить внимание на обвини-
тельную риторику политиков и исследо-
вателей в адрес европейских родителей, 
осуществляющих активный выбор школы 
как фактор, усиливающий социальную 
сегрегацию [25; 33; 36].

Активность взаимодействия европей-
ских родителей анализируемых стран со 
школой обусловлена институциональной 
позицией родителей в системе образова-
ния. Несмотря на провозглашаемое во всех 
странах партнерство семьи и школы, на 
практике оно реализуется в несколько усе-
ченном виде [6; 37]. Косвенным подтвер-
ждением этого выступает незначительное 
число научных работ (особенно эмпириче-
ских), посвященных исследованию соци-
ального и гражданского участия родителей 
в системе школьного образования.

Еще одним аргументом, доказыва-
ющим декларируемый характер взаимо-
действия школы с семьей, служит вы-
сказывание шведских исследователей, 
включившихся в систему школьного об-
разования как родители. Они отмечают: 
«Мы ожидали, что будем участвовать 
в обсуждениях и даже определять стра-
тегии по образовательным вопросам, 
касающимся целей и методов обучения, 
климата в классе, правил выполнения до-
машних заданий, использования мобиль-
ных телефонов, организации внеучебных 
мероприятий. Тем не менее наши просьбы 
о предоставлении нам права голоса в об-
разовании наших детей обычно отклоня-
лись. Вместо того, чтобы быть приняты-
ми в качестве компетентных сотрудников, 
на родительских встречах нам рассказы-
вали об установленных правилах, кото-
рые требовалось соблюдать» [6, p. 379]. 
Установка школы говорить о сотрудни-
честве с родителями в основном с точки 
зрения школьных прав, прав и обязанно-
стей родителей, авторитетным образом 

акцентируя внимание на права и положе-
ние родителей, характерна и для других 
европейских стран.

В поисках ответа на вопрос о причи-
нах неготовности и недоверия школьных 
властей к участию родителей в форми-
ровании актуальной школьной повест-
ки ученые провели анализ становления 
образовательных принципов в Швеции. 
Они выделили три ключевых причины, 
обусловливающие непринятие шведских 
родителей в качестве полноправного 
субъекта образовательных отношений [6].

Первая причина – это трактовка вла-
стью доминирующего субъекта, ответ-
ственного за образование детей. Школь-
ное образование, по мнению европейских 
властей, выступает общественным благом 
и подразумевает обучение терпимости 
к убеждениям других и развитие готов-
ности подчинять индивидуальные инте-
ресы коллективным, воспитание полит-
корректного и лояльного к государству 
гражданина. В этом смысле принцип обще-
ственной (государственной) ответственно-
сти за образование детей вступает в про-
тиворечие с принципом демократического 
участия родителей в образовании детей 
как позитивной и конструктивной силы. 
Исходя из этого, не только пассивные, но 
и активные родители, защищающие по-
требности и интересы (свои и детей), ста-
новятся угрозой для воплощения государ-
ственных идей, представлений об общих 
социальных интересах.

Второй причиной, препятствующей 
вовлечению родителей в школьное обра-
зование, является приоритетность прав 
детей над правами родителей. Конвенция 
о правах детей трактуется европейскими 
политиками как документ, фиксирующий 
различие между правами детей и взгляда-
ми родителей на образование своих детей. 
Родители в этом ключе рассматриваются 
как некомпетентные в вопросах образо-
вания, представляющие потенциальную 
угрозу интересам и потребностям ребен-
ка. Государство, рассматривая детей как 
самостоятельных субъектов обществен-
ных отношений, выступает защитником 
их прав и интересов, исключая из данного 
процесса родителей как посредников.
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Третьей причиной, затрудняющей уча-
стие европейских родителей в школьном 
образовании, выступает гипертрофи-
рованность идеи научно обоснованно-
го профессионализма. Ее суть сводится 
к тому, что даже хорошо информирован-
ные и разумные родители не имеют права 
влиять на образование своих детей (в том 
числе посредством участия в управлении 
школой), поскольку они не компетентны, 
у них нет доступа к базе профессиональ-
ных знаний учителей [30]. И здесь мы 
выходим на аспекты взаимоотношений 
родителей и педагогов [38; 39]. В общем 
формальном плане характер отноше-
ний европейских учителей с родителями 
строится на нейтральной основе избега-
ния конфликтов [40–42]. Как показало ис-
следование немецких ученых, наиболее 
благоприятно складываются отношения 
педагогов с высокообразованными ро-
дителями, чем с низкообразованными, 
поскольку высокообразованные родите-
ли воспринимаются учителями как рав-
ные, имеющие культурные компетенции 
выстраивания продуктивного диалога 
(умеющие договариваться) [31]. Вместе 
с тем шведские исследователи подчер-
кивают экспертность и несколько пре-
небрежительное отношение педагогов 
к родителям [6; 43]. Изучая учительский 
образ идеального родителя, ученые при-
шли к выводу, что педагоги ожидают от 
хороших родителей выполнения лишь 
двух функций: 1) информирования об 
особенностях детей для выстраивания 
образовательной траектории ребенка 
и 2) материальной помощи в обеспечении 
образовательного процесса [44].

Особую обеспокоенность ученых вы-
зывает негативная риторика педагогов 
в адрес детей с различными заболевания-
ми (а точнее их родителей, которые эти ди-
агнозы стремятся зафиксировать) [18; 27; 
45]. Их беспокойство обусловлено тем, 
что некоторые учителя, считающие себя 
превосходными знатоками инвалидности 
и болезней, высмеивают родителей как 
«слабоумных преступников» в публичном 
пространстве (социальных сетях, газетах 
и т. д.) [46]. Такие педагоги утверждают, 
что определенных видов инвалидности 

не существует или что родители преуве-
личивают симптомы заболеваний у сво-
их детей для получения определенных 
преференций [46]. Исследователи видят 
в качестве причины такого поведения 
педагогов ухудшение условий их труда. 
Недостаточное финансирование школь-
ного образования, увеличение рабочей 
нагрузки негативно влияют на самочув-
ствие учителей. Вместе с тем ученые 
подчеркивают, что неблагоприятные 
условия труда не должны влечь за собой 
неэтичное профессиональное поведение 
педагогов.

Конечно, нельзя говорить об отсут-
ствии в европейском пространстве взаи-
модействия родителей и школы вообще. 
В каждой стране имеется перечень про-
грамм и мероприятий, направленных на 
школьное сопровождение родителей. Эта 
работа ведется в двух направлениях: фор-
мирование родительских компетенций 
у всех родителей и работа школы с роди-
телями из группы риска (бедными, миг-
рантами, религиозными меньшинствами, 
родителями, чьи дети отказываются посе-
щать школу) [47–49]. В качестве примера 
деятельности школы по формированию 
родительских компетенций приведем ре-
зультаты европейского сравнительного 
исследования поддержки психического 
здоровья учащихся [50]. В онлайн-опросе 
в 2014 г. приняли участие 1 466 школ из 
10 стран (Франции, Германии, Ирландии, 
Нидерландов, Польши, Сербии, Испа-
нии, Швеции, Великобритании и Украи-
ны). Исследование показало, что школы 
в основном осуществляют информаци-
онное сопровождение родителей. Лишь 
пятая часть школ, помимо информации, 
предоставляет родителям консультации 
и поддержку. В большей мере данная ра-
бота осуществляется в Германии (около 
3,0 баллов по четырехбалльной шкале). 
В Швеции эта деятельность школы была 
оценена в 2,5 балла. Наименьшую под-
держку родителям в обеспечении психи-
ческого здоровья учащихся оказывают 
в школах Франции (0,5 баллов). Важно 
обратить внимание на более интенсив-
ную поддержку родителей учащихся на-
чальной школы, чем средней.
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Участие европейских родителей во 
внешкольной жизни детей также во многом 
обусловлено институциональными особен-
ностями системы образования (временем, 
проводимым ребенком в школе, наличием 
в школе кружков и секций, наличием до-
машнего задания, уровнем отслеживания 
образовательных результатов и др.). Об-
щей тенденцией поведения, характерной 
для современных европейских родителей, 
является увеличение времени, затрачива-
емого ими на детей.

Ограниченные возможности школь-
ных внеклассных занятий во второй по-
ловине дня во французских и немецких 
школах обуславливают включение ро-
дителей и детей в организации и ассо-
циации, предлагающие групповые меро-
приятия для местных жителей (помощь 
в выполнении домашнего задания, заня-
тия спортом, экскурсии, дебаты, прове-
дение праздников и др.) [51; 52]. Ученые 
подчеркивают, что такие связи родите-
лей с сообществом позитивно влияют не 
только на результаты обучения их детей, 
но и позволяют родителям преодолевать 
различия в статусных группах, укреплять 
солидарность, межпоколенческие связи 
и автономию жителей.

Большая часть дополнительных меро-
приятий в Швеции организуется школа-
ми [53]. Вне школы организованные меро-
приятия часто проводятся добровольными 
ассоциациями бесплатно или за неболь-
шую плату, хотя существуют и коммерче-
ские организации. Внеклассные занятия – 
важная часть повседневной шведской 
семейной жизни, в обязательном порядке 
согласованной с ребенком. Наиболее рас-
пространенные виды деятельности связа-
ны с физической активностью.

Ключевым мотивом вовлечения ро-
дителями детей в организованные меро-
приятия, по результатам исследования 
шведских ученых, является реализация 
потенциала детей и расширение их буду-
щих возможностей посредством разви-
тия социальных навыков и здоровья [53]. 

Родители среднего класса придают 
внеклассным занятиям больше важности, 
чем родители из рабочего класса. Необ-
ходимо отметить, что шведские родители 
нередко отказывают ребенку в посеще-
нии внеклассных занятий не потому, что 
у них нет денег оплатить данные услуги, 
а потому, что у них нет времени для со-
провождения детей. При этом никто из 
детей опрошенных родителей из рабоче-
го класса не занимался дорогими видами 
спорта, такими как хоккей, теннис или 
верховая езда.

Говоря о различиях в стратегиях пове-
дения родителей вне школы, хотелось бы 
обратить внимание на сосредоточенности 
немецких родителей на образовательных 
достижениях их детей. Стимулируемые 
необходимостью раннего выбора образо-
вательного трека, они достаточно много 
времени посвящают формированию об-
разовательной мотивации у детей, помо-
щи им в выполнении домашнего задания 
и подготовки к тестам, поиску и найму 
частных репетиторов [33]. Особенно дан-
ная стратегия присуща высокообразован-
ным родителям.

Страны Северной и Западной Европы 
традиционно имеют сравнительно низкие 
показатели репетиторства, но данные по-
следних лет говорят о растущем спросе 
на этот вид образовательных услуг. Этот 
спрос на частные уроки, по мнению ис-
следователей, является неявной критикой 
качества обучения в школе [54; 55]. Важ-
но отметить, что исследователи подчер-
кивают влияние родителей как заказчиков 
услуг частных репетиторов на усиление 
неравенства в образовании [54; 55]20.

Обсуждение и заключение
Проведенный анализ институциональ-

ных возможностей и практик деятельно-
сти европейских родителей по реализа-
ции детско-родительских потребностей 
и интересов в сфере школьного образо-
вания позволяет сделать несколько вы-
водов. Во-первых, несмотря на единое 

20 Oller A. C., Glasman D. Education as a Market in France: Forms and Stakes of Private Tutoring // Private 
Tutoring Across the Mediterranean: Power Dynamics and Implications for Learning and Equity ; Bray M., Maza-
wi A. E., Sultana R. G. (Eds.). Rotterdam : Sense Publishers. 2013. P. 77–91.
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европейское пространство, в каждой из 
анализируемых стран имеется особая исто-
рически сложившаяся система школь-
ного образования, в которой родителям 
отводится своя роль: во Франции и Герма-
нии родители включены в перечень субъ-
ектов образования, а в Швеции – нет.

Во-вторых, несмотря на нормативные 
различия в субъектности родителей в си-
стеме школьного образования в данных 
странах, практика реализации прав скон-
центрирована больше на осуществлении 
прав ребенка, чем прав родителей.

В-третьих, модель взаимодействия 
органов власти с родителями строится 
в большей мере на обеспечении принци-
па равенства доступа к образованию (а не 
принципа свободы выбора).

В-четвертых, политика, реализуемая 
государственной и региональной властью, 
нацелена на помощь родителям (прежде 
всего информационной, консультативной) 
в выполнении их родительских функций. 
Она ориентирована не просто на обучение 
родителей родительским навыкам, а на 
воспитание политкорректных родителей.

В-пятых, вторичность прав родите-
лей по отношению к правам детей, с од-
ной стороны, и высокий уровень доверия 
к власти и законопослушность европей-
ских родителей, с другой, снижают не-
обходимость и возможности защиты ев-
ропейскими родителями потребностей, 
интересов (своих и детей) в сфере школь-
ного образования.

Проведенный анализ европейского 
опыта показал, что институциональные 
возможности участия российских родите-
лей в системе школьного образования не 
только не уступают западным образцам, 
а в каких-то аспектах даже превосходят 
их. В российском законодательстве зало-
жены институциональные ресурсы для 
реализации социальной общностью ро-
дителей функций субъекта гражданского 
общества. Российские родители, согласно 
действующему Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» 
являются участниками системы отноше-
ний в сфере образования21, получают ряд 
правовых, организационных, экономи-
ческих гарантий. Они обладают правом 
выбора формы получения образования 
и формы обучения, организации, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, языка образования и др. Кроме того 
российские родители имеют законные ос-
нования получать информационную под-
держку и психолого-медико-педагогиче-
скую помощь, участвовать в управлении 
организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность и защищать пра-
ва и интересы как свои родительские, так 
и своих обучающихся детей22.

Несмотря на различия институцио-
нального ландшафта гражданской дея-
тельности в разных странах как в целом, 
так и в сфере школьного образования, 
у родителей европейских стран и России 
существуют схожие проблемы в реализа-
ции детско-родительских потребностей 
и интересов в сфере школьного образова-
ния. Это дает основания говорить о воз-
можности органичной адаптации, пере-
носа на российскую почву некоторых 
конструктивных зарубежных практик дея-
тельности родителей в качестве субъекта 
гражданского общества, тем более, что их 
использование допускается российским 
законодательством.

Полагаем, российские родители мо-
гут активнее использовать как минимум 
две европейские практики реализации 
и защиты детско-родительских прав и ин-
тересов в сфере школьного образования. 
Первая позитивная практика – коллектив-
ные формы защиты детско-родительских 
прав и интересов. Эта практика особенно 
актуальна при ограниченности родитель-
ских ресурсов.

Вторая позитивная практика – консо-
лидация родительских усилий по реали-
зации детско-родительских прав и инте-
ресов с местным сообществом. Благодаря 

21 Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. ст. 2, 
п. 2.30-32 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата 
обращения: 11.07.2020).

22 Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. ст. 44, п. 3.
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этому появится возможность включаться 
родителям и детям в групповые практики, 
мероприятия для местных жителей. Такая 
взаимосвязь родителей и детей с местным 
сообществом позволит не только решать 
детско-родительские проблемы в сфере 
образования, но и даст возможность ро-
дителям и детям преодолевать различия 
в статусных группах, укреплять солидар-
ность, межпоколенческие связи.

Научная значимость работы состоит 
в приращении социального знания о тен-
денциях развития, особенностях, пробле-
мах гражданского общества в современ-
ном контексте. Полученные результаты 
вносят вклад в развитие концепции со-
циальной общности родителей как субъ-
екта гражданского общества и позволяют 

говорить о потенциале превращения рос-
сийского родительства в его нового актора.

Статья представляет интерес для ис-
следователей общественных наук, изуча-
ющих перспективы развития гражданского 
общества в России и проблемы интегра-
ции родителей в него; образовательного 
менеджмента, занимающегося разработ-
кой программ взаимодействия родитель-
ского сообщества со школой и органами 
власти; гражданских активистов.

Перспективным видится аналогичное 
исследование деятельности американ-
ских родителей как социальной общности 
страны, в которой на протяжении дли-
тельного времени формировался слож-
ный и противоречивый опыт реализации 
принципов гражданского общества.
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Аннотация
Введение. Тема патриотизма – одна из самых распространенных в официальном дискурсе по отношению 
к российской молодежи. Однако данная проблема не имеет однозначной концептуальной трактовки и со-
гласованного механизма реализации на разных уровнях. Цель статьи – оценка степени влияния особенно-
стей регионов, их социокультурной, информационной и институциональной среды на понимание старши-
ми школьниками содержания патриотизма, доминирующий в их сознании тип патриотизма и отношение 
к патриотическому воспитанию в современной России.
Материалы и методы. Статья основана на материалах проведенного в 2020 г. опроса учащихся 8–11 клас-
сов 10 регионов Сибирского Федерального округа (n = 2 050 чел.; выборка несвязанная квотная с контро-
лем возраста, класса, типа населенного пункта и региона проживания). Данные были собраны методом 
прямого анкетирования по месту учебы респондентов.
Результаты исследования. Показано общее преобладание у старших школьников регионов Сибирского 
Федерального округа эмоциональной трактовки патриотизма. Выявлена большая распространенность мо-
дели «слепого» патриотизма и его понимания в деятельностном аспекте среди учащихся из национальных 
республик и «конструктивного» патриотизма в сознании молодежи административных регионов. В каче-
стве детерминант данного размежевания определены социокультурные особенности среды, ценностные 
ориентации, текущий и потенциальный уровень политического участия молодежи, уровень ее доверия 
общественно-политическим институтам. Обнаружено влияние доминирующих моделей патриотизма 
и степени вовлеченности школьников в систему патриотического воспитания на их отношение к данной 
системе, оценку эффективности форм и методов ее реализации. На основании проведенного анализа до-
казана возможность применения типологизации патриотизма на «конструктивный» и «слепой» не только 
на страновом, но и на региональном уровне в условиях сложносоставных обществ.
Обсуждение и заключение. Выводы и материалы исследования могут быть востребованы органами 
управления государственной молодежной политикой, патриотическими и молодежными общественно-по-
литическими организациями, образовательными учреждениями, а также использованы в научных иссле-
дованиях по политическим наукам и социологии молодежи.

Ключевые слова: молодежь, школьник, патриотизм, патриотическое воспитание, политическое сознание, 
политические установки, регион, Сибирский Федеральный округ
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Abstract
Introduction. The issue of patriotism tends to be one of the most discussed in official discourse on the Russian 
youth. Still the issue lacks explicit conceptual interpretation and consistent mechanism of implementation at diffe-
rent levels. The article aims at evaluating the scope of influence of the specifics of the regions, their socio-cultural, 
informational and institutional environment on the way senior school children understand patriotism, the type of 
patriotism dominating their conscience and their attitude to patriotic education in Russia.
Materials and Methods. The article draws on the surveys of the pupils of 8th–11th grades of secondary schools 
in 10 regions of  Siberian Federal District (n =2 050 people; non-linked quota samples with monitoring age, 
grade, type of locality and region). The data were collected through direct questionnaires at the respondentsʼ 
place of study.
Results. The article has revealed prevailing emotional interpretation of patriotism by senior school children. The 
model of “blind” patriotism and its activity-orientated interpretation are wide-spread among school children of 
national republics, while “constructive” patriotism is spread among school children of administrative regions. 
The factors determining this split are peculiarities of the environment, values, current and prospective political 
involvement of the youth, the level of its trust for social and political institutions. The article has traced the in-
fluence of the dominant models of patriotism and the degree of school children involvement into the system of 
patriotic education on their attitude to this system, their evaluation of its forms and methods. Based on the con-
ducted survey the article has proved the consistency of applying models of “constructive” and “blind” patriotism 
to composite societies on both a country and a region level.
Discussion and Conclusion. The conclusions and the materials of the research can be useful for state departments 
of youth policy, youth social and political organizations, institutions of education as well as for research in politics 
and sociology of youth.

Keywords: youth, school student, patriotism, patriotic education, political consciousness, political attitudes, re-
gion, Siberian Federal District
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Введение
На фоне современных вызовов за-

крепление патриотических установок 
в молодежной среде выступает одним 
из приоритетов российской молодежной 
и образовательной политики, представля-
ется ключевым фактором создания фун-
дамента дальнейшего развития государ-
ства и общества. Новая волна интереса 
к данной тематике была инициирована 
введением компонента патриотического 
воспитания во ФГОСы всех уровней. В то 
же время концепт патриотизма не имеет 
однозначной трактовки в массовом созна-
нии россиян и единого согласованного ме-
ханизма формирования. Кроме того, целе-
направленное масштабное продвижение 
патриотизма как формы самоидентифи-
кации со своей страной, этнической или 
социальной группой, местом проживания 
содержит потенциальную угрозу пере-
хода грани шовинизма и национализма 
с их агрессивным восприятием «других». 
В связи с этим особую актуальность при-
обретают исследования состояния и ме-
ханизмов закрепления патриотических 
ценностей в молодежной среде сложно-
составных, в частности полиэтнических, 
социумов. Наглядным примером таких со-
обществ выступает Сибирь как макроре-
гион, включающий административно-тер-
риториальные и национальные субъекты 
Российской Федерации (РФ), со своими 
социально-экономическими и социокуль-
турными особенностями. 

Целью статьи является анализ пред-
ставлений старших школьников о со-
держании патриотизма, выявление ха-
рактерных для них типов патриотизма 
и отношения к патриотическому воспи-
танию в современной России в контексте 
специфики социокультурной, информа-
ционной и институциональной среды ре-
гионов Сибирского Федерального округа.

Обзор литературы
Сложность операционализации про-

блемного поля исследования обусловлена 
прежде всего отсутствием однозначного 
определения самой категории «патрио-
тизм», которая постоянно находится в ор-
бите научных дискуссий [1; 2]. В целом все 

предложенные трактовки содержания пат-
риотизма можно разделить на два подхода. 
В первом случае акцент делается на опре-
делении содержательных черт патриотиз-
ма по примеру «любви к Родине». Второй 
путь предусматривает характеристику 
его конкретных типов, которые выделя-
ются в виде различных дихотомий. Если 
первый подход является менее дискусси-
онным и в основном опирается на описа-
тельные исследования, рассматривающие 
патриотизм как одномерный конструкт, 
то второй – демонстрирует значительный 
плюрализм мнений, обусловленный тем, 
что схожие на практике образы патриотов 
в зависимости от выбранного основания 
классификации в различных исследова-
ниях именуются по-разному. «Ключевы-
ми точками дискурса» (в данном подхо-
де – прим. авт.) являются следующие: 
«“рациональное (осознанное) – иррацио-
нальное (интуитивное)”, “пассивное (со-
зерцательное) – активное (деятельное)”, 
“традиционное – современное”, “дона-
циональное – национальное”, “государ-
ственное – гражданское”» [3, с. 153].

Применительно к данной статье осо-
бое значение имеет деление патриотизма 
на «слепой» и «конструктивный», под-
робная характеристика которых была дана 
Р. Шатцем, Э. Стаубом и Г. Лавином [4]. 
По их мнению, для первого типа характер-
на привязанность к своей стране и ее поло-
жительная оценка, дополняемая нетерпи-
мостью к критике своего государства. При 
этом исследователи отмечают, что «сле-
пому» патриотизму присущи черты дог-
матизма и идеологии консерватизма [4]. 
В свою очередь, «гражданский» или «кон-
структивный» патриотизм соотносит лю-
бовь к своей стране с анализом и критикой 
существующего в ней положения и стрем-
лением изменить его к лучшему. Россий-
ские ученые указывают на возможность 
представления данной дихотомии в терми-
нах «иррационального» и «рационально-
го» патриотизма [3, с. 153].

Дальнейшее развитие концепции 
«слепого» и «конструктивного» патрио-
тизма получила в работах Е. Давидо-
ва, рассмотревшего вопрос их соотно-
шения при выражении национальной 
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идентичности [5]. М. Сакердей и С. Рок-
кас выделяли факторы, способствующие 
формированию «конструктивного» пат-
риотизма [6], Ш. Ричи акцентировал вни-
мание на значимости гражданского уча-
стия в данном процессе [7], а Т. Сумино 
отмечал роль образования в преодолении 
«слепого» патриотизма [8].

Глобализация и сетевое общество вно-
сят свои коррективы в наполнение и зна-
чимость концепта патриотизма, создавая 
условия для виртуальных социально-по-
литических [9] и наднациональных [10; 
11] идентичностей. Г. Ариэли на основе 
изучения общественного мнения в разви-
тых странах констатирует отрицательную 
связь между глобализацией и уровнем 
патриотизма [12].

В современных исследованиях сохра-
няется представление о патриотизме как 
одной из ценностных основ формирова-
ния гражданской (национальной) иден-
тичности, необходимой для стабильности 
государства и общества [13–15]. Оценка 
роли патриотизма в указанных процессах 
на кейсах отдельных государств давалась 
Р. Хименесом, Д. Р. Портильо, Л. Н. Ар-
дой, П. Гудом, Р. Маржецким [16–18]. При 
этом ставилась проблема его возможной 
трансформации в национализм [19]. 

В настоящее время отмечается воз-
действие глобализации на национальную 
идентичность и на постсоветском про-
странстве [20], анализируются особенно-
сти различных типов патриотизма, выде-
ляемых в российском обществе [21; 22], 
делается попытка поиска конструктивно-
го концепта патриотизма в общественном 
сознании россиян [23].

Среди исследований по молодежной 
тематике значительная часть авторов рас-
сматривает эту социально-демографиче-
скую группу как основной адресат пат-
риотического воспитания и формирования 
национально-гражданской идентично-
сти [24; 25]. Влияние происходящих гло-
бальных социокультурных трансформаций 
на формирование национально-граждан-
ской идентичности российской молоде-
жи выявляли Т. Н. Самсонова и В. В. Ти-
тов. По их мнению, «в политическом 
сознании молодых россиян отчетливо 

прослеживается установка на социаль-
но-психологический патернализм, обра-
щенный к государственной власти. Дан-
ная установка причудливо сочетается 
с поведенческим прагматизмом и тенден-
цией негативизации политической реаль-
ности, в значительной мере подпитыва-
емой информационной “повесткой дняˮ 
Рунета» [26, с. 152].

Подобная позиция представлена еще 
в ряде публикаций [27; 28], авторы кото-
рых констатируют преобладание в мо-
лодежной среде «пассивных патрио-
тических установок, высокая степень 
лояльности власти, конформизм, слабость 
критического осмысления происходящего 
в стране, преобладание милитаристских 
трактовок патриотизма» и делают вывод 
о том, что «гражданско-патриотические 
ориентации постсоветской молодежи по 
своему содержанию в большей степе-
ни соответствуют “слепому” патриотиз-
му» [28, с. 129].

Влияние ценностных ориентиров мо- 
лодых людей на их восприятие и смыс-
ловое наполнение патриотизма, содер-
жательные и проблемные аспекты пат-
риотического воспитания российской 
молодежи выступили объектом исследова-
ний С. Г. Ивченкова, Е. В. Сайгановой [29], 
В. Е. Зиненко [30] и А. Г. Саниной [31]. 
На основе сравнения гражданского об-
разования и патриотического воспита-
ния А. Г. Санина делает перспективный 
для данного исследования вывод о том, 
что «если гражданское образование 
и национально-государственное строи-
тельство в большей степени позволяют 
реализовать когнитивный, нормативно- 
ценностный и поведенческий компонен-
ты государственной идентичности, то 
патриотическое воспитание per se, доми-
нирующее в российских программных 
документах, направлено лишь на один, 
эмоциональный, компонент. Поэтому оно  
наиболее размыто в целевом и в инстру-
ментальном плане, что ведет к угро-
зе формирования слепого патриотизма 
и продуцированию национальных и ин-
тернациональных конфликтов» [31, с. 52]. 

На этом фоне лишь отдельные авторы 
выделяют роль региональной специфики 
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в самоидентификации молодежи1, в том 
числе в регионах Сибирского Федераль-
ного округа (СФО) [32–34].

Таким образом, в западных научных 
исследованиях проблематика патриотизма 
рассматривается фрагментарно, как один 
из аспектов изучения гражданской иден-
тичности. В отечественных публикациях, 
несмотря на значительное количество 
работ по данной тематике, наблюдается 
перенос акцента с анализа ценностных 
основ и индикаторов патриотизма на орга-
низационные и ресурсные проблемы пат-
риотического воспитания.

Материалы и методы
В рамках тематики статьи в 2020 г. 

Центром политического анализа и техно-
логий Алтайского государственного уни-
верситета был проведен опрос учащихся 
8–11 классов 10 регионов Сибирского Фе-
дерального округа, посвященный изуче-
нию понимания старшими школьниками 
смысла патриотизма, доминирующей 
у них структуры идентичностей и места 
в ней ценностей патриотизма, степени 
включенности школьников в систему пат-
риотического воспитания, их оценки эф-
фективности данной системы и видению 
перспектив ее развития. Объем выборки 
составил 2 050 чел.; выборка несвязан-
ная квотная с контролем возраста, класса, 
типа населенного пункта и региона про-
живания. Все респонденты были проин-
формированы об участии в исследовании. 

Данные были собраны методом прямо-
го анкетирования по месту учебы респон-
дентов и обработаны в программе SPSS.

50,6 % выборки составили мужчины, 
49,4 % – женщины. По возрастным кате-
гориям респонденты распределились сле-
дующим образом: 13 лет – 2,8 %, 14 лет – 
18,2 %, 15 лет – 29,2 %, 16 лет – 26,9 %, 
17 лет – 21,9 %, 18 лет – 0,2 %. Среди 
опрошенных ученики 8 класса составили 
15,8 %, 9 класса – 31,3 %, 10 класса – 25,1 %, 

11 класса – 27,7 %. К семьям с доходом до 
10 000 руб. относятся 5,0 % респонден-
тов, с доходом 10 000–15 000 руб. – 7,4 %, 
15 000–25 000 руб. – 17,2 %, 25 000–
40 000 руб. – 19,2 %, свыше 40 000 руб. – 
17,0 %, затруднились оценить доход своей 
семьи 34,1 % респондентов.

Для целей статьи в рамках собран-
ной базы данных были сформированы 
две подвыборки по переменной «тип ре-
гиона». В первую вошли национальные 
регионы СФО (Республики Алтай, Хака-
сия, Тыва). По итогам 2020 г. они попали 
в десятку наиболее проблемных субъек-
тов РФ по показателям социально-эконо-
мического развития: Республики Алтай 
и Тыва находятся на 83 и 84-й позициях 
соответственно, Республика Хакасия за-
нимает 78-е место2. Вторую подвыборку 
составили административные субъекты 
РФ, среди которых в составе СФО пред-
ставлены все социально-экономические 
типы регионов: промышленно развитые 
(Красноярский край, Омская и Новоси-
бирская области), аграрные и добыва-
ющие (Алтайский край, Кемеровская, 
Томская и Иркутская области).

Результаты исследования
Проведенное исследование показывает, 

что среди школьников 8–11 классов в СФО 
преобладает эмоциональная трактовка пат-
риотизма как любви к Родине и родной при-
роде, гордости за историю и военное прош-
лое страны, уважение традиций.

При этом для учащихся из нацио-
нальных республик характерно более 
многозначное и в то же время деятель-
ностное понимание патриотизма: свыше 
половины из них определили изучаемое 
явление не только как «любовь к Роди-
не» (73,4 %), но и «готовность к защи-
те своей страны» (59,9 %), «бережное 
отношение к культуре своего народа» 
(50,6 %), «уважение к истории страны 
и памяти прошлых поколений» (56,4 %), 

1 Арутюнова Е. М. Государственно-гражданская и этническая идентичности молодежи: общероссий-
ский контекст и региональная специфика // Россия реформирующаяся: ежегодник. Вып. 15 / Отв. ред. 
М. К. Горшков. М. : Новый Хронограф, 2017. С. 259–272. URL: https://www.isras.ru/publ.html?id=5044 (дата 
обращения 11.11.2021).

2 Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2020 года [Электронный ре-
сурс]. URL: https://riarating.ru/infografika/20210531/630201353.html (дата обращения: 11.11.2021).

https://www.isras.ru/publ.html?id=5044
https://riarating.ru/infografika/20210531/630201353.html
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«любовь к родной природе» (51,6 %). На 
этом фоне в административных регионах 
у большинства школьников патриотизм 
ассоциируется только с «любовью к Ро-
дине» (66,7 % респондентов), «готовно-
стью к защите своей страны» (51,2 %) 
и «уважением истории страны и памяти 
прошлых поколений» (50,9 %). Наиболь-
шее размежевание подростков регионов 
происходит по отношению к следующим 
критериям патриотизма: «труд на благо 
своей страны» (58,7 % опрошенных в на-
циональных республиках и 42,1 % в ад-
министративных субъектах), «чувство 

Р и с.  1.  Распределение ответов школьников СФО на вопрос: «Что Вы понимаете под патриотизмом?», %
F i g.  1.  Distribution of answers of schoolchildren of the Siberian Federal District to the question:  

“What do you mean under patriotism?”, %

долга и ответственности» (51,3 и 40,7 % 
соответственно) (рис. 1). 

Выявленное соотношение смыслов 
патриотизма дает основание говорить 
о склонности школьников национальных 
республик к «слепой» (этатистской) моде-
ли патриотизма, с позиций которой быть 
патриотом значит «любить свою страну» 
(74,4 %), «работать и действовать для ее 
процветания» (51,6 %), «стремиться к из-
менению положения дел в стране для 
того, чтобы обеспечить достойное буду-
щее ее народа» (47,1 %), «защищать свою 
страну от любых нападок и обвинений» 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Затрудняюсь ответить / Difficult to answer

Участие в патриотических организациях / Participation in 
patriotic organizations

Гордость за военное прошлое и настоящее страны / Pride in 
the country's military past and present

Стремление изолироваться от других народов мира / The 
desire to isolate from other peoples of the world

Бережное отношение к культуре своего народа / Respect for 
the culture of your people

Любовь к родной природе / Love for native nature

Готовность к самопожертвованию ради своей страны / 
Willingness to sacrifice for the sake of their country

Готовность к защите своей страны / Ready to defend your 
country

Чувство долга и ответственности / A sense of duty and 
responsibility

Любовь к Родине / Love to motherland

Уважение истории страны и памяти прошлых поколений / 
Respect for the history of the country and the memory of past 

generations

Труд на благо своей страны / Labor for the good of your 
country

Укрепление семейных ценностей / Strengthening family 
values

Уважение традиций / Respect for tradition

Национальные регионы / National regions Административные регионы / Administrative regions
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(36,2 %). Патриотом не может или ско-
рее не может считаться уклоняющийся 
от службы в армии (так считают 67,9 % 
респондентов в национальных республи-
ках и 57,3 % в остальных регионах СФО), 
работающий в иностранной фирме (43,3 
и 36,1 % соответственно), имеющий вто-
рое гражданство (48,4 и 43,2 %) и не зна-
ющий государственной символики (37,8 
и 32,7 %) (рис. 2). Полученные результа-
ты согласуются с выводом Е. М. Арутю-
новой о том, что «в регионах, особенно 
в республиках, ситуация с государствен-
но-гражданской идентичностью зачастую 
лучше, чем в центре и в целом по россий-
ским данным, а ощущающих ответствен-
ность за судьбу страны немного больше»3.

Среди школьников административ-
ных регионов шире представлен «кон-
структивный» патриотизм как возмож-
ность для патриота «критиковать власть 
своей страны» (41,2 против 29,9 %), «пуб-
лично высказывать мнение, не совпада-
ющее с точкой зрения государства» (46,1 
и 42,9 %), «поддержки перемен в интере-
сах общества» (61,8 и 57,4 %). Соответ-
ственно, быть патриотом для них значит 
не столько «работать и действовать для 
процветания страны» (40,7 %), сколь-
ко «стремиться к изменению положения 
дел в стране для того, чтобы обеспечить 
достойное будущее ее народа» (47,6 %) 
и «говорить о своей стране правду, какой 
бы горькой она ни была» (32,6 %).

Информационные компоненты пат-
риотизма (знание государственной сим-
волики, истории своей страны и происхо-
дящих в ней событий) не выступают для 
старших школьников СФО значимыми 
критериями изучаемого явления (рис. 2).

Распространение в национальных рес-
публиках элементов «слепого» патриотиз-
ма обусловлено влиянием трех факторов. 
Во-первых, молодежь национальных ре-
гионов больше подвержена влиянию тра-
диционалистской среды, а потому чаще, 
чем в административных регионах, разде-
ляет традиционные, консервативные цен-
ности (порядок, сохранение традиций, 
интересы государства и своей этнической 

группы) и демонстрирует более высокое 
доверие к государственным институтам 
(рис. 3, 4). 

Во-вторых, несмотря на универсали-
зацию информационного поля молодежи 
в связи с почти тотальным включением 
ее в интернет-среду, в национальных ре-
гионах СФО сохраняется значимое влия-
ние центрального и местного телевиде-
ния, аудитория которых здесь на 10 % 
превышает аналогичную группу в адми-
нистративных регионах СФО (рис. 5). 
Это приводит к бóльшему погружению 
школьников из республик в официаль-
ный общественно-политический дискурс 
и локальный новостийный поток. 

В-третьих, в программах патриотиче-
ского воспитания в национальных субъек-
тах СФО существенное внимание уделяется 
сохранению семейных ценностей, нацио-
нальных традиций и культуры и развитию 
военно-мобилизационных патриотических 
практик, что находит свое отражение в по-
нимании школьниками содержания патрио-
тизма. В свою очередь, в административ-
но-территориальных субъектах СФО выше 
реальная и потенциальная вовлеченность 
учащейся молодежи в различные обще-
ственно-политические акции и проекты, 
в том числе протестного характера, высту-
пающие одним из оснований «конструктив-
ного» патриотизма (рис. 6).

При этом школьники обоих типов ре-
гионов СФО продемонстрировали при-
мерно одинаковые общий уровень вклю-
ченности в систему патриотического 
воспитания (в мероприятиях патриотиче-
ской направленности за последние 2 года 
участвовали 49,8 % опрошенных в кра-
ях и областях и 47,4 % в национальных 
республиках), а также степень участия 
в отдельных видах мероприятий (рис. 7). 
Учащиеся административных субъек-
тов предпочитают в рамках патриотиче-
ского воспитания посещать различного 
рода музеи (эту форму отметили 40,3 % 
опрошенных), в то время как школьники 
в республиках активнее участвуют в фес-
тивалях и конкурсах по патриотической 
тематике (15,7 %) (рис. 7). 

3 Арутюнова Е. М. Государственно-гражданская и этническая идентичности молодежи: общероссий-
ский контекст и региональная специфика. С. 271.
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Р и с.  4.  Уровень доверия старших школьников общественно-политическим институтам, %
F i g.  4.  The level of trust of senior schoolchildren of the Siberian Federal District to social and political 

institutions, %

Р и с.  3.  Иерархия ценностных ориентаций старших школьников, %
F i g.  3.  Hierarchy of value orientations of senior high school students of the Siberian Federal District, %
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Р и с.  5.  Источники информации о политике у старших школьников, %
F i g.  5.  Sources of information about politics among senior schoolchildren of the regions  

of the Siberian Federal District, %
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Р и с.  6.  Уровень текущего и потенциал политического участия старших школьников, % 
F i g.  6.  The level of current and potential of political participation of senior schoolchildren, % 
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Кроме того, учащиеся национальных 
регионов сильнее поляризованы по степе-
ни инкорпорации в систему патриотиче-
ского воспитания: вовлеченные в нее более 
последовательно и интенсивно включены 
в работу центров военно-патриотического 
воспитания, в связи с чем они чаще, чем 
респонденты из других регионов, отме-
чали значимую роль в патриотическом 
воспитании патриотических организаций 
(32,7 и 24,4 % соответственно) и армии 
(26,6 и 18,9 %), но критичнее относятся 
к наделению семьи данной функцией. 

Учащиеся старших классов из адми-
нистративных субъектов ориентированы 
на индивидуальное восприятие патрио-
тизма, что подтверждает 19,1 % ответов 
о том, что у патриотического воспитания 

Р и с.  7.  Степень участия старших школьников в мероприятиях патриотической направленности  
за последние 2 года, %

F i g.  7.  Participation of senior schoolchildren of the Siberian Federal District in patriotic  
events over the past 2 years, %

не должно быть институционализирован-
ных агентов (в республиках так думают 
14,7 % опрошенных), 63,9 % уверены, что 
«патриотизм – это глубоко личное чув-
ство, которое нельзя навязывать извне» 
(в республиках – 58,3 %). 

Выявленное размежевание школьни-
ков СФО по доминирующим типам пат-
риотизма и представлениям о приори-
тетных агентах патриотической работы 
подтвердили и ответы на вопрос: что не-
обходимо делать для формирования пат-
риотических ценностей среди молодежи? 
Учащиеся республик ответили на него 
более традиционно, выбрав варианты 
«воспитание в школе, институте, семье» 
(52,2 %) и «создание патриотических 
кружков, организаций, клубов» (27,6 %). 
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Респонденты из административных субъ-
ектов посчитали, что в современном об-
ществе «патриотизм нельзя оторвать от 
комфортности и благосостояния граж-
дан» [35, с. 24], выделив среди средств его 

Р и с.  8.  Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, необходимо делать  
для формирования патриотических ценностей среди молодежи?», % 

F i g.  8.  Distribution of respondentsʼ answers to the question: “What, in Your opinion, 
needs to be done to form patriotic values among young people?”, %

формирования необходимость улучшения 
условий жизни населения (44,0 %) и под-
нятия престижа страны в мире (30,5 %), 
что согласуется с моделью «конструктив-
ного патриотизма» (рис. 8). 
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Меньшая численность локальных 
сообществ при разреженности инфор-
мационного фона в муниципалитетах 
национальных республик повышает за-
метность для их населения мероприятий 
патриотической направленности, обусла-
вливая положительную оценку школьни-
ками данных регионов основных форм 
патриотической работы, особенно патрио-
тических фестивалей и конкурсов (рис. 9).

Опираясь на ситуацию в своих ре-
гионах, старшие школьники из нацио-
нальных республик более позитивно 

оценивают динамику патриотических на-
строений в обществе за последние годы – 
7,1 % отметили, что они увеличились 
значительно, 14,7 % – несколько увеличи-
лись. В административных регионах оцен-
ки противоположны – 13,4 % посчитали, 
что уровень патриотизма в обществе не 
изменился, 15,2 – несколько уменьшился, 
16,8 % – уменьшился значительно. В то 
же время 47,8 % учащихся в республиках 
затруднились ответить на этот вопрос, 
а в регионах с преобладанием русского 
населения доля таковых составила 37,1 %.  

Р и с.  9.  Оценка школьниками степени эффективности методов патриотического воспитания, %
F i g.  9.  Schoolchildren assess the degree of effectiveness of methods of patriotic education, %
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Учащиеся 8–11 классов из национальных 
республик чаще респондентов из других 
регионов полностью (12,2 %) или скорее 
(23,4 %) поддерживают введение обяза-
тельного патриотического воспитания 
в школах и вузах (в других регионах – 8,7 
и 16,1 % соответственно). 

Помимо обозначенного базового раз-
межевания субъектов СФО по домини-
рующим в сознании старших школьни-
ков моделям патриотизма и отношению 
к патриотическому воспитанию, можно 
констатировать и наличие внутренних 
различий в подвыборке национальных 
регионов.

Наиболее близким к модели «слепо-
го» патриотизма, с преобладанием дея-
тельностного аспекта в его трактовке, яв-
ляется кейс Республики Тыва. Так, 78,3 % 
учащихся региона понимают под патрио-
тизмом «любовь к Родине», 67 – «труд на 
благо своей страны», 64,2 – «готовность 
к защите своей страны», 55,7 – «чувство 
долга и ответственности», 44,3 – «готов-
ность к самопожертвованию ради своей 
страны», 31,1 % – участие в работе пат-
риотических организаций. Сочетание 
данных установок с убежденностью, что 
«Россия была и остается великой мировой 
державой» (41,5 %), а «чувство гордости 
за достижения страны на международной 
арене» входит в признаки патриотизма 
(76,4 %), придают последнему держав-
ный характер. 

Самым эффективным способом фор-
мирования патриотических ценностей 
среди молодежи школьники Тывы счита-
ют патриотическое воспитание в школе, 
институте, семье (55,7 %), при этом чаще, 
чем в других субъектах СФО, выделяя 
приоритетную роль в данном процес-
се учреждений образования (их назвали 
основным субъектом патриотического 
воспитания 45,3 % опрошенных) и пат-
риотических организаций (35,8 %). По-
добное смещение значимости агентов 
воспитания обусловлено наблюдающим-
ся в республике рассогласованием меж-
ду традициями семейного воспитания, 
с одной стороны, и происходящими со-
циально-демографическими процессами, 
с другой, что повышает роль учреждений 

образования в социализации детей и под-
ростков. В целом, Республика Тыва харак-
теризуется одним из самых высоких уров-
ней вовлеченности школьников в систему 
патриотического воспитания (51,9 %) при 
максимальной самоидентификации моло-
дежи в качестве патриотов (51,9 %).

В Республике Алтай наблюдается зна-
чимый процент сторонников «формаль-
ного» патриотизма, отмечающих в каче-
стве критериев понятие празднования 
исторических событий и юбилеев (23 %) 
и обсуждение патриотических тем (14 %). 
Это во многом детерминировано сложи-
вшейся в регионе практикой патриотиче-
ской работы, при которой 24 % респон-
дентов имеют опыт участия в фестивалях 
и конкурсах патриотической направлен-
ности, что в два раза превышает показа-
тель остальных субъектов СФО. Кроме 
того, в Республике Алтай наблюдается 
локальный патриотизм, формируемый со-
циокультурной детерминантой: 82 % 
старших школьников ассоциируют пат-
риотизм с «любовью и уважением к свое-
му языку, культуре», а 77 % – с «чувством 
привязанности к “малой родинеˮ».

Особое положение среди националь-
ных регионов СФО занимает Республика 
Хакасия, где прослеживается сочетание 
двух моделей патриотизма. Наличие силь-
ных «левых» настроений и избранного 
оппозиционного губернатора от КПРФ, 
преобладание русских в структуре насе-
ления региона обуславливают схожесть 
республики по многим измеряемым пара-
метрам с административными субъекта-
ми СФО. «Конструктивный» патриотизм 
у школьников Хакасии проявляется во 
включении ими в образ патриота «стрем-
ления к изменению положения дел в стра-
не для того, чтобы обеспечить достойное 
будущее ее народа» (53,8 %) и требования 
«говорить о своей стране правду, какой 
бы горькой она ни была» (34 %), а также 
в убежденности, что «патриотизм – это 
глубоко личное чувство и его нельзя навя-
зывать людям» (65,1 %). С данной моде-
лью согласуется и то, что приоритетным 
фактором формирования патриотизма 
школьники Хакасии отметили «улучше-
ние условий жизни населения, создание 
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рабочих мест, повышение зарплаты, 
предоставление жилья» (51,9 %), а сре-
ди субъектов патриотического воспита-
ния указали политические партии (16 %) 
и СМИ (15,1 %). С другой стороны, мо-
лодежь региона позитивно воспринима-
ет его полиэтническую среду и больше, 
чем в других субъектах СФО, включает 
в индикаторы патриотизма «уважение 
традиций» (60,4 %). В то же время Хака-
сия демонстрирует один из самых низких 
в СФО уровней вовлеченности молодых 
людей в систему патриотического воспи-
тания (58 % респондентов за последние 
два года не участвовали в мероприятиях 
патриотической направленности) и са-
моидентификации в качестве патриотов 
(36,8 %).

Несмотря на существенные различия 
административных субъектов СФО по 
социально-экономическим параметрам 
и уровню жизни населения, молодежи 
присуще схожее восприятие патриотизма, 
обусловленное единством информацион-
но-коммуникативного пространства со-
временного сетевого общества и социо-
культурной среды регионов. По сравнению 
с национальными территориями в них 
больше проявляет себя модель «конструк-
тивного» патриотизма. Почти половина 
школьников в Алтайском крае, Омской 
и Томской областях выделяет в качестве 
индикаторов патриотизма «публичное 
высказывание мнения, не совпадающее 
с точкой зрения государства» (44,9, 51,4 
и 44,6 % соответственно), «критику вла-
сти своей страны» (41,4, 45,5 и 41,9 %), 
«поддержку перемен в интересах обще-
ства» (64,2, 65,5 и 65,2 %). Также значи-
мые элементы этой модели наблюдаются 
в Красноярском крае (48,2 % респонден-
тов ассоциируют патриотизм с «публич-
ным высказыванием мнения, не совпа-
дающего с точкой зрения государства», 
43,4 % – с «критикой власти своей стра-
ны») и Новосибирской области (41,6 % 
допускают для патриота «критику власти 
своей страны»). Кроме того, учащиеся 
Кемеровской, Новосибирской и Омской 
областей меньше всех связывают патрио-
тизм с проявлением институциональных 
признаков. По их мнению, патриотизму 

не противоречит работа в иностранной 
фирме (так считают 48,6 % респондентов 
в Омской, 46,8 % – в Кемеровской, 45 % – 
Томской областях и 42,6 % – в Краснояр-
ском крае), наличие второго гражданства 
(41,2 % – в Кемеровской области, 38,8 % – 
в Омской и 36,7 % – в Томской областях), 
счетов и имущества за рубежом (34,9 % – 
в Омской области, 34,3 % – в Кемеров-
ской и 31,7 % – в Томской областях), 
а также желание переехать в другую 
страну (34,7 % – в Кемеровской области 
и 33,8 % – в Красноярском крае).

Таким образом, результаты прове-
денного исследования позволяют кон-
статировать, что современное состояние 
патриотических ценностей и установок 
российской учащейся молодежи нельзя 
анализировать без учета влияния на них 
региональной социокультурной, эконо-
мической и информационной специфики.

Обсуждение и заключение
Сравнение кейсов национальных и ад-

министративных субъектов РФ, входящих 
в состав Сибирского Федерального окру-
га, показало, что, несмотря на идущие 
процессы глобализации информационно-
го пространства и размывания границ ми-
ровосприятия, сохраняется воздействие 
социокультурной среды регионов на 
ценностно-когнитивные характеристики 
молодежи, структуру ее идентичностей, 
политические установки и практики. Это 
находит отражение и в дифференциации 
понимания старшими школьниками со-
держания патриотизма, доминирующих 
в их сознании его типов и отношения 
к патриотическому воспитанию в совре-
менной России.

Учащиеся старших классов регионов 
СФО в целом воспринимают патриотизм 
как элемент эмоциональной сферы лич-
ности, чувство любви и гордости за свою 
страну. При этом в национальных респуб-
ликах присутствует и значимая установка 
на деятельностное выражение патриоти-
ческих чувств через труд, защиту своей 
страны, вплоть до самопожертвования. 

Сочетание различия трактовок школь-
никами патриотизма с их самопозицио-
нированием по отношению к государству, 
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иерархией ценностей и перечнем допу-
стимых форм политического участия со-
здает основу для формирования в созна-
нии молодых людей «конструктивной» 
или «слепой» моделей патриотизма. По-
следняя более характерна для нацио-
нальных республик, в то время как в ад-
министративных субъектах преобладает 
«конструктивный» патриотизм. Также 
в национальных регионах СФО наблю-
дается более институционализированный 
формат вовлечения подростков в систему 
патриотического воспитания, в результа-
те чего они позитивнее оценивают сложи-
вшуюся систему и перспективы патрио-
тической работы в молодежной среде. 

В практической плоскости получен-
ные выводы могут содействовать рабо-
те различных акторов патриотического 

воспитания (органов управления госу-
дарственной молодежной политикой, пат-
риотических организаций, молодежных 
общественно-политических организаций, 
учреждений образования) по выстраи-
ванию конструктивного взаимодействия 
с молодежной средой.

В научном аспекте выявленное раз-
межевание патриотических ценностей 
и установок доказывает возможность 
применения классификации патриотизма 
на «конструктивный» и «слепой» не толь-
ко на страновом уровне, что преобладает 
в зарубежных исследованиях, но и на ре-
гиональном в условиях сложносоставных 
обществ. Вместе с тем вывод, сделанный 
применительно к регионам СФО, требу-
ет дальнейшей верификации на более ши-
рокой выборке российских регионов. 
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