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Оригинальная статья

Индикаторы взаимосвязи системы образования  
и рынка труда: разработка и апробация

И. С. Степусь , А. О. Аверьянов, В. А. Гуртов
Петрозаводский государственный университет,  

г. Петрозаводск, Российская Федерация 
 stepus@petrsu.ru 

Аннотация
Введение. Обеспечение согласованности региональных систем профессионального образования с запро-
сами рынка труда является государственной задачей стратегической важности. Это обуславливает необхо-
димость разработки методического инструментария, позволяющего оперативно проводить объективную 
оценку текущего состояния региональных образовательных систем в контексте их взаимодействия с рын-
ками труда регионов. Цель статьи – представить результаты исследования по разработке индикаторов 
взаимосвязи системы образования и рынка труда и апробации расчета этих индикаторов на российских 
регионах.
Материалы и методы. Методология исследования включает обоснование, разработку и формализацию 
индикаторов взаимосвязи системы образования и рынка труда. Первый индикатор характеризует потен-
циальную возможность региональной системы профессионального образования по обеспечению мест для 
приема собственных выпускников 9 и 11-х классов школ. Второй индикатор оценивает обеспеченность 
регионального рынка труда выпускниками региональной системы профессионального образования. Для 
расчета предложенных индикаторов используются данные официальной статистической отчетности.
Результаты исследования. В ходе исследования с использованием данных статистики за 2020 г. проведен 
расчет предложенных индикаторов для всех российских субъектов. На основе кластерного анализа рас-
четных значений индикаторов проведена типологизация российских регионов, в ходе которой выделено 
пять типов устойчивых объединений регионов с однородными характеристиками: «обеспеченность ниже 
среднего – средний потенциал», «обеспеченность выше среднего – средний потенциал», «низкая обеспе-
ченность – низкий потенциал», «высокая обеспеченность – потенциал ниже среднего», «обеспеченность 
средняя – высокий потенциал». Выявлены сильные и слабые стороны региональных образовательных 
систем, в том числе в контексте их взаимодействия с рынками труда регионов.
Обсуждение и заключение. Разработанные индикаторы позволяют провести оперативную оценку потен-
циальных возможностей регионов по обеспечению выпускников школ профессиональным образованием, 
а также кадровой потребности экономики выпускниками вузов и профессиональных образовательных 
организаций. Результаты исследования будут полезны исполнительным органам государственной власти 
при разработке рекомендаций по приведению систем образования в соответствие с приоритетами разви-
тия регионов, укреплению и развитию региональных образовательных систем.

Ключевые слова: система образования, рынок труда, типология регионов, потенциал системы образо-
вания, обеспеченность рынка труда, выпускник школы, вуза и профессиональной образовательной ор-
ганизации

© Степусь И. С., Аверьянов А. О., Гуртов В. А., 2022

УДК 37:331.5

doi: 10.15507/1991-9468.109.026.202204.594-612

http://edumag.mrsu.ruISSN 1991-9468 (Print), 2308-1058 (Online)

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License. 
The content is available under Creative Commons Attribution 4.0 License.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ /  
MODERNIZATION OF EDUCATION

mailto:* stepus@petrsu.ru
https://doi.org/10.15507/1991-9468.109.026.202204.594-612
http://edumag.mrsu.ru


INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 26, No. 4. 2022

595MODERNIZATION OF EDUCATION

Благодарности: авторы выражают благодарность сотруднику Центра бюджетного мониторинга Петроза-
водского государственного университета А. Л. Касьяновой за помощь в сборе и обработке статистической 
информации.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Степусь И. С., Аверьянов А. О., Гуртов В. А. Индикаторы взаимосвязи системы обра-
зования и рынка труда: разработка и апробация // Интеграция образования. 2022. Т. 26, № 4. С. 594–612. 
doi: https://doi.org/10.15507/1991-9468.109.026.202204.594-612   

Original article

Indicators of the Interrelation between  
the Education System and the Labor Market: 

Development and Testing
I. S. Stepus , A. O. Averyanov, V. A. Gurtov

Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russian Federation 
 stepus@petrsu.ru

Abstract
Introduction. Ensuring the consistency of regional vocational education systems with the labor markets demands 
is a nationwide task of strategic importance. It causes the development of methodological tools instrumental in 
a quick and objective assessment of the current state of regional educational systems in the context of their intera-
ction with the region’s labor markets. The aim of the article is to develop indicators of the relationship between the 
system of vocational education and the labor market and to test the calculation of these indicators in the Russian 
regions.
Materials and Methods. The research methodology includes substantiation, development and formalization of 
indicators of the interrelation between the education system and the labor market. The first indicator characterizes 
the potential of the regional vocational education system to provide places for the admission of its own graduates 
of the 9th and 11th grades of schools. The second indicator assesses the supply of the regional labor market with 
graduates of the regional system of vocational education. To calculate the proposed indicators, official statistical 
reporting data are used.
Results. In the course of research, using statistical data for 2018–2020, the proposed indicators were calculated 
for all Russian regions. Based on the cluster analysis of the indicators calculated values, a typology of Russian 
regions was made, during which five types of stable regions associations with homogeneous characteristics were 
identified. The strengths and weaknesses of regional educational systems are identified, including in the context 
of their interaction with the region’s labor markets.
Discussion and Сonclusion. The developed indicators allowed to quickly assess the potential of the regions, on 
the one hand, to provide school graduates with vocational education, and on the other hand, to meet the economy 
staffing needs by graduates of universities and vocational educational organizations. The results of the study are 
of undoubted practical significance and will be useful to executive authority in developing recommendations for 
bringing education systems in line with regional development priorities, strengthening and developing regional 
educational systems.

Keywords: education system, labor market, typology of regions, the potential of the education system, provision 
of the labor market, graduates of secondary schools, universities and vocational educational organizations
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Введение
Согласно исследованиям Института со-

циологии РАН, получение качественного 
образования является важнейшей жизнен-
ной стратегией для большинства россий-
ских граждан [1]. Стремление молодежи 
к получению образования соответствует 
современным тенденциям мирового разви-
тия [2], когда взаимосвязь между рынком 
труда и рынком образовательных услуг 
рассматривается в качестве важнейшего 
механизма для удовлетворения потребно-
стей как самой личности, так и националь-
ной экономики.

Проблема гармонизации потребности 
в специалистах на рынке труда и возмож-
ностей системы образования обеспечить 
подготовку таких специалистов обсужда-
ется на протяжении длительного време-
ни. За этот период во многих документах 
системы государственного стратегическо-
го планирования как федерального, так 
и региональных уровней отмечалась не-
обходимость устранения дисбаланса по 
объемам подготовки специалистов и про-
фессиональному квалификационному со-
ставу [3]. Государственной программой 
«Развитие образования» и национальным 
проектом «Образование» определено, 
что синхронизация системы профессио-
нального образования с прогнозными 
запросами отраслей экономики и регио-
нальных рынков труда является важной 
общественно значимой задачей1.

В российской статистике существует 
множество измеряемых показателей, ха-
рактеризующих состояние системы про-
фессионального образования и рынка 
труда. Более глубокую качественно-ко-
личественную характеристику состояния 
этих социальных институтов позволяют 
получить индикаторы. Таким базовым ин-
дикатором для рынка труда является коэф-
фициент напряженности, который опре-
деляется как отношение числа незанятых 
граждан, зарегистрированных в службах 
занятости, к числу вакантных рабочих 

мест. Для системы образования это инди-
катор гарантии финансового обеспечения 
доступности высшего образования за счет 
средств федерального бюджета (не менее 
800 студентов на каждые 10 тыс. чел. из 
возрастной группы 17–30 лет)2. 

Данные индикаторы не взаимосвяза-
ны между собой и независимо характери-
зуют рынок труда и систему образования. 
Реализация стратегических задач по обе-
спечению согласованности рынков труда 
и образовательных услуг обуславливает 
необходимость разработки индикаторов, 
которые бы связывали показатели рынка 
труда и системы образования.

Главным показателем рынка труда 
с позиции кадрового обеспечения эконо-
мики является ежегодная дополнительная 
потребность экономики в кадрах, под ко-
торой понимается величина ежегодного 
приращения квалифицированных специа-
листов к текущей численности занятых 
в экономике, необходимого для реализации 
планируемых показателей социально-эко-
номического развития региона. В отличие 
от понятия «вакансия», которое исполь-
зуется при расчете коэффициента напря-
женности на рынке труда и характеризует 
текущий спрос работодателя на кадры, 
вызванный субъективными причинами 
(текучесть кадров, неудовлетворенность 
работника заработной платой, условия-
ми труда и др.), ежегодная дополнитель-
ная потребность является инструментом 
для выработки управленческого решения 
о том, сколько и по какой специальности/
направлению следует подготовить спе-
циалистов к нужному моменту времени, 
чтобы они могли бы удовлетворить объ-
ективно существующую потребность 
экономики в квалифицированных кадрах. 
Важнейшим показателем региональной 
системы образования, неразрывно связан-
ным с обеспечением кадровой потребно-
сти, является выпуск из системы высшего 
и среднего профессионального образова-
ния, который в свою очередь тесно связан 

1 Национальный проект «Образование» [Электронный ресурс]. URL: https://edu.gov.ru/national-
project/about (дата обращения: 23.01.2022).

2 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021) : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.kremlin.ru/acts/bank/36698 (дата обращения: 23.01.2022).

https://edu.gov.ru/national-project/about
https://edu.gov.ru/national-project/about
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698
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с объемом приема на первый курс из числа 
выпускников школ своего региона.

Разработка взаимосвязанных инди-
каторов на основе обозначенных показа-
телей необходима для оценки состояния 
системы образования и рынка труда ре-
гионов и перспективного государствен-
ного планирования ресурсов для развития 
регионов. В отличие от обычных стати-
стических показателей такие индикаторы 
послужат точным и объективным изме-
рителем для сопоставления фактическо-
го состояния социально-экономических 
процессов на рынке труда и в системе об-
разования с планируемыми целями раз-
вития.

Актуализирует разработку таких ин-
дикаторов неравномерность простран-
ственного размещения сети образова-
тельных организаций высшего и среднего 
профессионального образования, которая 
является серьезным вызовом для сбалан-
сированного развития страны. Например, 
для Москвы и Санкт-Петербурга харак-
терна чрезмерная концентрация научных 
и образовательных ресурсов, в то вре-
мя как в Ямало-Ненецком автономном 
округе – признанном регионе – лидере 
экономического роста, образовательные 
организации высшего образования вооб-
ще отсутствуют. Такая ситуация, когда 
в аналогичных по размеру и уровню со-
циально-экономического развития регио-
нах кардинально различаются количество 
образовательных организаций и объемы 
подготовки кадров, является уникальной 
для мировой практики [4]. Ситуацию усу-
губили последствия проведенной в 2013–
2019 гг. оптимизации вузовской сети, 
поставившей российские регионы в еще 
более неравное положение [5].

Наличие взаимосвязанных индикато-
ров системы образования и рынка труда 
позволит проводить типологизацию рос-
сийских субъектов и сформировать объ-
ективное представление о том, какая си-
туация складывается в регионах, чтобы 
в дальнейшем выстраивать дифференци-

рованную государственную региональ-
ную политику в сфере образования по 
отношению к различным типам регионов.

Таким образом, исследовательская 
цель работы заключается в выборе и об-
основании индикаторов системы образо-
вания и рынка труда, их формализации, 
определении методики расчета и перечня 
исходных данных, а также проведения 
апробации расчета и типологизации рос-
сийских регионов по индикаторам систе-
мы образования и рынка труда.

Обзор литературы 
Вопросам изучения развития регио-

нальных образовательных систем и рын-
ков труда, а также их типологизации по 
различным параметрам уделяется особое 
внимание в отечественной и зарубежной 
научной литературе.

Коллективом ученых Института об-
разования Высшей школы экономики под 
руководством И. Д. Фрумина на основе 
выявления функциональной и рыночной 
ориентации вузов с использованием кла-
стерного анализа сформирована типоло-
гия региональных систем высшего обра-
зования в России, по результатам которых 
были выделены следующие типы: регио-
ны с ведущими вузами, регионы со сба-
лансированной региональной системой 
высшего образования инфраструктурной 
направленности, регионы со сбалансиро-
ванной региональной системой высшего 
образования отраслевой направленности, 
регионы с преобладанием инфраструк-
турных вузов, слаборазвитые региональ-
ные системы высшего образования3 [6]. 

В исследовании Л. С. Леонтьевой, 
С. В. Авилкиной с использованием стра-
тегической матрицы «численность студен-
тов – доля студентов в общей численности 
населения» разработан инструментарий 
типологизации российских регионов по 
данным параметрам, выделены и описа-
ны четыре группы регионов со схожи-
ми признаками. В отношении каждой из 
групп авторами определены конкретные 

3 Фрумин И. Д., Лешуков О. В. Типологизация региональных систем высшего образования 
в России // Федеральный справочник. Образование в России ; под ред. Д. Панкова. Т. 11. М. : АНО 
«Центр стратегических программ», 2016. 623 с.
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направления стратегического планирова-
ния, обеспечивающие эффективное разви-
тие системы высшего образования в субъек-
тах Российской Федерации (РФ) [7]. 

В российских публикациях поднима-
ется проблематика сбалансированности 
структуры подготовки кадров в системе 
высшего образования и отраслевой струк-
туры экономики на уровне отдельных ре-
гионов [8]. Представленные результаты 
свидетельствуют о рассогласованности 
структуры подготовки кадров с высшим 
образованием с отраслевой специализа-
цией экономики в большинстве регионов 
России. В качестве причин такого дисба-
ланса называются недостаточное участие 
региональных властей в подготовке кадров 
для нужд региональной экономики и суще-
ствующая методика формирования и рас-
пределения контрольных цифр приема. 
В. В. Строев выделил несколько типоло-
гических групп территориальных образо-
вательных систем – суперсистемы профес-
сионального образования, высокоразвитые 
региональные системы, региональные си-
стемы среднего развития, слаборазвитые 
региональные системы, наименее разви-
тые региональные системы. Основой для 
такой типологизации послужил предло-
женный автором расчетный коэффициент 
обеспеченности сетью, отражающий 
число принятых учащихся и студентов, 
приходящееся на 1 тыс. чел. дотрудоспо-
собного населения [9]. А. Н. Атрашенко 
проводит типологизацию региональных 
образовательных систем, приняв за осно-
вание такую пространственно-географи-
ческую характеристику, как рельеф мест-
ности в привязке к размеру территории, 
географической широте, определяющей 
суровость климата, и континентальности. 
Взаимодействие этих характеристик по-
зволило типилогизировать региональные 
образовательные системы в зависимости 
от суммарного индекса сложности, отра-
жающего степень влияния внешней среды 
на развитие региональной образователь-
ной системы [10].

Таким образом, в зависимости от 
целей исследований в основу типологи-
зации региональных образовательных 
систем могут быть положены различные 

параметры – социально-экономические, 
природно-климатические, демографиче-
ские, культурно-исторические и др.

Зарубежные исследования в сфере взаи-
модействия системы образования и рынка 
труда также проводятся уже достаточно 
давно. Еще в статье немецкого социолога 
Ю. Альмендингер представлена класси-
фикация образовательных систем по кри-
териям «стандартизации» (обеспечение 
равных образовательных стандартов по 
всей стране) и «стратификации» (проце-
дуры отбора внутри систем), также рас-
сматривается вопрос о том, как характери-
стики образовательной системы влияют на 
рынок труда [11].

Большое число исследований направ-
лено на изучение связи образования 
и экономики в целом. Есть как межстра-
новые [12], так и более локальные иссле-
дования [13], рассматривающие широ-
кий спектр проблем по данной тематике. 
Например, в статье международного ис-
следовательского коллектива говорится 
о том, что в процессе гармонизации тер-
минологии системы образования необходи-
мо согласовать статистические показатели, 
которые могут количественно оценить си-
стему образования на всех уровнях [14]. 
Группа бразильских ученых исследует 
взаимодействие рынка труда и системы 
образования в контексте цифровизации 
экономики [15]. Х. Лаудер и К. Мэйхью 
провели сравнительный анализ систе-
мы высшего образования и рынка труда 
в Великобритании, США, Индии, Герма-
нии, Нидерландах и Испании [16]. В сво-
ей работе авторы представили несколько 
возможных методов изучения такого взаи-
модействия: субъективный (проведение 
опросов), статистический (анализ стати-
стических показателей) и эмпирический 
(сравнение квалификации отдельно взя-
того специалиста с квалификацией мо-
дального специалиста в этой профессии). 
О. Безлер и Т. Седларский структурирова-
ли взаимодействие рынка труда и рынка 
высшего образования в разрезе отраслей 
экономики. Используя экономико-ста-
тистический анализ, ученые пришли 
к выводу, что дисбаланс между рынками 
труда и образования привел к тому, что 
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в отраслях экономики Казахстана наблю-
дается дефицит в одной отрасли и избы-
ток кадров с высшим образованием в дру-
гой [17].

Проводятся и масштабные межстра-
новые исследования. Институт образо-
вательных траекторий им. Лифби Лейб-
ница представил экспертные заключения 
о характеристиках систем образования 
34 стран – членов ОЭСР. Классификация 
систем образования была проведена на 
основе четырех индикаторов: стратифи-
кации, профессиональной специфики, 
стандартизации и централизации [18]. 
Иной вариант классификации системы 
образования представлен в статье китай-
ских исследователей [19]. Авторы про-
вели стратификацию вузов исходя из их 
исследовательского потенциала. 

Зарубежных публикаций, связанных 
именно с типологизацией регионов на 
основе индикаторов системы образова-
ния и рынка труда не так много. Подоб-
ные исследования характерны для стран 
с развитой региональной структурой. 
Швейцарские ученые С. Баярд, Ф. Имлиг 
и С. Шмидт в своей статье представили 
пример типологии муниципалитетов кан-
тона Цюрих на основе показателей рынка 
труда и системы образования. Рынок тру-
да оценивается в зависимости от уровня 
занятости в муниципалитете, соотноше-
ния малых и средних компаний (МСП) во 
всех компаниях и процента рабочих мест 
во втором секторе экономики. Ключе-
выми показателями, отражающими спе-
цифику системы образования, являются 
финансовые расходы муниципалитета на 
образование, а также доступность выс-
шего и среднего образования [20]. Т. Бол 
и Х. Г. Верфхорст классифицировали об-
разовательные системы через положение 
выпускников на рынке труда и равенство 
образовательных возможностей. Авто-
рами показано, что образовательные си-
стемы с высоким уровнем отслеживания 
карьерных траекторий и развитой си-
стемой профессиональной ориентации 
улучшают распределение выпускников 
на рынке труда [21]. В исследовании ав-
стрийских ученых региональные разли-
чия в области образования и на рынке 

труда анализировались на основе коэффи-
циентов значимости высшего и среднего 
образования, наличия двойного образова-
ния, вакантных рабочих мест и государ-
ственных расходов на активную политику 
на рынке труда [22]. Американские иссле-
дователи поднимают проблему недоста-
точности имеющихся данных состояния 
рынка труда и представляют актуальную 
типологию рынка труда, состоящую из 
10 отдельных групп [23]. 

Анализ публикаций зарубежных и рос-
сийских авторов показал, что создание но-
вых инструментов для оценки состояния 
региональных образовательных систем 
в контексте их взаимодействия с рынками 
труда регионов является важной иссле-
довательской и экспертно-аналитической 
задачей, требующей дальнейших иссле-
дований применительно к российским 
реалиям.

Материалы и методы
Образовательные организации про-

фессионального образования (далее – 
ОО ПО), расположенные на территории 
субъектов РФ, как участники социаль-
но-экономической системы региона вы-
полняют две важные функции. С одной 
стороны, они призваны обеспечить для 
выпускников 9 и 11-х классов регио-
нальных школ возможность получения 
профессионального образования, с дру-
гой – должны быть ориентированы на под-
держку развития субъектов РФ посред-
ством обеспечения региональных рынков 
труда квалифицированными специалис-
тами с профессиональным образованием. 
Эти особенности учтены при формирова-
нии методологии исследования и выборе 
индикаторов взаимосвязи системы обра-
зования и рынка труда.

Индикатор потенциала системы про-
фессионального образования ИПО, впер-
вые апробированный авторами в работе 
А. В. Симаковой и В. А. Гуртова [24], 
определяет потенциальную возмож-
ность региональной системы профессио-
нального образования по обеспечению 
мест для приема собственных выпуск-
ников 9 и 11-х классов. Индикатор рас-
считывается с использованием данных 
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официальной статистической отчетности 
как отношение приема на первый курс по 
очной форме обучения в образовательные 
организации среднего профессионального 
образования (СПО) и высшего образова-
ния (ВО) региона к численности выпуск-
ников 9-х (за исключением количества 
школьников, продолжающих обучение 
в 10-м классе) и 11-х классов региона: 

È
Ï +Ï
Â Ï ÂÏÎ

ÑÏÎ ÂÎ�
� �

( )
( )9 10 11

, 

где ПСПО – прием в образовательные ор-
ганизации СПО по программам подго-
товки специалистов среднего звена и ква-
лифицированных рабочих и служащих 
по очной форме обучения; ПВО – прием 
в образовательные организации высшего 
образования по образовательным про-
граммам бакалавриата и специалитета по 
очной форме обучения; В9 – численность 
выпускников 9 классов школ; П10 – при-
ем в 10 класс (численность выпускни-
ков 9 класса, продолживших обучение 
в 10 классе); В11 – численность выпускни-
ков 11 классов школ.

Второй индикатор ИРТ – обеспечен-
ность рынка труда выпускниками системы 
профессионального образования – опреде-
лим как отношение численности выпус-
ка из образовательных организаций СПО 
и ВО региона по очной форме обучения 
к величине ежегодной дополнительной по-
требности экономики в кадрах (ЕДП).

È
Â +Â

ÅÄÏÐÒ
ÑÏÎ ÂÎ�

� � .

Ежегодная дополнительная потреб-
ность экономики в кадрах – расчетная 
величина, под которой понимается еже-
годное требуемое приращение квалифи-
цированных кадров к текущей числен-
ности занятых в экономике, необходимое 
для реализации планируемых показате-
лей социально-экономического развития 
региона [25]. 

Методологически в структуре ЕДП 
выделяется три составляющих:

1) потребность «на замену» – связана 
с неизбежным естественно-возрастным 

выбытием работников, в том числе по 
причинам выхода на пенсию;

2) потребность «на рост» – связана 
с ростом/упадком текущего производства 
с соответствующим открытием/закрыти-
ем рабочих мест;

3) потребность «на развитие» – связа-
на с запуском новых производств, в том 
числе при реализации инвестиционных 
проектов, и необходимостью комплекта-
ции их новыми кадрами.

Для проведения типологизации регио-
нов величина ежегодной дополнительной 
потребности по регионам России оцени-
вается только на основе составляющей 
«на замену», на которую традиционно 
приходится более 80 % от общего объема 
ЕДП экономики региона. Учет других со-
ставляющих требует глубинных детали-
зированных исследований: проведение 
опросов работодателей на уровне каждо-
го отдельного региона России.

Таким образом, исходя из целей ис-
следования, величина ЕДП экономики ре-
гиона оценивается на основе следующего 
соотношения:

ÅÄÏ Ñ×Ð ÊÅÂÂ� � , 

где СЧР – среднесписочная численность 
работников региона; KЕВВ – коэффициент 
естественно-возрастного выбытия.

KЕВВ уникален для каждого региона 
и рассчитывается на основе продолжитель-
ности трудовой деятельности населения 
с учетом гендерного состава, а также при-
надлежности регионов или их частей к тер-
риториям Крайнего Севера или приравнен-
ных к ним, что влияет на достижимость 
пенсионного возраста [26]. Усредненные 
значения коэффициента естественно-воз-
растного выбытия работников определены 
авторами с учетом средней продолжитель-
ности трудовой деятельности в зависимо-
сти от типа региона и пола. Для террито-
рий регионов, отнесенных/приравненных 
к районам Крайнего Севера, значения ко-
эффициента естественно-возрастного вы-
бытия работников составляют 3,0 % (для 
женщин) и 2,6 % (для мужчин); для дру-
гих регионов России ‒ 2,6 и 2,3 % соответ-
ственно.



INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 26, No. 4. 2022

601MODERNIZATION OF EDUCATION

В качестве источников информа-
ции для расчета индикаторов выступают 
формы государственной статистической 
отчетности: по школьникам – № ОО-14, 
по приемам и выпускам высшего и сред-
него профессионального образования – 
№ ВПО-15 и № СПО-16, по численно-
сти работников – № 1-Т7.

Преимуществом предложенных авто-
рами индикаторов является возможность 
их количественной оценки с использова-
нием данных официальной статистиче-
ской отчетности, а также доступная интер-
претация полученных расчетных значений 
индикаторов для проведения типологиза-
ции российских регионов, которая пред-
ставлена в таблице 1.

Результаты исследования
В соответствии с представленной 

методологией с использованием офици-
альной статистической отчетности по 

регионам за 2018–2020 г. был выполнен 
расчет предложенных индикаторов. Для 
апробации индикаторов проведена типо-
логизация российских регионов крите-
рию соответствия рынка труда и системы 
профессионального образования.

Индикаторы были рассчитаны по всем 
субъектам РФ (табл. 2). Для удобства вос-
приятия приведены усредненные данные 
по федеральным округам и некоторым 
регионам, которые в них входят (макси-
мальное и минимальное значения среди 
всех субъектов федерального округа).

На рисунке 1 представлены распределе-
ния значений рассчитанных индикаторов, 
отмечены средние и медианные значения.

Для создания типологии на основе 
индикаторов потенциала региональных 
систем профессионального образо-
вания и обеспеченности рынка труда 
выпускниками региона использовал-
ся метод кластерного анализа данных.  

4 Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. Форма статнаблюдения № ОО-1 / 
ГИЦ Росстата. М., 2016–2021 гг.

5 Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры. Форма статнаблюдения 
№ ВПО-1 / ГИЦ Росстата. М., 2010–2020 гг.

6 Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального образования: Форма государственной 
статистической отчетности № СПО-1. М. : ГМЦ Росстата, 2010–2020 гг.

7 Сведения о численности и заработной плате работников: Форма государственной статистической 
отчетности № 1-Т (годовая) / ГИЦ Росстата. М., 2015–2020 гг.

Т а б л и ц а  1.  Интерпретация диапазонов значений индикаторов для проведения 
типологизации российских регионов
T a b l e  1.  Interpretation of indicator ranges for categorization of Russian regions

Индикатор / Indicator Диапазон < 1 / Range < 1 Диапазон > 1 / Range > 1
Потенциал системы про-
фессионального образо-
вания / Potential of the vo-
cational education system

ОО ПО региона не могут в доста-
точном объеме обеспечить выпуск-
ников 9 и 11-х классов школ своего 
региона профессиональным образо-
ванием / The educational institutions 
of the region cannot provide the neces-
sary number of graduates of the 9th and 
11th grades of schools in their region 
with vocational education

ОО ПО региона потенциально способны 
обеспечить профессиональным образо-
ванием выпускников 9 и 11-х классов 
школ своего региона, а также привлечь 
выпускников школ из других регионов / 
Educational institutions in the region are 
potentially able to provide vocational edu-
cation to graduates of 9th and 11th grades of 
schools in their region, as well as attract 
school graduates from other regions

Обеспеченность рынка 
труда выпускниками си-
стемы профессиональ-
ного образования / Ade-
quate supply of the labor 
market with graduates of 
the vocational education 
system

Выпускники ОО ПО не могут в пол-
ном объеме удовлетворить кадро-
вую потребность экономики, требу-
ется привлечение дополнительных 
источников / Graduates of the educa-
tion system cannot fully meet the staff-
ing needs of the economy, additional 
sources need to be attracted

Выпускники ОО ПО полностью удовлет-
воряют кадровую потребность экономи-
ки региона и могут стать дополнительным 
источником кадрового обеспечения для 
других регионов / Graduates of the educa-
tion system fully satisfy the staffing needs 
of the region's economy and can become an 
additional source of staffing for other regions
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Т а б л и ц а  2.  Пример рассчитанных индикаторов ИПО и ИРТ по федеральным округам 
и отдельным регионам России
T a b l e  2.  An example of calculated indicators for federal districts and separate regions of Russia

Федеральные округа и субъекты РФ / 
Federal districts and subjects of the 

Russian Federation

Потенциал системы 
профессионального 

образования / Potential  
of the vocational  
education system

Обеспеченность рынка труда 
выпускниками региона / 

Adequate supply of the labor 
market by graduates of the region

Дальневосточный федеральный округ / 
Far Eastern Federal District

0,881 0,640

Хабаровский край / Khabarovsk Krai 1,211 0,690
Чукотский автономный округ / Chukotka 
Autonomous Okrug

0,430 0,204

Приволжский федеральный округ / 
Volga Federal District

1,093 0,995

Республика Татарстан / Republic of 
Tatarstan

1,257 1,047

Республика Башкортостан / Republic of 
Bashkortostan

0,996 1,164

Северо-Западный федеральный округ / 
North-Western Federal District

1,009 0,613

г. Санкт-Петербург / St. Petersburg 2,412 1,017
Ленинградская область / Leningrad 
Oblast

0,499 0,299

Северо-Кавказский федеральный округ / 
North Caucasus Federal District

0,915 1,781

Ставропольский край / Stavropol Krai 1,087 1,331
Республика Дагестан / Republic of 
Dagestan

0,759 1,830

Сибирский федеральный округ / 
Siberian Federal District

1,087 1,062

Иркутская область / Irkutsk region 1,049 0,862

Республика Алтай / Altai Republic 0,707 1,259
Уральский федеральный округ / Ural 
Federal District

0,895 0,685

Тюменская область / Tyumen region 1,269 1,085
Ямало-Ненецкий автономный округ / 
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug

0,428 0,182

Центральный федеральный округ / 
Central Federal District

1,079 0,884

г. Москва / Moscow 1,923 0,792

Московская область / Moscow Oblast 0,550 0,514
Южный федеральный округ / Southern 
Federal District

1,087 1,247

г. Севастополь / Sevastopol 1,305 1,152

Краснодарский край / Krasnodar Krai 0,942 1,081
В среднем по РФ / Average value in 
Russia

1,022 0,951
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На первом этапе проведена иерархическая 
кластеризация (Ward’s method), в ходе ана-
лиза получившейся дендограммы принято 
решение остановиться на пяти кластерах. 
На втором этапе для распределения регио-
нов по отдельным кластерам был использо-
ван метод кластеризации «K-means» (реа-
лизован при помощи библиотеки sklearn 
на языке программирования Python, цен-
тройды определены на основе входящих 
данных, проведено 20 итераций).

На рисунке 2 в виде диаграммы рас-
сеяния представлены результаты класте-
ризации регионов по индикаторам си-
стемы образования и рынка труда, в ходе 
которой выделено пять типов устойчивых 
объединений регионов с однородными 
характеристиками.

В таблице 3 представлены максималь-
ные, минимальные и средние значения 
индикаторов российских регионов по 
каждому кластеру.

Охарактеризуем содержательно каж-
дый из сформированных кластеров ре-
гионов.

Р и с.  1.  Распределение значений рассчитанных индикаторов
F i g.  1.  Distribution of calculated indicators values
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Первый и второй – самые многочислен-
ные кластеры, включающие 33 и 29 регио-
нов России соответственно, характери-
зуются среднероссийскими значениями 
потенциала системы профессиональ-
ного образования. Большинство регио-
нов потенциально способны обеспечить 
профессиональным образованием вы-
пускников 9 и 11-х классов школ своего 
субъекта, а также привлечь выпускников 
школ из других регионов. В их перечень 
вошли главным образом регионы центра 
и юга европейской части страны, некото-
рые регионы Сибири и Дальнего Восто-
ка. Согласно исследованию [27], эти ре-
гионы действительно занимают высокие 
позиции в рейтинге привлекательности 
для населения студенческого возраста. 
Большинство субъектов из указанных 
кластеров характеризуются наличием 
статусных вузов – федеральных, нацио-
нальных исследовательских, опорных, 
которые являются драйверами развития 
регионов и центрами притяжения учеб-
ных мигрантов.
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Р и с.  2.  Результаты кластеризации российских регионов по индикаторам системы образования  
и рынка труда в виде диаграммы рассеяния

F i g.  2.  Results of clustering Russian regions by indicators of the education system and the labor market  
in the form of a scatterplot

Т а б л и ц а  3.  Характеристики рассчитанных индикаторов по пяти кластерам регионов
T a b l e  3.  Characteristics of calculated indicators for five clusters of regions

Номер кластера / 
Cluster number 1 2 3 4 5

В целом 
по РФ / Total 

in Russia
Число регионов в кластере / 

Number of regions in the cluster 33 29 12 8 3 85

Индикатор потенциала 
системы образования / 
Indicator of the potential of 
the education system

max 1,3395 1,3395 0,8622 1,0797 2,4124 2,4124
mean 1,1094 1,1094 0,6609 0,9162 1,9972 1,0218
min 0,7070 0,7070 0,4281 0,6463 1,6566 0,4281

Индикатор обеспеченно-
сти рынка труда / Labor 
market supply indicator

max 1,3308 1,3308 0,5707 2,1889 1,2174 2,1889
mean 1,1242 1,1242 0,3725 1,7793 1,0085 0,9507
min 0,9088 0,9088 0,1823 1,4578 0,7916 0,1823

Интерпретация / Interpretation НС ВС Н В С  
Примечания / Notes. НС – обеспеченность ниже среднего, средний потенциал / ind. 2 is below average, 
ind.1 is average. ВС – обеспеченность выше среднего, средний потенциал / ind. 2 is above average, ind. 1 
is average. Н – низкая обеспеченность, низкий потенциал / ind. 2 low, ind. 1 low. В – высокая обеспе-
ченность, потенциал ниже среднего / ind. 2 high, ind. 1 below average. С – обеспеченность средняя, 
высокий потенциал / ind. 2 average, ind. 1 high.
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Принципиальным отличием между 
регионами из этих кластеров является то, 
что для регионов первого кластера инди-
катор обеспеченности рынка труда за счет 
выпускников местных вузов и колледжей 
принимает значения меньше среднерос-
сийских. Такая ситуация складывается 
в Амурской, Архангельской, Белгород-
ской, Брянской, Владимирской, Воло-
годской, Иркутской, Калининградской, 
Калужской, Кемеровской, Кировской, Кос- 
тромской, Курганской, Липецкой, Ниже-
городской, Новгородской, Оренбургской,  
Псковской, Самарской, Свердловской, Смо- 
ленской, Тверской, Тульской, Ульянов-
ской, Челябинской областях, Забайкаль-
ском, Красноярском, Пермском, Примор-
ском, Хабаровском краях, Республиках 
Карелия, Саха (Якутия), Удмуртской рес-
публике. Это означает, что объективная 
потребность экономики в кадрах не мо-
жет быть полностью обеспечена за счет 
подготовки специалистов в региональных 
системах образования, а с учетом роста 
экономики, реализации инвестиционных 
проектов ситуация с кадровым обеспече-
нием экономики в этих регионах может 
усугубиться.

Повышение показателей обеспечен-
ности рынка труда выпускниками регио-
на может быть достигнуто не только при 
помощи региональной управленческой 
поддержки профессионального образова-
ния, увеличения числа бюджетных мест, 
выделяемых регионам, но и за счет сдер-
живания постобразовательной миграции 
выпускников.

Для регионов второго кластера, на-
против, индикатор обеспеченности рынка 
труда с помощью выпускников местных 
вузов и колледжей характеризуется превы-
шением среднероссийских значений. Такая 
ситуация характерна для Алтайского, Став-
ропольского, Краснодарского краев, Астра-
ханской, Волгоградской, Воронежской, 
Ивановской, Курской, Новосибирской, 
Омской, Орловской, Пензенской, Ростов-
ской, Рязанской, Саратовской, Тамбов-
ской, Тюменской, Ярославской областей, 
г. Севастополь, Чувашской Республики, 
Республик Адыгея, Алтай, Башкортостан, 
Бурятия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Та-

тарстан, Хакасия. Выпуск системы про-
фессионального образования в этих ре- 
гионах удовлетворяет ежегодную до-
полнительную кадровую потребность 
экономики, обусловленную естествен-
но-возрастным выбытием персонала. 
С учетом существования других источ-
ников обеспечения кадровой потребно-
сти эти регионы могут служить донорами 
рабочей силы для других субъектов РФ. 
Некоторые регионы данного кластера, 
действительно, выступают неким «пере-
валочным» пунктом, где молодые люди 
проживают, пока получают образование, 
но в дальнейшем не остаются здесь в ка-
честве трудового ресурса [28]. Образо-
вательные организации этих субъектов 
стягивают выпускников школ из других 
регионов, но работают как на местный, 
так и на внешний рынок труда [29].  

В регионах данного кластера система 
профессионального образования  вносит 
значительный вклад в его социально-эко-
номическое развитие. Базовой стратегией 
их развития является фокусирование на 
имеющихся образовательных ресурсах 
региона, обеспечение интеграции систем 
профессионального образования с запро-
сами экономики и социальной сферы, 
а также учет потребностей других субъ-
ектов, для которых ведется подготовка 
квалифицированных кадров. 

Третий кластер включает 12 россий-
ских регионов. Это особые субъекты, ко-
торые характеризуются как низким по-
тенциалом системы профессионального 
образования, так и низкой обеспеченно-
стью рынка труда выпускниками системы 
профессионального образования. В них 
сложилась слаборазвитая система профес-
сионального образования, которая может 
обеспечить высшим и средним профес-
сиональным образованием не всех вы-
пускников школ своего региона. Ежегод-
ная дополнительная кадровая потребность 
экономики этих регионов удовлетворяется 
за счет выпускников системы профессио-
нального образования в среднем только 
40 %. Принимая во внимание тот факт, что 
ежегодная дополнительная потребность 
экономики в специалистах оценивается 
только за счет составляющей «на замену», 



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 26, № 4. 2022

606 МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ситуация с кадровым обеспечением эконо-
мики требует более внимательного отно-
шения и привлечения внешних ресурсов.

Эти особенности во многом определя-
ются географическим положением субъек-
тов. Регионы, входящие в данный кластер, 
можно условно поделить на две категории:

1) регионы, находящиеся на фронтире 
освоения обширной территории Сибири, 
Арктики и Дальнего Востока. В данный 
кластер вошли 10 наиболее трудодефи-
цитных регионов этих территорий с наи-
менее развитыми системами профессио-
нального образования (Еврейская АО, 
Камчатский край, Магаданская область, 
Ненецкий АО, Республика Коми, Саха-
линская область, ХМАО-Югра, Чукот-
ский АО, Ямало-Ненецкий АО);

2) регионы, расположенные вокруг 
крупных федеральных центров. Так, Мо-
сковская и Ленинградская области распо-
ложены вокруг городов Москвы и Санкт- 
Петербурга с развитыми системами про-
фессионального образования, которые 
являются центрами подготовки кадров 
для указанных областей. Низкая обеспе-
ченность рынков труда этих регионов 
местными выпускниками связана с тем, 
что местные молодые жители из числа 
выпускников вузов и колледжей предпо-
читают реализовать себя на трудовом по-
прище в городах федерального значения.

В качестве типовых управленческих 
решений в отношении субъектов данного 
кластера можно рассмотреть увеличение 
числа бюджетных мест в вузах и коллед-
жах (при наличии соответствующей сети 
образовательных организации) и ориен-
тацию уехавших абитуриентов на возвра-
щение в родной регион после получения 
профессионального образования за его 
пределами.

Регионы, входящие в четвертый кла-
стер, имеют менее развитую систему про-
фессионального образования и только 

частично обеспечивают выпускников 
своих школ профессиональным образова-
нием, индикатор потенциала системы об-
разования для этих регионов принимает 
значения ниже среднероссийских. Несмо-
тря на это, обеспеченность рынка труда за 
счет местных выпускников вузов и кол-
леджей  высокая, превышающая средне-
российские значения. Регионы, входящие 
в данный кластер (Кабардино-Балкарская, 
Карачаево-Черкесская, Чеченская респуб-
лики, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, 
Северная Осетия – Алания, Тыва), отне-
сены Минтрудом России к территориям 
с напряженной ситуацией на рынке труда 
по итогам 2019–2020 гг.8, которые в силу 
экономических и демографических при-
чин характеризуются превышением пред-
ложения рабочей силы над спросом, 
низкой занятостью населения, высоким 
уровнем безработицы. Подготовка ква-
лифицированных кадров в этих регио-
нах должна быть четко ориентирована на 
запросы региональных рынков труда во 
избежание перепроизводства невостребо-
ванных специалистов.

В пятый кластер (3 региона) вошли 
крупнейшие образовательные центры 
России (Москва, Санкт-Петербург, Том-
ская область) с наиболее высоким потен-
циалом системы профессионального об-
разования. Эти регионы характеризуются 
положительным сальдо студентов-миг- 
рантов9 и обеспечивают профессиональ-
ным образованием не только всех вы-
пускников своих школ, но и значительное 
количество абитуриентов из других ре-
гионов России. В связи с этим обеспечен-
ность рынка труда выпускниками вузов 
и колледжей этих регионов выше средне-
российского уровня.

Развитие практики целевого приема на 
обучение в образовательных организаци-
ях данных субъектов с последующим воз-
вращением выпускников в родной регион 

8 Об утверждении перечня территорий, отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2019–2020 гг. : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26.05.2021 № 343н [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202106290030?index=1&rangeSize=1 (дата обращения: 24.01.2022).

9 Габдрахманов Н. К., Никифорова Н. Ю., Лешуков О. В. «От Волги до Енисея…»: образова-
тельная миграция молодежи в России. Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Институт образования. М. : НИУ ВШЭ, 2019. 48 с. URL: https://ioe.hse.ru/
data/2019/09/13/1540804040/финал_САО%205(26)%20электронный.pdf (дата обращения: 20.03.2022).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106290030?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106290030?index=1&rangeSize=1
https://ioe.hse.ru/data/2019/09/13/1540804040/финал_САО%205(26)%20электронный.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2019/09/13/1540804040/финал_САО%205(26)%20электронный.pdf
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позволит, с одной стороны, удержать вы-
сокий потенциал системы профессиональ-
ного образования в этих образовательных 
центрах, с другой – повысить обеспечен-
ность рынка труда выпускниками в наибо-
лее трудодефицитных регионах.

Таким образом, полученная типология 
российских регионов по предложенной си-
стеме индикаторов оказалась содержатель-
но интерпретируемой. Систематизация ре-
гионов по кластерам позволила выявить 
сильные и слабые стороны региональ-
ных образовательных систем, в том числе 
в контексте их взаимодействия с рынками 
труда регионов. 

Обсуждение и заключение
В статье представлен авторский ин-

струментарий для выявления особенно-
стей и специфики российских регионов 
с точки зрения взаимодействия системы 
образования и рынка труда. Предложен-
ные индикаторы потенциала системы об-
разования и обеспеченности рынка труда 
выпускниками формализованы через не-
сложные соотношения, которые позволя-
ют провести их расчет с использованием 
доступных данных государственной ста-
тистики. Сформированная в исследова-
нии типология российских регионов по 
индикаторам системы образования и рын-
ка труда показывает, что сегодня регионы 
сильно дифференцированы с точки зре-
ния потенциала региональных образова-
тельных систем и их возможного вклада 
в обеспечение ежегодной дополнительной 
потребности региональных экономик.

Введем индикатор гармонизации ре-
гиональной системы образования и рын-
ка труда, определяемый как отношение 
индикатора потенциала системы образо-
вания к индикатору обеспеченности рын-
ка труда:

È =
È
ÈÃ
ÏÎ

ÐÒ

.

Интерпретация его значений показы-
вает сбалансированность системы обра-
зования и рынка труда для региона. Если 
индикатор равен 1, то система образова-
ния и рынок труда сбалансированы по 

объему спроса и предложения, а откло-
нение в сторону бóльшего или меньше-
го значения отражают дисбаланс спроса 
и предложения.

Отношение двух индикаторов при до-
пущении идеального состояния регио-
нальной системы образования, когда вы-
пуск из 11 класса равен приему в 10 класс, 
а выпуск системы профессионального 
образования равен приему (т. е. отсева 
обучающихся не происходит), сводится 
к отношению ежегодной дополнительной 
потребности региона к численности вы-
пускников девятых классов школ:
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Использование такого упрощенно-
го соотношения допустимо, что под-
тверждается высоким коэффициентом по-
ложительной линейной корреляции (0,96) 
между рядами данных, характеризующих 
отношение рассчитанных индикаторов 
(левая половина формулы) и отношение 
ЕДП к выпуску из 9 классов (правая по-
ловина формулы) в регионах России.

Таким образом, отношение ежегод-
ной дополнительной потребности регио-
на к численности выпускников девятых 
классов школ позволяет провести опера-
тивную оценку потенциальных ресурс-
ных возможностей региона для обеспе-
чения потребности экономики региона 
местными кадрами.

На примере одного из регионов рас-
смотрим возможность практического ис-
пользования результатов индикативной 
оценки состояния системы образования 
и рынка труда в регионе. Ханты-Мансий-
ский автономный округ (ХМАО) – один из 
наиболее экономически развитых регио-
нов страны с высокими стандартами ка-
чества жизни населения. В соответствии 
с проведенной типологизацией данный 
регион характеризуется низким потенциа-
лом системы образования (ИПО = 0,63) – 
далеко не все выпускники школ могут 
получить в родном регионе профессио-
нальное образование, и, как следствие 
этого, низкий потенциал имеет обеспе-
ченность рынка труда выпускниками 
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вузов и колледжей (ИРТ = 0,37), что сказы-
вается на увеличении трудодефицитности 
ХМАО. Сложившаяся ситуация требует 
принятия управленческих решений по 
приведению региональной системы обра-
зования в соответствие с задачами разви-
тия ХМАО.

Данная проблема находит подтвер-
ждение в публикации Т. Д. Карминской 
и В. Ф. Исламутдинова [30]. По мнению 
авторов данной статьи, при сохранении 
текущих трендов в системе образования 
и науки ХМАО-Югры прогнозируется 
полноценная стагнация экономики ре-
гиона. Это требует коренной перестройки 
подходов к построению институциональ-
ной структуры профессионального и осо-
бенно высшего образования в регионе. 
В качестве основной меры для сдержива-
ния оттока талантливой молодежи в Мо-
скву, Санкт-Петербург и другие крупные 
города на «большой земле» рассматри-
вается кратное увеличение числа бюд-
жетных мест в вузах и колледжах. Стоит 
отметить, что данная проблема зачастую 
характерна и для других регионов ресурс-
ного типа, которые в российской эконо-
мике становятся поставщиками не только 
природных и финансовых ресурсов, но 
и человеческого капитала [31].

Практическое значение представлен-
ного в статье инструментария заключа-
ется в возможности его использования 
в работе органов федеральных и регио-
нальных органов исполнительной вла-
сти для определения управленческих 
принципов и подходов по укреплению 
и развитию региональных образователь-
ных систем. Рассчитанные значения ин-
дикаторов могут служить основой для 
выработки конкретных управленческих 
решений по приведению  систем образо-
вания в соответствие с задачами разви-
тия регионов и кадровой потребностью 
экономики этих регионов, созданию ус-
ловий выпускникам школ для получения 
доступного и качественного профессио-
нального образования в непосредствен-
ной близости от места жительства, что на 
сегодняшний день является важной зада-
чей государственного уровня10.

Полученные результаты вносят вклад 
в развитие аналитических исследований, 
посвященных проблематике региональ-
ных рынков труда и рынков образователь-
ных услуг; расширяют научно-методи-
ческий инструментарий для проведения 
типологизации регионов по взаимосвя-
занным параметрам развития рынка труда 
и системы образования.

10 В. Фальков: Ресурсный потенциал университетов и научных организаций будет нацелен на 
развитие региональных экономик [Электронный ресурс] // Информио. URL: http://www.informio.
ru/news/id24943/V-Falkov-Resursnyi-potencial-universitetov-i-nauchnyh-organizacii-budet-nacelen-na-
razvitie-regionalnyh-yekonomik (дата обращения: 24.01.2022).
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Аннотация
Введение. Проблема формирования цифрового имиджа преподавателя объясняется необходимостью по-
вышения эффективного образовательного взаимодействия между студентами и педагогами в условиях 
цифровизации. Однако практически отсутствуют исследования имиджа преподавателя как системы, а так-
же технологий его моделирования. Цель статьи – представить результаты исследования по моделирова-
нию цифрового имиджа преподавателя вуза для принятия решений по управлению цифровым имиджем 
в образовательном взаимодействии. 
Материалы и методы. Вторичные данные получены методами контент-анализа, системной и структур-
но-функциональной оценки информации; первичные данные – с помощью проведения компаративного 
маркетингового исследования цифрового имиджа педагога, экспертного опроса. В исследовании приняли 
участие 400 студентов и 92 преподавателя столичного и регионального университетов. Применялись ме-
тоды двумерного анализа, многомерного шкалирования, анализа статистически значимых различий по-
средством t-критерия равенства дисперсий Ливиня для независимых выборок. 
Результаты исследования. Предложена модель цифрового имиджа преподавателя вуза, включающая 
в себя две системообразующие компоненты: базовую и инструментальную с учетом двоякой роли элемен-
та «цифровая компетентность». Разработана технология моделирования имиджа. Выявлено, что цифровая 
компетентность преподавателя является не только элементом в структуре его имиджа, но и транслято-
ром имиджа во внешнюю среду. Именно уровень цифровой компетентности педагога вуза определяет 
его активность в цифровой и интернет-среде, формирует актуальный цифровой имидж преподавателя 
в сознании целевой аудитории. По результатам исследования предложены рекомендации по реализации 
процесса моделирования цифрового имиджа преподавателя вуза. Выявленные различия во мнениях сту-
дентов и преподавателей столичного и регионального университетов по исследуемой тематике могут быть 
обусловлены цифровым неравенством.  
Обсуждение и заключение. Авторские выводы вносят вклад в развитие представлений о теоретическом 
и прикладном аспектах формирования и продвижения актуального имиджа преподавателя вуза. Результа-
ты компаративного исследования помогут преподавателям столичных и региональных вузов дифферен-
цированно и точечно принимать решения о формировании и продвижении личного цифрового имиджа.

Ключевые слова: модель цифрового имиджа, цифровая компетентность, студент и преподаватель вуза, 
образовательное взаимодействие, управление имиджем 
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Absrtact 
Introduction. The discussion of the shaping of a digital image of university faculty member is driven by the need 
for effective educational interaction between students and faculty in the context of digitalization. However, there 
are practically no studies of the faculty’s image as a system, as well as technologies for modeling the faculty’s 
digital image. The objective of this study is to model faculty’s digital image for purposes of decision-making in 
the process of managing digital image in educational interactions.
Materials and Methods. Secondary data were received through methods of content analysis and systemic and 
structural-functional evaluation of information. Primary data were obtained through comparative marketing study 
of faculty’s digital image on a sample of 400 students and 92 faculty members of a Moscow-based and a regional 
university and through an expert survey. Methods of multivariate scaling and analysis of statistically significant 
differences were also applied.
Results. Novelty of the study lies in incorporating basic and instrumental core components in the model of 
university faculty’s digital image due to a dual role of “digital competence” element. The image modeling 
technique is also developed. It is noticed that faculty’s digital competence is not only an element in the structure 
of faculty’s image, but also a tool that transmits the image to external environment. Based on results of the study, 
recommendations on implementation of technique of faculty member’s digital image modeling are proposed. 
Revealed differences in opinions of students and faculty of two universities can be attributed to unequal access to 
digital technologies in different regions.
Discussion and Conclusion. Conclusions made by authors contribute to development of scientific thought on 
shaping and promotion of university faculty’s digital image. Results of the comparative study will enable the 
Moscow-based and regional universities faculty to differentiate and precisely approach issues of shaping and 
promoting personal digital image.

Keywords: digital image model, digital competence, university students and faculty, educational interaction, 
image management
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Введение
Проблема формирования цифрового 

имиджа преподавателя вуза характери-
зуется высокой степенью актуальности 
в связи с мощным влиянием процессов 
информатизации и цифровизации на об-
щественную жизнь и образование. Тема 
создания и продвижения цифрового имид-
жа преподавателя вуза в ближайшее вре- 
мя станет архиважной вследствие вклю-

чения в образовательное взаимодейст-
вие с преподавателем студентов, относя-
щихся к поколению Z, которых ученые 
У. Штраус и Н. Хоув рассматривают как 
«цифровых людей»1. У такого поколения 
имеются абсолютно четкие ожидания 
в отношении имиджа/цифрового имиджа 
преподавателя вуза в силу того, что в об-
разовательном взаимодействии имидж 
педагога выполняет функции коммуни-

1 Strauss W., Howe N. The Fourth Turning: An American Prophecy – What the Cycles of History Tell Us 
about America’s Next Rendezvous with Destiny. New York : Broadway Books, 1997. 382 p. URL: https://
bookshop.org/books/the-fourth-turning-what-the-cycles-of-history-tell-us-about-america-s-next-rendezvous-
with-destiny/9780767900461 (дата обращения: 15.11.2021).
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кационного сообщения, играет роль по-
средника, обеспечивающего либо гармо-
нию отношений в системе, либо конфликт. 
Игнорирование преподавателем требова-
ний к формированию имиджа/цифрового 
имиджа несет в себе риск разрушения об-
разовательного взаимодействия2.

Поскольку результат образовательной 
услуги зависит от усилий и мотивации 
обеих сторон образовательного взаимо-
действия, необходимо понимать какие со-
ставляющие имиджа педагога представ-
ляются важными для участников этого 
процесса, каким должно быть содержа-
тельное наполнение понятий «цифровой 
имидж» и «цифровая компетентность», 
их взаимосвязь с точки зрения как цифро-
вых потребителей, так и преподавателей. 
В научной литературе подходы к опреде-
лению и пониманию сущности категории 
«цифровой имидж» являются противо-
речивыми и дискуссионными. Кроме 
того, отсутствуют исследования того, как 
ключевые участники образовательно-
го процесса (студенты и преподаватели) 
понимают структуру «цифрового имид-
жа преподавателя», как оценивают его 
цифровую компетентность и представля-
ют себе продвижение имиджа педагога 
в цифровой среде. 

С нашей точки зрения, изучение и учет 
мнений студентов и преподавателей в от-
ношении структуры цифрового имиджа 
педагога, его моделирования, формиро-
вания и продвижения должны лежать 
в основе решений по управлению цифро-
вым имиджем преподавателя вуза. Такой 
методический подход отражает марке-
тинговую концепцию взаимоотношения 
с потребителями, управления имиджем, 
конкурентоспособностью преподавателя 
и вуза [1; 2] и становится предметом на-
учного анализа. 

Целью настоящего исследования яв-
ляется представление технологии моде-

лирования цифрового имиджа препода-
вателя вуза для принятия управленческих 
решений по повышению эффективности 
образовательного взаимодействия.

Обзор литературы
Тема цифрового имиджа педагога 

вуза привлекает все большее внимание 
ученых и изучается в самых разных кон-
текстах. Довольно много исследований 
посвящено вопросам имиджа препода-
вателя в образовательной среде без ак-
цента на цифровой компетентности как 
одного из элементов в структуре имиджа 
педагога. 

Исследователи определяют имидж 
преподавателя как категорию в самом 
широком спектре дефиниций, исполь-
зуя разные подходы. На основании функ-
ционального и дескриптивного подходов 
«имидж педагога» описывается и изуча-
ется как совокупность профессиональных 
характеристик [3], как важный аспект про-
фессионализма и определенное средство 
педагогического воздействия на обуча-
ющихся [4], как преднамеренно создавае-
мое визуальное впечатление о личности3, 
как представление о человеке, сложи-
вшееся в индивидуальном и обществен-
ном сознании [5] и др. Системный и про-
цессный подходы характеризуют имидж 
преподавателя как систему представле-
ний о намерениях, мотивах, способно-
стях, установках, ценностных ориентаци-
ях и психологических характеристиках 
преподавателя [5]; систему элементов 
разного уровня, представленную ядром, 
внутренним и внешними уровнями [6]; 
сложный процесс, состоящий из эта-
пов, на которых проявляется интерес 
преподавателя к себе и миру, формиру-
ется и корректируется его образ [3]; об-
раз, который формируется посредством 
трех этапов: личностного, социального 
(профессионально-накопительного), 

2 Попова О. И. Имидж преподавателя вуза в актуальном образовательном взаимодействии : моно-
графия. М. : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 248 с. URL: https://www.logobook.ru/prod_show.
php?object_uid=12562560 (дата обращения: 22.04.2022).

3 Хрустова Л. Е. Роль формирования имиджа преподавателя вуза в условиях развития цифровых тех-
нологий // Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020). Сборник материалов 
Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием (19–21 ноября 2020 г.). 2020. С. 19–21. URL: https://
psyjournals.ru/files/117388/dhte2020_Khrustova.pdf (дата обращения: 22.02.2022).

https://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=12562560
https://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=12562560
https://psyjournals.ru/files/117388/dhte2020_Khrustova.pdf
https://psyjournals.ru/files/117388/dhte2020_Khrustova.pdf
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репутационного4; результат образователь-
ного взаимодействия5. 

Следует отметить большое количество 
научных статей, посвященных разным 
аспектам изучения имиджа без относи-
тельно объекта либо субъекта исследова-
ния [1; 7]. Вместе с этим их результаты 
позволяют глубже понять сущность этого 
феномена, факторы, принципы и меха-
низмы формирования имиджа. В исследо-
вании И. А. Муратовой понятие имиджа 
рассматривается с точки зрения психоло-
гического, социологического, экономиче-
ского, маркетингового и семиотического 
подходов [8]. 

Цифровая трансформация образова-
ния, многократно ускоренная в период 
пандемии COVID-19, способствовала ро-
сту исследований имиджа преподавателя 
в контексте цифровой среды [9–11]. Фор-
мируется понятийно-терминологический 
аппарат исследований, основой которых 
является изучение категории «цифровой 
имидж преподавателя». Самый простой 
подход к определению данной категории ‒ 
это его понимание и изучение на уровне 
имиджа, создаваемого с помощью циф-
ровых технологий [3]. Более глубокое ос-
мысление понятия позволяет исследовате-
лям характеризовать и изучать цифровой 
имидж преподавателя в качестве полно-
ценного продукта, объекта управления [8], 
коммуникативного конструкта знаково- 
символической природы, используемо-
го для воздействия на целевые сегменты 
посредством паблицитного капитала [12], 
фактора капитализации и усиления кон-
курентных преимуществ преподавателя 
на рынке образовательных услуг [7; 13]. 
Большой интерес ученых вызывает иссле-
дование категории «цифровая компетент-
ность» преподавателя [7; 14; 15]. 

Изучению различных аспектов циф-
рового имиджа преподавателя посвяще-
но достаточное количество зарубежных 
исследований. В них проводится анализ 
уровня цифровой компетентности педаго-
гов и обучающихся [16–18], причин дефи-

цита цифровой компетентности, который 
исследователи объясняют не только тех-
нологическим несовершенством инфра-
структуры системы образования [16; 19], 
но и неумением преподавателей интегри-
ровать свой образ в цифровую среду – ос-
нову образовательного взаимодействия об-
учающихся и преподавателей [11; 20; 21]. 
Зарубежные авторы изучают проблемы 
позиционирования имиджа преподавате-
ля в сознании студентов – своей целевой 
аудитории [22], проводят оценку степени 
формирования цифровых компетенций 
преподавателей, в том числе компетенций, 
связанных с обеспечением кибербезопас-
ности при онлайн-обучении [23], рассма-
тривают методические аспекты формиро-
вания цифровых компетенций [18; 24; 25]. 

Среди них выделяются исследования, 
посвященные формированию имиджа 
нынешних студентов – будущих педаго-
гов. В частности, ученые анализируют, 
как студенты – будущие педагоги исполь-
зуют социальные и цифровые медиа для 
создания и продвижения своего положи-
тельного имиджа в сети Интернет и как 
это повлияет на их взаимодействие с об-
учающимися в профессиональной дея-
тельности [26]. Они выделяют критерии, 
показатели и уровни профессионально-
го имиджа будущих педагогов, которые 
соответствуют ряду составляющих ком-
понентов [27], рассматривают имидж бу-
дущего педагога как самопрезентацию, 
отражающую стереотипы социального 
поведения [4]. 

Обзор научной литературы по изучае-
мой проблематике показывает, что основ-
ным предметом исследования является 
формирование и развитие отдельных 
элементов в структуре имиджа педаго-
га. При этом недооцениваются возмож-
ности построения модели для понима-
ния взаимосвязей между компонентами 
имиджа преподавателя как системы, мо-
делирования цифрового имиджа педаго-
га, что актуализирует проведение насто-
ящего исследования.

4 Popova O., Gagarina N., Minina T. Priority Areas to Ensure Sustainable Development of Educational 
Exports of Russian Universities in the Context of Digital Transformation (Regional Aspect) // E3S Web of 
Conferences. 2020. Vol. 208. doi: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020809022 

5 Попова О. И. Имидж преподавателя вуза в актуальном образовательном взаимодействии. 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020809022
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Материалы и методы
Авторами разработан дизайн теоре-

тического и эмпирического исследования 
по сбору вторичных и первичных данных. 

1. Вторичные данные получены на 
основе поиска релевантной информа-
ции в поисковых базах и системах Eme-
rald, SpringerLink, ScienceDirect, Wiley, 
Taylor&Francis, De Gruyter, Google Scho-
lar и Яндекс по ключевым словам: имидж 
преподавателя, имидж педагога, цифровой 
имидж, цифровой имидж преподавателя, 
цифровая компетентность, цифровые ком-
петенции, управление личным имиджем.

Сбор, обработка и анализ вторичных 
данных осуществлялись на основе методов 
контент-анализа, системной и структур-
но-функциональной оценки информации.

2. Первичные данные получены на 
основе проведения компаративного мар-
кетингового исследования цифрового 
имиджа педагога на выборках студентов 
и преподавателей Российского экономи-
ческого университета им. Г. В. Плехано-
ва (РЭУ) и Уральского государственного 
экономического университета (УрГЭУ), 
а также на основе экспертного опроса. 
Актуальность проведения сравнительно-
го исследования заключается в необходи-
мости понимания изучаемого феномена 
в контексте существующего цифрового 
неравенства в регионах страны, которое 
подтверждается статистическими дан-
ными [9]. 

Авторами проведен количественный 
онлайн-опрос на основе закрытых шкаль-
ных (по семибалльной шкале Лайкерта) 
и полностью неструктурированных во-
просов в анкете Google Forms, эксперт-
ный опрос. 

Минимальный расчетный объем вы-
борки студентов по формуле У. Кокрена 
с учетом допустимой ошибки 5 % (до-
верительная вероятность 0,954) соста-
вил 397 элементов, преподавателей – 
67 элементов. Сформированы выборки, 
репрезентативные по численности сту-
дентов и преподавателей соответствую-
щих вузов: объемы выборок студентов 

и преподавателей РЭУ им. Г. В. Плехано-
ва (n1 = 264, n2 = 54 соответственно); объ-
емы выборок студентов УрГЭУ (n3 = 136, 
n4 = 38 соответственно). Все респонден-
ты были проинформированы об участии 
в исследовании.

Для анализа и интерпретации резуль-
татов исследования применены двумер-
ный анализ, метод многомерного шкали-
рования, анализ статистически значимых 
различий между ответами преподавателей 
и студентов РЭУ им. Плеханова и УрГЭУ 
посредством t-критерия равенства дис-
персий Ливиня для двух независимых 
выборок в программе SPSS. 

Результаты исследования
Модель цифрового имиджа препода-

вателя вуза (результаты анализа вто-
ричных данных). На основе анализа до-
ступных исследований по темам имиджа, 
цифрового имиджа, цифровой компетент-
ности, цифровых навыков и компетен-
ций педагога за период с 2012 по 2022 гг. 
авторами сформирована база знаний об 
имидже/цифровом имидже преподава-
теля вуза, что позволило выделить две 
системообразующие компоненты, выра-
жающие глубинную сущность категории 
«цифровой имидж преподавателя вуза» 
как системы: базовую и инструменталь-
ную. При этом авторы исходят из следу-
ющих посылов.

1. Базовая компонента имиджа пре-
подавателя вуза может быть представле-
на как интегративное качество личности, 
структура имиджа, совокупность элемен-
тов имиджа, которые по-разному фор-
мулируются исследователями феномена 
«имидж». Имидж преподавателя рассма-
тривается как сочетание интеллектуаль-
ной, габитарной, кинетической, рече-
вой, средовой и артистической культур6, 
как аудиовизуальная культура личности, 
стиль поведения, внутренняя философия, 
атрибуты, подчеркивающие статус и при-
тязания личности; психогигиенический 
«Я-образ»7, как внешний вид, личностные 
качества, стиль работы со студентами, 

6 Popova O., Gagarina N., Minina T. Priority Areas to Ensure Sustainable Development of Educational 
Exports of Russian Universities in the Context of Digital Transformation (Regional Aspect).

7 Попова О. И. Имидж преподавателя вуза в актуальном образовательном взаимодействии. 
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профессионализм, манера речи, компе-
тентность [3] и др. Авторами проанализи-
рованы разнообразные подходы к опреде-
лению структуры имиджа преподавателя 
вуза и на основании экспертного опроса 
выделены его элементы: профессиональ-
ные качества, индивидуально-личност-
ные характеристики, практический опыт, 
ученая степень, внешний облик, цифровая 
компетентность, физическое здоровье. 
Относительно новым элементом в струк-
туре имиджа является «цифровая компе-
тентность». 

2. Добавление к совокупности эле-
ментов имиджа преподавателя нового 
элемента «цифровая компетентность» 
позволяет расширить базовую компонен-
ту имиджа преподавателя вуза для более 
полного представления об имидже педаго-
га в условиях онлайн- и офлайн-обучения. 
Цифровую компетентность преподавателя 
можно определить как способность при-
менить знания и умения в области цифро-
вых технологий для адаптации процесса 
обучения к цифровой среде. Цифровая 
компетентность – это широкое понятие, 
включающее в себя владение цифровыми 
компетенциями: набором знаний, умений 
и навыков преподавателя вуза по работе 
в цифровой среде и с цифровыми продук-
тами. Цифровые компетенции можно рас-
сматривать и как формально описанные 
требования к цифровому поведению пре-
подавателей. Наиболее полно эти требо-
вания представлены в Европейской рамке 
цифровых компетенций для преподавате-
лей и описаны шестью блоками8:

– профессиональная вовлеченность 
(организационная коммуникация, про-
фессиональное сотрудничество, практика 
рефлексии);

– цифровые ресурсы (выбор ресур-
сов, создание и редактирование, управле-
ние, защита, обмен);

– стратегии оценивания (анализ мате-
риалов, обратная связь и планирование);

– преподавание и обучение (профес-
сиональная ориентация, совместное об-
учение, самоорганизованное обучение);

– расширение возможностей студен-
тов (доступность и инклюзивность, ак-
тивное вовлечение обучающихся, диффе-
ренциация и персонализация);

– развитие цифровых компетенций 
обучающихся (информационная и медиа-
грамотность, коммуникация, создание кон-
тента, ответственное использование, ре-
шение проблем).

3. Инструментальная компонента циф-
рового имиджа преподавателя может 
быть представлена его цифровой компе-
тентностью как инструментом формиро-
вания и продвижения имиджа. Именно 
цифровая компетентность преподавателя 
позволяет ему активно пользоваться циф-
ровыми технологиями, оставлять «циф-
ровой след» в интернет-среде, создавать 
аккаунты и вести социальные сети и, как 
следствие, формировать мнение заинте-
ресованных аудиторий о себе. 

Таким образом, понятие «цифровая 
компетентность преподавателя» игра-
ет двоякую роль в понимании категории 
«цифровой имидж преподавателя»: с од-
ной стороны, цифровая компетентность 
как базовая компонента является элемен-
том в структуре имиджа педагога и оз-
начает его способность проектировать 
и осуществлять образовательное взаимо-
действие на основе владения цифровыми 
компетенциями и технологиями; с дру-
гой – выполняет коммуникативную роль – 
является инструментом для продвижения 
имиджа преподавателя и позволяет эффек-
тивно транслировать его стейкхолдерам на 
рынке образовательной услуги. 

Авторами предложена модель цифро-
вого имиджа преподавателя вуза (рис. 1). 

Цифровой имидж преподавателя мо-
жет существовать только в процессе ком-
муникации и интеракции. Именно ин-
струментальная составляющая цифрового 
имиджа в виде цифровой компетентности 
позволяет кодировать и доносить инфор-
мацию о преподавателе в «среду обитания» 
поколения Z таким образом, чтобы она 
правильно интерпретировалась целевыми 
потребителями образовательных услуг. 

8 Цифровые навыки и компетенция, цифровое и онлайн обучение [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.readkong.com/page/cifrovye-navyki-i-kompetenciya-cifrovoe-i-onlayn-obuchenie-5748358 (дата обращения 
15.02.2022). 

https://ru.readkong.com/page/cifrovye-navyki-i-kompetenciya-cifrovoe-i-onlayn-obuchenie-5748358
https://ru.readkong.com/page/cifrovye-navyki-i-kompetenciya-cifrovoe-i-onlayn-obuchenie-5748358
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Р и с.  1.  Модель цифрового имиджа преподавателя вуза
F i g.  1.  Faculty member’s digital image model 

Источник: составлено авторами.
Note: Compiled by the authors.

Финансовые сервисы 2030 1

Цифровой имидж преподавателя вуза / Digital image of university faculty

Базовая компонента / Basic component

Структура имиджа преподавателя вуза /
University faculty image structure

Инструментальная компонента /
Tools component

Инструмент формирования и продвижения 
имиджа преподавателя вуза / Tools used to 
shape and promote university faculty image

Индивидуально-личностные характеристики /
Personal characteristics

Практический опыт / Practical experience

Профессиональные качества / Professional 
qualities

Ученая степень / Doctoral degree

Цифровая компетентность / Digital 
competences

Физическое здоровье / Physical health

Внешний облик / Appearance

Цифровая компетентность  как 

транслятор имиджа преподавателя во 

внешнюю среду / Digital competence 

as transmitter of faculty image to external 

environment

С нашей точки зрения, модель циф-
рового имиджа преподавателя, с одной 
стороны, раскрывает сущность данной 
категории, с другой – выступает объектом 
управленческой деятельности препода-
вателя и вуза. На основании теоретиче-
ского и эмпирического анализа модели 
«цифровой имидж преподавателя» можно 
достичь понимания, как смоделировать 
цифровой имидж преподавателя и управ-
лять им (рис. 2).

Технология моделирования цифро-
вого имиджа преподавателя вуза пред-
полагает прохождение четырех этапов 
и получение определенных результатов 
на каждом этапе. Рисунок 2 отражает ди-
намику процесса формирования имиджа 

и управления им: сформированный имидж 
в виде репутации преподавателя в цифро-
вой среде постоянно выступает объектом 
исследования и диагностики, что позво-
ляет принимать решения по совершен-
ствованию цифрового имиджа и улучше-
нию репутации преподавателя вуза. 

Эмпирический анализ модели цифро-
вого имиджа преподавателя. Результаты 
исследования мнений студентов и пре-
подавателей столичного и регионального 
университетов в отношении структуры, 
формирования и продвижения цифрово-
го имиджа педагога вуза представлены 
в логике модели цифрового имиджа как 
системы, включающей базовую и инстру-
ментальную компоненты9. 

9 Все данные, представленные в таблицах и рисунках, получены авторами на основании онлайн-анке-
тирования студентов (n1 = 264) и преподавателей (n2 = 54) РЭУ и УрГЭУ (n3 = 136, n4 = 38 соответственно). 
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Р и с.  2.  Технология моделирования цифрового имиджа преподавателя вуза
F i g.  2.  The technique of modeling faculty member’s digital image 

Источник: составлено авторами.
Note: Compiled by the authors.

Финансовые сервисы 2030 2

Этап 1 / Stage 1
Формирование (обновление) знаний 

об объекте исследования и 
управления / Shaping (updating) 

knowledge on the object of research and 
management

Этап 2 / Stage 2
Эмпирический 
анализ
модели / Empirical 
analysis

Этап 3 / Stage 3
Формирование желаемого 

цифрового имиджа / Shaping desired 
digital image

Этап 4 / Stage 4
Управление 

преподавателем 
(вузом) своим 

цифровым имиджем /
Management of digital 

image by faculty 
(university)

Мониторинг имиджа / Image monitoring

Объект исследования и управления: 
цифровой имидж преподавателя вуза /
Object of research and management: digital 
image of university faculty

Модель (измененная модель) цифрового 
имиджа: 
базовая компонента  +   
инструментальная компонента / Model 
(updated model) of digital image: basic 
component + tools component

Результаты диагностики цифрового 
имиджа преподавателя вуза / Results of the 
diagnostics of university faculty digital 
image

Реальный цифровой имидж 
преподавателя вуза: репутация в 
цифровой среде / Actual digital image of 
university faculty: reputation in digital 
environment 

Усовершенствование желаемого имиджа /
Upgrading desired image

Включение новых 
переменных /

Incorporation of 
new variables

1. Базовая компонента модели «циф-
ровой имидж преподавателя вуза». По 
выделенным в процессе экспертного 
опроса семи элементам в структуре 
имиджа преподавателя вуза студента-
ми и педагогами столичного и регио-
нального вузов определены наиболее 
значимые элементы имиджа препода-
вателя при онлайн- и офлайн-обучении 
(табл. 1).

Студентам обоих вузов представляются 
наиболее важными в структуре имиджа пре-
подавателя его профессиональные качества, 
индивидуально-личностные характеристики, 
практический опыт и цифровая компетент-
ность. Причем наиболее значимыми элемента-
ми имиджа педагога для обучающихся регио-
нального вуза, по сравнению со столичным, 
являются ученая степень (∆30 %), внешний 
облик (∆17 %), физическое здоровье (∆9 %).

Т а б л и ц а  1.  Значимые элементы имиджа преподавателя вуза для студентов 
и преподавателей 
T a b l e  1.  Key elements of the image of a faculty member as seen by students and faculty 

Элементы структуры имиджа 
преподавателя / Elements of the structure of 

faculty member image

Количество ответивших 
студентов, % / Number of 
respondents – students, %

Количество ответивших 
преподавателей, % / Number 

of respondents – faculty, %
РЭУ / Plekhanov 

Russian 
University of 
Economics

УрГЭУ / 
Ural State 

University of 
Economics

РЭУ / Plekhanov 
Russian 

University of 
Economics

УрГЭУ / 
Ural State 

University of 
Economics

Профессиональные качества / Professional 
qualities

92 98 92 90

Индивидуально-личностные 
характеристики / Personal characteristics

83 84 74 80

Практический опыт / Practical experience 84 85 61 80
Ученая степень / Academic degree 32 62 37 2
Внешний облик / Appearance 8 25 5 0
Цифровая компетентность / Digital competence 79 85 47 70
Физическое здоровье / Physical health 9 18 5 0
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Значимость цифровой компетентности 
(∆23 %), практического опыта (∆19 %) для 
преподавателей УрГЭУ выше, чем РЭУ; 
преподавателям столичного вуза важнее 
ученая степень (∆35 %), внешний облик 
и физическое здоровье (∆5 % по каждому 
элементу) (табл. 1, рис. 3). 

Авторами выявлены сходные точки 
зрения студентов и педагогов двух вузов 
относительно названных выше значимых 
элементов в структуре имиджа препода-
вателя вуза (рис. 3).

Для понимания сформировавшего-
ся на сегодняшний день уровня цифро-
вой компетентности преподавателя вуза 
как элемента в его структуре имиджа 
проанализирована качественная оцен-
ка студентами и самими педагогами 

цифровых компетенций преподавателя 
вуза (табл. 2, 3), а также количественная 
оценка преподавателями своего уровня 
цифровой компетентности (табл. 4). 

Ответы студентов и педагогов на от-
крытые вопросы относительно цифровых 
компетенций преподавателя вуза сгруп-
пированы авторами, с одной стороны, 
по блокам Европейской рамки цифровой 
компетенции преподавателей (см. 1. п. 2), 
с другой – по положительным и негатив-
ным оценкам студентов. В силу неприн-
ципиальных различий между ответами 
студентов и педагогов столичного и ре-
гионального вузов на эти вопросы, авторы 
представляют эти данные в двух таблицах 
(отдельно по студентам двух вузов и пре-
подавателям) (табл. 2 и 3). 

Р и с.  3.  Значимые элементы в структуре имиджа преподавателя вуза для студентов и педагогов, %
F i g.  3.  Key elements in the structure of faculty member’s image as seen by students and faculty, %

84

85

62

25
85

18

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Профессиональные качества /
Professional qualities

Индивидуально-личностные 
характеристики / Individual 

personality characteristics

Практический опыт / 
Practical experience

Ученая степень / Academic 
degreeВнешний облик / Appearance

Цифровая компетентность / 
Digital competence 

Физическое здоровье / 
Physical health

студенты  РЭУ им. Г. В. Плеханова / students of Plekhanov Russian University of Economics  

студенты УрГЭУ / students of Ural State University of Economics

преподаватели РЭУ им. Г. В. Плеханова / teachers of Plekhanov Russian University of Economics 

преподаватели УрГЭУ / teachers of Ural State University of Economics

98
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Т а б л и ц а  2.  Качественная оценка студентами цифровых компетенций преподавателей 
T a b l e  2.  Qualitative assessment of faculty digital competencies by students 

Блоки
компетенций / 

Competence clusters 
Положительная оценка компетенций / 

Positive assessment of competencies 
Негативная оценка компетенций / 

Negative assessment of competencies

Профессиональная 
вовлеченность / 
Professional 
involvement

– обучаемость и предприимчивость / 
aptitude for learning and 
entrepreneurship; 
– широкий кругозор / breadth of 
knowledge;
– стремление совершенствовать 
содержание и формы своей 
деятельности / aspiration to perfect 
content and format of one’s occupation; 
– владение углубленной 
теоретической базой / command of in-
depth theoretical knowledge

– неготовность быстрого перехода на 
новые технологии / inability to swiftly shift 
to new technologies;
– отсутствие гибкости и лояльности / lack 
of flexibility and loyalty; 
– неготовность адаптироваться, работать 
в условиях многозадачности / inability to 
adapt, work in a multitasking environment; 
– недостаточное стремление 
совершенствовать содержание и формы 
своей деятельности / lack of aspiration 
to perfect content and format of one’s  
occupation

Цифровые 
ресурсы / Digital 
Resources 

– гибкость в выборе обучающих 
средств / flexibility in the choice of 
teaching aids; 
– умение конвертировать материал 
и практические задания в онлайн-
формат / skills in conversion of learning 
material and practical tasks into an 
online format 

– неумение пользоваться 
цифровыми ресурсами / inability to use 
digital resources;
– компьютерная неграмотность / 
computer illiteracy 

Стратегии 
оценивания / 
Assessment 
strategies  

– обратная связь с обучающимися 
по нескольким каналам / receiving 
feedback from students through several 
channels 

– неумение разработать другую методику 
обучения, не предполагающую личное 
присутствие / failure to develop alternative 
teaching methods that do not involve 
physical presence;
– недостаточная объективность оценки – 
слабая рефлексия / insufficient objectivity 
of assessment, inadequate feedback 

Преподавание 
и обучение / 
Teaching and 
learning

– умение адаптироваться к условиям 
онлайн-обучения / ability to adapt to 
conditions of online learning 

– нежелание детально объяснять материал 
и структуру работы / inability to explain in 
detail material and structure of work; 
– слабая солидарность со студентами 
и настрой на обратную связь / inadequate 
cooperation with students and willingness to 
provide feedback 

Расширение 
возможностей 
студентов / 
Empowering 
students

– доступность объяснения / clarity of 
instruction

– недостаточно умения мотивировать 
студентов на активное участие 
в семинарах / inadequate ability to motivate 
students to actively participate in workshops;
– неумение находить наиболее 
эффективные способы взаимодействия 
со студентами / inability to find the most 
effective means to interact with students  

Развитие цифровых 
компетенций 
студентов / 
Development of 
students’ digital 
competencies 

– коммуникабельность / sociability;
– практичность / functionality
 

– сложность выстроить и поддерживать 
коммуникации со студентами / difficulty 
to build and maintain communication with 
students;
– отсутствие желания у обеих сторон 
услышать и понять друг друга / reluctance 
of both parties to listen and understand each 
other 
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Т а б л и ц а  3.  Качественная оценка преподавателями собственных цифровых компетенций
T a b l e  3.  Qualitative assessment of their own digital competencies by the faculty 

Блоки
компетенций / 

Competence culsters
Положительная оценка компетенций / 

Positive assessment of competencies
Негативная оценка компетенций / 

Negative assessment of competencies

1 2 3
Профессиональная 
вовлеченность / 
Professional 
involvement

– умение коммуницировать 
с обучающимися / ability to 
communicate with students; 
– использование возможностей 
социальных сетей для 
профессионального развития / use 
of social networks for professional 
development

– недостаточно навыков, связанных 
с современными информационно-
коммуникационными технологиями 
в преподавании / inadequate skills related 
to modern information and communication 
technologies in teaching;
– недостаточная самоорганизация / lack of 
self-organization

Цифровые 
ресурсы / Digital 
resources 

– хорошая навигация в сети Интернет, 
гибкость, адаптивность / proficiency 
in internet navigation, flexibility, 
adaptability; 
– умение быстро адаптироваться 
к цифровой реальности / ability to 
quickly adapt to digital reality; 
– знание возможностей 
и инструментов платформ / knowledge 
of platforms’ capabilities and tools;
– большой опыт организации онлайн-
опросов, привычка структурировать 
курсы / extensive experience in online 
surveys, tendency to structure courses

– недостаточные знания о цифровых 
платформах / insufficient knowledge of 
digital platforms; 
– неумение работать на разных 
платформах / inadequate skills in operating 
on different platforms; 
– слабые навыки подготовки контента для 
онлайн-обучения / poor skills in preparation 
of content for online learning;
– неумение качественно визуализировать 
учебный материал, обрабатывать 
видеоматериал, работать со звуком / 
inability to provide quality visualization of 
educational material, edit video material, 
work with sound

Стратегии 
оценивания / 
Assessment 
strategies 

– умение находить, сравнивать 
и оценивать качество учебных 
онлайн-материалов для разных форм 
занятий / ability to find, compare and 
evaluate the quality of online learning 
materials for different types of classes;
– готовность к диалогу / commitment 
to dialogue

– неумение адаптировать имеющиеся 
навыки и знания к процессу обучения 
в цифровой среде / lack of ability to adapt 
existing skills and knowledge to the learning 
process in a digital environment

Преподавание 
и обучение / 
Teaching and 
learning

– системный подход, ориентация на 
результат и потребности студента / 
system approach, focus on results and 
student needs;
– использование онлайн-
инструментов для внедрения 
современных педагогических 
практик / use of online tools for 
implementation of modern pedagogical 
practices; 
– большой опыт работы в онлайн-
среде и по смешанной модели / 
extensive experience in online and 
mixed model environments

– слабое применение средств 
коллективной работы / poor use of 
teamwork tools; 
– недостаточные навыки управления 
презентацией и взаимодействия со 
студентами на занятиях / insufficient 
skills in managing self-presentation  and 
interaction with students in a classroom

Расширение 
возможностей 
студентов / 
Empowering 
students

– сопровождение теоретического 
материала видео, фото, 
презентациями и рабочими 
тетрадями / accompanying theoretical 
material with videos, photos, 
presentations and workbooks; 
– умение играть в игры / ability to 
introduce games;
– желание делиться знаниями, 
помогать учиться / desire to share 
knowledge, help to learn

– неумение создавать комнаты для работы 
в малых группах, включать видеоконтент 
в занятия / inability to create space for work 
in small groups, include video content in 
classes; 
– неумение использовать несколько 
платформ одновременно для 
иллюстрирования примеров видео-
материалами / inability to use several 
platforms simultaneously to support 
statements with video materials
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Положительная качественная оценка 
студентами компетенций преподавате-
лей основана больше на оценке их про-
фессиональных качеств и индивидуаль-
но-личностных характеристик, которые 
определяют высокую степень обучаемо-
сти, грамотность методических подходов 
к процессу обучения (табл. 2). Негативная 
оценка студентов объясняется недостаточ-
ностью знаний и навыков преподавателей 
по применению цифровых технологий 
в онлайн- и офлайн-образовательной сре-
де. Следует отметить, что важнейший из 
soft-навыков преподавателей – эффектив-
ные коммуникации – оценен неоднознач-
но: студенты высказались на этот счет как 
позитивно, так и негативно (табл. 2 и 3).

Уже первый взгляд на качественную 
оценку цифровых компетенций препода-
вателей самими преподавателями в табли-
це 3 указывает на то, что они представля-
ют больше доказательств, чем студенты, 
подтверждающие положительную оценку 
собственных компетенций. Следует отме-
тить сходство мнений педагогов и обуча-
ющихся в негативной оценке цифровых 
компетенций преподавателей, которая 
объясняется недостаточностью знаний 
и навыков педагогов по применению циф-
ровых технологий в онлайн- и офлайн-об-
разовательной среде.

Из анализа количественной оцен-
ки преподавателями сформированности 
некоторых своих цифровых компетен-
ций (табл. 4) следует, что преподаватели 
обоих вузов довольно высоко оценивают 
свои цифровые компетенции по блокам 

Окончание таблицы 3 / End of table 3

1 2 3
Развитие цифровых 
компетенций 
студентов / 
Development of 
students’ digital 
competencies

– подбор актуальной информации, 
разнообразие обучающей 
информации и яркие примеры 
для занятий / selection of relevant 
information, a variety of training 
information and powerful examples for 
classes;
– умение удерживать внимание 
аудитории, даже находясь онлайн / 
ability to hold attention of the audience 
even while online;
– коммуникабельность / sociability

– слабое владение технологиями, 
повышающими цифровую грамотность 
студентов: онлайн-игры и симуляторы, 
массовые открытые онлайн-курсы 
специальные приложения и др. / 
inadequate knowledge of technologies 
promoting digital literacy of students: online 
games and simulators, open online courses, 
special applications

«цифровые ресурсы», «стратегии оцени-
вания», «преподавание и обучение», при-
чем средние баллы преподавателей сто-
личного и регионального университетов 
по этим блокам практически одинаковы. 
Некоторые различия в оценке преподава-
телями РЭУ и УрГЭУ уровня сформиро-
ванности своих цифровых компетенций 
отмечены по блокам «профессиональная 
вовлеченность» (∆1,31) и «развитие циф-
ровых компетенций студентов (∆1,2).

Качественная оценка студентами и пре-
подавателями цифровых компетенций 
педагога вуза (табл. 2, 3) вполне соотно-
сится с довольно низкой количествен-
ной оценкой преподавателями цифровых 
компетенций по блокам «расширение 
возможностей студентов» и «развитие 
цифровых компетенций студентов» в таб-
лице 4. Средний балл по оценке компе-
тенций в этих блоках оказался довольно 
низким и составил от 2,30 до 3,50 баллов. 

Обучающиеся столичного вуза оце-
нили уровень цифровой компетентности 
своих преподавателей выше, чем студен-
ты регионального вуза. Среднее значение 
такого показателя по семибалльной шка-
ле Лайкерта составило 6,0 для преподава-
телей РЭУ, 5,0 ‒ для УрГЭУ (рис. 4).

Вызывает интерес тот факт, что педа-
гоги более критически относятся к оцен-
ке уровня цифровой компетентности, 
чем студенты: преподаватели РЭУ оце-
нили свою цифровую компетентность 
в 5,13 баллов (средний балл по семибал-
льной шкале Лайкерта), преподаватели 
УрГЭУ – в 4,10 баллов.
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Т а б л и ц а  4.  Количественная оценка преподавателями сформированности некоторых 
своих цифровых компетенций
T a b l e  4.  Quantitative assessment of the level of faculty maturity of select digital competencies 
by the faculty themselves

Блоки компетенций / 
Competence clusters  

Цифровые компетенции / 
Digital competencies

Средний балл по 7-балль- 
ной шкале Лайкерта / 

Average score on a 7-point 
Likert scale

∆РЭУ / 
Plekhanov 

Russian 
University of 
Economics

УрГЭУ / 
Ural State 

University of 
Economics

Профессиональ-
ная вовлеченность /  
Professional involvement

Максимально использую возможности 
социальных сетей для профессиональ-
ного развития / Using social media for 
professional development to the maximum 
extent possible

4,11 2,80 1,31

Цифровые ресурсы /  
Digital resources 

Хорошо умею создавать, редактиро-
вать и распространять мультимедийный 
контент / Proficient at creating, editing and 
distributing multimedia content

5,05 5,00 0,05

Стратегии оценивания / 
Assessment strategies  

Хорошо умею находить, сравнивать 
и оценивать качество учебных онлайн-ма-
териалов для занятий в аудитории, авто-
матизированного контроля знаний, само-
стоятельной работы студента / Proficient at 
finding, comparing and evaluating the quality 
of online learning materials for classroom 
courses, automated knowledge control, 
student independent work

5,42 5,40 0,02

Преподавание и об-
учение / Teaching and 
training 

Умело использую онлайн-инструменты 
для внедрения современных педагогиче-
ских практик: смешанное / Skillful use of 
online tools to introduce modern pedagogical 
practices: mixed

5,37 5,30 0,07

Расширение возмож-
ностей студентов / 
Empowering students

Создаю виртуальные площадки для 
своих студенческих групп: блоги, сай-
ты, wiki-платформы / Setting up virtual 
platforms for oneʼs student groups: blogs, 
websites, wiki platforms 

3,29 3,00 0,29

Развитие цифровых 
компетенций студен-
тов / Development 
of students’ digital 
competencies 

Использую технологии, повышающие 
цифровую грамотность студентов / 
Use of technologies promoting digital literacy 
of students

3,50 2,30 1,20

Р и с.  4.  Оценка уровня цифровой компетентности преподавателя вуза студентами и педагогами 
F i g.  4.  Assessment of the level of digital competences of the faculty member by students and faculty 

6,00

5,00

5,13

4,10

0 1 2 3 4 5 6 7

РЭУ им. Г. В. Плеханова / Plekhanov Russian 
University of Economics

УрГЭУ / Ural State University of Economics

Оценка преподавателей / Faculty assessment Оценка студентов / Student assessment
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2. Инструментальная компонента мо-
дели «цифровой имидж преподавателя 
вуза». В данном разделе мы анализируем 
цифровую компетентность педагога как 
инструмент формирования и продвижения 
персонального цифрового имиджа. 

Представленность и активность пре-
подавателя вуза в цифровой и интер-
нет-среде определяется уровнем его циф-
ровой компетентности и таким образом 
отражает его возможности по транслиро-
ванию своего образа/имиджа стейкхолде-
рам рынка образовательных услуг. 

Студенты составляют мнение о препо-
давателе на основании своего мониторинга 
интернет-ресурсов и степени активности 
преподавателя в цифровой и интернет-сре-
де. Еще пять лет назад трудно было пред-
ставить, что перед началом предметного 
курса обучающиеся будут искать инфор-
мацию о преподавателе и уже на этом эта-
пе составят определенное мнение о нем. 

Именно так поступает большинство опро-
шенных студентов столичного и регио-
нального вузов, причем 17,2 и 28,8 % сту-
дентов двух вузов (∆11,6 %) делают это на 
постоянной основе. 

Основными источниками информа-
ции о преподавателе для студентов ука-
занных вузов являются сайт учебного 
заведения (∆11,6 %), сайт кафедры, на ко-
торой работает преподаватель (∆24,4 %), 
поисковая интернет-платформа, где раз-
мещены данные и отзывы о преподавате-
ле (∆8,6 %), социальные сети (∆8,0).

Довольно интересным является срав-
нение вторичных данных об активно-
сти преподавателей российских и зару-
бежных университетов в сети Интернет 
и цифровой среде10 и полученных пер-
вичных данных о «цифровом следе» пре-
подавателей столичного и регионального 
университетов (по оценке преподавате-
лей) (табл. 5). 

10 Онлайн-опрос проводился среди топ-20 российских предпринимательских университетов с наивыс-
шими баллами в рейтинге аналитического центра «Эксперт», восьми зарубежных предпринимательских 
университетов США, Великобритании, Финляндии, Швеции, Израиля, Испании.

11 При опросе на ответы относительно социальных сетей Facebook и Instagram респонденты исходили 
из своего опыта до марта 2022 г.

Т а б л и ц а  5.  Активность преподавателей в интернет- и цифровой среде 
T a b l e  5.  Level of engagement of faculty with the Internet and in digital environment

«Цифровой след» преподавателей / “Digital 
footprint” of faculty

Вторичные  
данные, 

% преподавателей / 
Secondary data, 

% of faculty

Первичные данные,  
% преподавателей / 

 Primary data, % of faculty

Зарубежные  
вузы / Foreign 

universities

РЭУ /
Plekhanov Russian 

University of 
Economics

УрГЭУ / 
Ural State 

University of 
Economics

1 2 3 4
Аккаунт в социальной сети Facebook11 / Account 
in Facebook social media

50,0 78,9 60,0

Аккаунт в социальной сети ВКонтакте / Account 
in VKontakte social media

– 73,0 70,0

Личный сайт / Personal website 58,0 7,9 0,0
Информация о научно-исследовательской актив-
ности (об участии в конференциях, круглых сто-
лах, форумах) в сети Интернет / Information on 
research engagement (participation in conferences, 
round tables, forums) online

83,0 86,8 40,0
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Данные таблицы 5 доказывают луч-
шую активность преподавателей столич-
ного университета в интернет- и цифровой 
среде по сравнению с преподавателями ре-
гионального и зарубежных вузов. Разница 
между «цифровыми» активностями пре-
подавателей столичного и регионально-
го университетов составляет ∆ = 7,9 % – 
46,8 % (табл. 5). Авторы предполагают, 
что такая разница может быть вызвана не-
равными возможностями доступа к циф-
ровым технологиям в столице и регионе. 
Слабое место в цифровой активности рос-
сийских преподавателей в сети Интернет, 
по сравнению с зарубежными, – отсут-
ствие личного сайта. 

Окончание таблицы 5 / End of table 5

1 2 3 4
Информация о научных публикациях в сети 
Интернет / Information on scientific publications 
online

70,0 89,5 60,0

Сведения о профессиональной деятельности 
и достижениях (например, на сайте вуза или 
кафедры) в сети Интернет / Information about 
professional engagements and achievements (for 
example, on the website of university or university 
department) online

н/д 89,5 60,0

Источник: составлено авторами на основании кабинетного [13] и полевого исследования.
Note: compiled by the authors on the basis of desk [13] and field research.

Согласно данным экспертного опро-
са было выявлено, что определенный 
уровень цифровой компетентности пре-
подавателей влияет на их активность 
в социальных сетях. По оценкам са-
мих преподавателей, педагоги пользу-
ются социальными сетями ВКонтакте 
(∆31,1 %), Facebook (∆0,7 %), мессен-
джерами WhatsApp (∆5,7 %) и Telegram 
(∆23,7 %) (рис. 5).

В целях использования социальных се-
тей преподавателями столичного и регио-
нального университетов заметны некото-
рые расхождения: у преподавателей РЭУ 
они в большей степени связаны с профес-
сиональными интересами (рис. 6). 

Р и с.  5.  Представленность преподавателей столичного и регионального университетов  
в социальных сетях и мессенджерах, % 

F i g.  5.  Representation of engagement of faculty of a Moscow-based and a regional university  
in social media and messaging services, % 

44,7
40,0

29,7 30,0

2,6
0,0

75,7
70,0

73,7

50,0

28,9

60,0

2,6

20,0

2,6
0,0
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РЭУ им. Г. В. Плеханова / 
Plekhanov Russian University of Economics

УрГЭУ / Ural State University of Economics

Facebook Instagram Twitter Whatsapp
Telegram ВКонтакте / Vkontakte Одноклассники / Schoolmates Не пользуюсь / I do not use
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Вовлеченность преподавателей в со-
циальных сетях может быть охаракте-
ризована частотой использования сетей 
(табл. 6). Большая часть преподавателей 
выбранных вузов заходит в социаль-
ные сети раз в день и проводит там не 
более часа (∆8,4 %), чуть меньше доля 
преподавателей активно использует сети 
и проводит там более 1 ч в день (∆6,3 %) 
(табл. 6).

По мнению студентов, преподавателю 
необходимо активно вести собственные 
аккаунты в социальных сетях для про-
движения своих разработок, программ, 

Р и с.  6.  Цели использования преподавателями социальных сетей, %
F i g.  6.  Purposes of using social media by faculty of two universities, %

авторских курсов и делового имиджа; 
расположения студентов к себе как лич-
ности и взаимодействия с ними; распро-
странения важной информации и оказа-
ния нужного воздействия на подписчиков 
(табл. 7). Это мнение подтверждается 
довольно высоким средним баллом по 
7-балльной шкале Лайкерта (5,90 и 6,33 
соответственно).

Комментируя свои ответы по поводу 
целей (задач) ведения социальных сетей 
преподавателями, студенты подчерки-
вают следующие возможности, которые 
дает преподавателям такая деятельность: 

Т а б л и ц а  6.  Вовлеченность преподавателей в социальных сетях, %
T a b l e  6.  Faculty social media engagement, %

Частота использования преподавателями социальных 
сетей / Frequency of use of social media by faculty

РЭУ / Plekhanov 
Russian University 

of Economics

УрГЭУ /
Ural State University 

of Economics
∆

Активно использую ежедневно более 1 ч в день / Actively 
use on a daily basis more than 1 hour a day

26,3 20,0 6,3

Захожу в социальные сети раз в день, не более 1 ч / Use 
social media once a day, for no more than 1 hour 

31,6 40,0 8,4

Проверяю информацию несколько раз в неделю / Check 
the information several times a week 

18,4 10,0 8,4

Использую по необходимости несколько раз в месяц / 
Use as needed several times a month 

13,2 10,0 3,2

Захожу несколько раз в год / Use  several times a year 2,6 10,0 7,4
Не использую социальные сети / I don’t use social media 7,9 10,0 2,1

39,5

23,7

51,4

70,0

0,0
10,0

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Для личного общения / 
For personal communication

В профессиональных целях / 
For professional purposes

Совмещаю личные 
и профессиональные цели / 

I combine personal and professional 
goals

РЭУ им. Г. В. Плеханова / Plekhanov Russian University of Economics

УрГЭУ / Ural State University of Economics
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Т а б л и ц а  7.  Цели (задачи) представленности преподавателей в социальных сетях
T a b l e  7.  Purposes (objectives) of faculty engagement in social media

Утверждения / Statements

Средний балл по семибалльной шкале Лайкерта / 
Average score on a seven-point Likert scale

Ответы преподавателей / 
Faculty answers

Ответы студентов / 
Students answers

РЭУ / Plekhanov 
Russian 

University of 
Economics

УрГЭУ /
Ural State 

University of 
Economics

РЭУ / Plekhanov 
Russian 

University of 
Economics

УрГЭУ /
Ural State 

University of 
Economics

Активное ведение собственного аккаун-
та в социальных сетях / The teacher of the 
university should actively maintain their 
own accounts in social networks

3,82 3,30 5,90 6,33

Продвижение делового имиджа препо-
давателя вуза / Promotion of the faculty 
business image

4,03 3,30 4,66 4,84

Продвижение своих разработок, про-
грамм, авторских курсов / Promotion of 
their developments, programs, authorʼs 
courses 

3,82 3,40 5,53 5,31

Повышение статуса эксперта в опреде-
ленной сфере / Raising the status of an 
expert in a specific field

4,61 3,80 4,99 4,77

Распространение важной информации 
и оказывание нужного воздействия на 
подписчиков / Disseminating important 
information and making the right impact on 
subscribers

4,66 4,00 4,75 5,05

Взаимодействие со студентами / Interac-
tion with students

3,50 3,00 4,84 5,14

Продвижение вуза и кафедры / Promotion 
of the university and the department

4,37 4,10 4,70 4,98

Повышение мотивации студента к из-
учению дисциплины, которую ведет 
преподаватель / Increasing the studentʼs 
motivation to study the discipline taught by 
the faculty

3,26 2,70 4,11 4,07

Повышение уровня доверия к пре-
подавателю как к профессионалу / 
Increased confidence in the faculty as 
a professional

3,74 3,60 4,36 4,29

Расположение студентов к преподавате-
лю как к личности / Studentsʼ disposition 
toward the faculty as a person

4,16 3,70 5,13 5,01

– создание неформальных коммуника-
ций, поддержка связей с выпускниками;

– лучшее понимание студентов за счет 
их поведения в сети, осознания того, в каком 
мире они живут для построения эффектив-
ной коммуникации с молодым поколением; 

– демонстрация не только образа пре-
подавателя вуза, но и образа разносторон-
ней увлеченной личности;

– публикация дополнительного полез-
ного контента по изучаемой дисциплине;

– продвижение образа преподавателя, 
инноватора, научного деятеля для созда-
ния полноценного имиджа в глазах сту-
дентов.

Однако педагоги обоих вузов в мень-
шей степени согласились со всеми утвер-
ждениями, касающимися целей (задач) их 
активности в социальных сетях. Средний 
балл по всем таким утверждениям коле-
блется от минимального 2,7 до макси-
мального 4,7 (табл. 7).
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Авторами проведена проверка стати-
стически значимых различий между от-
ветами преподавателей и студентов РЭУ 
им. Плеханова и УрГЭУ по утверждениям 
в отношении целей (задач) их представ-
ленности в социальных сетях по t-кри-
терию для двух независимых выборок. 
Анализ различий на основе критерия ра-
венства дисперсий Ливиня показал, что по 
всем вариантам ответов преподавателей 
двух вузов величина показателя значимо-
сти составляет р > 0,05. Следовательно, 
нулевая гипотеза об отсутствии различий 
подтверждается. По ответам студентов 
относительно 2, 3, 4, 7, 10 утверждений 
таблицы 7 также подтверждена нуле-
вая гипотеза об отсутствии различий; 
по утверждениям 5, 6, 8, 9 выявлены 
статистически значимые различия: ве-
личина показателя значимости составля-
ет р < 0,05 (от 0,002 до максимального 
0,019), показатели F-статистики Т-теста 
по данным переменным имеют довольно 
высокие значения (5,29–9,84).

Неоднозначными оказались результа-
ты нашего опроса о необходимости со-
здания и продвижения имиджа препода-
вателя в сети Интернет и цифровой среде, 

высказанные преподавателями и студен-
тами столичного и регионального ву-
зов: 59,5 и 25,8 % преподавателей (РЭУ 
и УрГЭУ соответственно) выразили со-
гласие с данным утверждением (∆33,7 %) 
(рис. 7). Студенты оказались более едино-
душными (рис. 8). 

С разницей в ∆ = 5,4 % студенты 
столичного и регионального вузов со-
гласились с необходимостью создания 
и продвижения преподавателем имиджа 
в сети Интернет и цифровой среде (56,7 
и 63,1 %) (рис. 8). 

Значительный разброс значений 
наблюдается при анализе ответов пре-
подавателей двух университетов, выра-
жающих согласие/несогласие с утвер-
ждением в отношении влияния усилий 
преподавателя по созданию и продви-
жению своего имиджа в сети Интернет 
и цифровой среде на его конкурентоспо-
собность на рынке образовательных ус-
луг (рис. 9). 

Из рисунка 9 следует, что в бóльшей 
степени согласились с данным утвер-
ждением преподаватели столичного вуза 
(58,0 %), чем регионального (30,0 %), при 
этом ∆ = 28 %. 

Р и с.  7.  Распределение ответов преподавателей о необходимости создания и продвижения 
преподавателем своего имиджа в сети Интернет и цифровой среде, %

F i g.  7.  The need for faculty to create and promote their image online and in digital environment  
(faculty responses), %

Примечание. Здесь и далее: 1 – абсолютно не согласен, 7 – абсолютно согласен. 
Note. Hereafter: 1 – absolutely disagree, 7 – I absolutely agree.
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Р и с.  8.  Распределение ответов студентов о необходимости создания  
и продвижения преподавателем своего имиджа в сети Интернет и цифровой среде, % 

F i g.  8.  The need for faculty to create and promote their image online and in digital environment  
(students’ responses), %

Р и с.  9.  Влияние усилий преподавателя по формированию и продвижению своего имиджа в сети 
Интернет и цифровой среде на его конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, %

F i g.  9.  Impact of the faculty efforts to create and promote their image online and in digital environment on 
their competitiveness on the market of educational services, %

Обсуждение и заключение
Эмпирический анализ базовой компо-

ненты цифрового имиджа преподавателя 
вуза показал значимость для студентов 
и педагогов обоих вузов такого элемен-
та в структуре имиджа, как «цифровая 
компетентность» наряду со следующими 
элементами: профессиональные качества, 
индивидуально-личностные характери-

стики, практический опыт. Именно на 
этих ключевых элементах преподавате-
лю следует фокусироваться при создании 
собственного имиджа. 

Анализ качественных и количествен-
ных оценок студентов и преподавателей 
двух университетов в отношении цифро-
вой компетентности преподавателей по-
зволяет сформулировать главный вывод 
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и рекомендации для вуза и преподавате-
ля: для повышения эффективности обра-
зовательного взаимодействия с поколе-
нием Z педагогам необходимо постоянно 
обучаться и получать практические навы-
ки с целью увеличения уровня цифровой 
компетентности. Более высокая количе-
ственная оценка студентами цифровой 
компетентности преподавателей, по срав-
нению с оценкой самих педагогов, гово-
рит об их убежденности в способности 
преподавателей к обучаемости и адапта-
ции к цифровой образовательной среде. 

Теоретический и эмпирический ана-
лиз инструментальной компоненты циф-
рового имиджа показал, что цифровая 
компетентность преподавателя является 
не только элементом в структуре имиджа 
преподавателя, но и его транслятором во 
внешнюю среду.

Данные о том, что более 90 % сту-
дентов столичного и 85 % регионального 
университетов перед началом предметно-
го курса составляют мнение о препода-
вателе на основании своего мониторинга 
активности преподавателя в цифровой 
и интернет-среде, приводят к пониманию 
необходимости повышения «цифровой» 
активности педагогов. Такая активность 
может выражаться в представленности 
преподавателей на интернет-ресурсах, ве-
дении собственных аккаунтов в социаль-
ных сетях, что позволит им продвигать 
свои разработки, программы, авторские 
курсы, распространять важную информа-
цию, осуществлять неформальные комму-
никации. По мнению студентов, «цифро-
вая» активность преподавателей улучшит 
восприятие преподавателя как личности, 
вызовет интерес к изучению дисциплины, 
создаст его положительный имидж и репу-
тацию и, как результат, повысит эффектив-
ность образовательного взаимодействия. 
Логичным следствием бóльшей вовле-
ченности преподавателя в создание и про-
движение своего имиджа в сети Интернет 
и цифровой среде будет повышение его 
конкурентоспособности на рынке образо-
вательных услуг, что отмечено педагогами 
столичного и регионального университе-
тов (58 и 30 % соответственно). 

Формирование, совершенствование  
цифрового имиджа преподавателя – пре-
рогатива не только самого педагога, но 
и вуза. Управленческие решения по моде-
лированию имиджа, формированию и про- 
движению цифрового имиджа преподава-
теля являются стратегическими, посколь-
ку обусловливают конкурентоспособность 
преподавателя, а, следовательно, и вуза. 
Такие решения должны приниматься на 
основе мониторинга цифрового имиджа 
преподавателя в восприятии стейкхолде-
ров рынка образовательных услуг. Анализ 
результатов мониторинга позволит вво-
дить новые актуальные переменные в диа-
гностику имиджа преподавателя, осущест-
влять его корректировку.

В процессе анализа инструменталь-
ной составляющей цифрового имиджа 
преподавателя были выявлены различия 
во взглядах студентов и педагогов сто-
личного и регионального университетов 
по большинству вопросов онлайн-анке-
ты. Нулевая гипотеза об отсутствии ста-
тистически значимых различий во мне-
нии преподавателей РЭУ им. Плеханова 
и УрГЭУ по целям (задачам), их представ-
ленности в социальных сетях подтверди-
лась. Гипотеза об отсутствии различий 
во мнении студентов двух университетов 
частично подтвердилась, частично опро-
вергнута. 

С точки зрения авторов, выявленные 
различия в представлениях студентов 
и педагогов столичного и регионального 
университетов по исследуемой тематике 
могут косвенно объясняться и существу-
ющим в стране цифровым неравенством 
технологического и социального порядка. 
Прямые доказательства этому могут со-
держаться в возможных будущих иссле-
дованиях.

Полученные результаты помогут пре-
подавателям столичных и региональ-
ных вузов дифференцированно и точеч-
но подходить к вопросам формирования 
и продвижения своего имиджа в сознании 
ключевых стейкхолдеров в образовании 
в своих регионах, повышать таким об-
разом эффективность образовательного 
взаимодействия.
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Модель формирования образовательного профиля 
«Алмаз личности» для развития образовательной 

активности учащихся
М. Э. Кушнир, П. Д. Рабинович , К. Е. Заведенский

Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация 
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Аннотация
Введение. Реализация стратегических приоритетов развития образования России, а также изменяющиеся 
запросы заинтересованных участников образовательного процесса актуализируют вопросы о результатах 
деятельности образовательных организаций, способах их измерений, а также о современных практиках 
управления образованием. Использование только нормативного и критериального оценивания не позво-
ляет достичь ключевого востребованного образовательного результата – активного поведения ученика 
(образовательной субъектности), поскольку требует иных подходов к организации учебной деятельности, 
построения коллективно-индивидуальных образовательных маршрутов, создания возможностей для са-
моопределения и самореализации ученикам и учителям. Цель статьи – описание модели, отражающей 
образовательные результаты как личностный потенциал по ряду параметров разной направленности. 
Материалы и методы. В ходе кабинетного исследования отечественных и зарубежных источников ана-
лизировались образовательные практики оценивания и результаты образовательного процесса с целью 
формирования новой модели с учетом современных запросов общества и выявленных неудач.
Результаты исследования. Авторы при рассмотрении различных подходов к оценке образовательных 
результатов, с акцентом на анализ неудачных моделей, сформулировали простой критерий применимости 
инструментов оценки – «сложность инструмента не должна превышать заинтересованности в его резуль-
татах». Предлагаемая модель претендует на разумный баланс сложности и информативности: с одной 
стороны, структура параметров многоуровневая, с другой – наглядно визуализирована в виде октаэдра – 
кристалла алмаза, а выбор на каждом уровне простой, в виде дихотомии, что позволяет ее считать инди-
каторной. Данная модель ориентирована на содержательную образовательную навигацию с отчуждением 
формальной части в виде основы простого образовательного профиля. 
Обсуждение и заключение. Сделанные авторами выводы вносят вклад в развитие инструментария оценки 
образовательного результата, ориентированного на активное образовательное поведение и использующего 
цифровую среду при мониторинге и учете. Материалы статьи могут быть полезны педагогам и админи-
страторам, интересующимся не только традиционным признаком соответствия итоговым испытаниям, но 
и развитием образовательной субъектности, поддерживающим и развивающим активность учеников.

Ключевые слова: образовательная субъектность, агентность, образовательная логистика, образовательный 
запрос, персонализация, индивидуализация, цифровая образовательная среда, персональная образова-
тельная логистика, профиль, образовательный профиль
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 pavel@rabinovitch.ru 

Absrtact 
Introduction. The implementation of the strategic priorities for the development of education in Russia, as well 
as the changing demands of interested participants in the educational process actualize questions about the perfor-
mance of educational organizations, how to measure them, as well as modern education management practices. 
The use of only normative and criteria-based assessment does not allow achieving the key demanded educational 
result – the active behavior of the student, because requires different approaches to the organization of educational 
activities, the construction of collective-individual educational routes, the creation of opportunities for self-deter-
mination and self-realization for both students and teachers. The purpose of the article is to describe a model that 
reflects educational results as a personal potential for a number of parameters of different directions.
Materials and Methods. Local and global practices (assessment, evaluation, target and value of learning) have 
been analyzed. Revealed trends and failures were used as base for new assessment model.
Results. The authors researching a lot of evaluation models formulated a simple criterion for the applicability 
of assessment tools in the form of “the complexity of the tool should not exceed the interest in its results”. The 
proposed model claims to have a reasonable balance of complexity and informativeness: on the one hand, the 
structure of the parameters is multilevel, on the other hand, it is visualized like octahedron – a diamond crystal. 
The choice at each level is simple as dichotomy which allows it to be considered an indicator. It should be used 
as basis of digital learning profile.
Discussion and Conclusion. The conclusions made by the authors contribute to the development of tools for 
assessing the educational result, focused on active educational behavior and using the digital environment for 
monitoring and accounting. The materials of the article can be useful to teachers and administrators who are inte-
rested not only in the traditional sign of compliance with the final tests, but also in the development of educational 
subjectivity that supports and develops the activity of students.

Keywords: learning agency, agency, educational logistics, personality learning request, personalization, indivi-
dualization, digital learning environment, person education logistics, profile, learning profile
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Введение
Изменчивый и неоднозначный со-

временный мир, именуемый VUCA или 
BANI, делает запрос на активного субъек-
та, знающего себя, готового и способного 
оперативно реагировать на изменения, но-
вые события, неожиданные ситуации [1]. 
Это создает вызов системе образования, 
существовавшей в логике трансляции 
культуры, которая определяет правила для 
подрастающего поколения. Именно по-

этому большинство систем оценивания 
прежде всего соотносят результат ученика 
с правильным шаблоном, а затем помога-
ют ученику в виде обратной связи о его 
индивидуальных особенностях в глазах 
профессионалов сферы образования. Та-
кие системы оценивания часто получают-
ся очень сложными для восприятия и ис-
пользования.

Анализ практик работы с активным 
образовательным поведением выявил про-

mailto:pavel@rabinovitch.ru
https://doi.org/10.15507/1991-9468.109.026.202204.637-654
https://doi.org/10.15507/1991-9468.109.026.202204.637-654
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блематику конфликта между необходимо-
стью и трудозатратами на осуществление 
многоаспектной оценки результатов об-
разовательного процесса и управления 
им на основе полученных данных. В ряде 
случаев наблюдается превышение трудо-
затрат использования инструментария над 
потенциальной практической ценностью 
ожидаемых результатов. В свою очередь 
без соответствующих инструментов мно-
гоаспектного мониторинга достижений 
учеников невозможно реализовать персо-
нализацию в образовании. Несоблюдение 
принципа «сложность инструмента не 
должна превышать заинтересованности 
в результате» обнаружило много приме-
ров, когда участникам приходилось не-
продуктивно тратить время и силы на реа-
лизацию задач, которые из-за сложности 
процесса оказывались ненужными.

Значимыми факторами современной 
образовательной среды являются инфор-
мационные технологии: они создают но-
вые проблемы и инструменты, решают 
поставленные задачи, интенсифицируют 
образовательный процесс [2]; облада-
ют эффектами разного уровня: инстру-
ментальным, методическим, смысловым 
и даже мыслительным, если рассматривать 
использование технологий искусственно-
го интеллекта [3]. В условиях цифровой 
трансформации образования размывают-
ся границы между изолированными ранее 
институтами, специализациями, уровня-
ми образования1, что формирует запрос на 
персональную образовательную логисти-
ку, для которой стержнем образовательно-
го процесса становится цифровой образо-
вательный профиль [4; 5]. От его удобства 
и полезности зависят качество и результат 
распределенного по разным институциям 
образовательного процесса. 

Предметом многочисленных дискус-
сий стала сущность результата образова-
тельного процесса. Компетентностный 
подход, который вскоре после привычных 

ЗУН (знания, умения и навыки) казался 
высшим достижением развития образо-
вательных технологий, все чаще подвер-
гается критике2. Навыки важны, однако 
более продуктивной для гибкой динами-
ки развития в изменчивом мире является 
целостность картины мира, которая легче 
может конвертироваться в новые навыки. 

Ключевыми факторами активного об-
разовательного поведения выступают спо-
собность и готовность к рефлексии как 
способу самоанализа. Осознание образо-
вательных потребностей создает образо-
вательный запрос на начало согласования 
своих потребностей и возможностей. Та-
ким образом, активность, субъектность, 
рефлексивность и запрос неразрывно 
связаны. 

Существует множество подходов 
к описанию рефлексии – от сравнитель-
но простых попыток взглянуть на себя 
отстраненным взглядом до математиче-
ских моделей в алгебраической нотации3. 
Большинство из практик сложны и не-
пригодны для применения без квалифи-
цированного сопровождения. 

Авторы разработали модель форми-
рования образовательного профиля с уче-
том высказанных соображений и ведут 
пилотный проект по ее операционализа-
ции в реальных образовательных органи-
зациях. В связи с этим поставлена задача 
создать такую модель личностного раз-
вития, которая будет отражать не только 
формальные показатели успешности об-
учения, но и неформальные, субъектив-
ные, станет полезной для всех участников 
образовательного процесса, сможет вы-
полнять функции образовательного ком-
паса при формировании образовательно-
го запроса и ляжет в основу цифрового 
образовательного профиля. 

Поскольку не удалось сразу заинтере-
совать разработчиков электронных жур-
налов в отражении нетипичных парамет-
ров, пилотный проект был адаптирован 

1 Трудности и перспективы цифровой трансформации образования : монография / под ред. 
А. Ю. Уварова, И. Д. Фрумина. М. : Высшая школа экономики, 2019. 344 с.

2 Кушнир М. Москва: ЗУН2 против компетенций [Электронный ресурс] // Учительская газета. 21 дека-
бря 2018. URL: https://ug.ru/mihail-kushnir-moskva-zun2-protiv-kompetenczij (дата обращения: 20.08.2022).

3 Лефевр В. А. Конфликтующие структуры. Изд. второе, перераб. и доп. М. : Изд-во «Советское 
радио», 1973. 158 с.

https://ug.ru/mihail-kushnir-moskva-zun2-protiv-kompetenczij
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для ручного ведения на основе цифро-
вых технологий универсального типа. Для 
участников разработаны методические 
рекомендации4, которые минимально ме-
няли традиционные для школ процедуры. 
Параллельно прорабатывался прототип 
автоматизированной платформы, в рамках 
которой сформированные данные можно 
было бы вручную импортировать для гра-
фической визуализации.

Обзор литературы
Ценностная логика обзора строилась 

по концепции А. Г. Асмолова о «личност-
но-порождающем образовании» [6; 7], 
Б. Д. Эльконина о «продуктивном дей-
ствии» [8] личностно-развивающего об-
учения [9], под углом зрения осознанного 
формирования образа будущего [10–12], 
имея в виду довольно жесткие дискуссии 
о «персонализации» [13; 14]. 

Опираясь на обзор отечественных 
и международных практик по развитию 
активного образовательного поведения, 
формированию образовательного запро-
са [15] на базе осознания «образова-
тельной потребности», авторы отметили 
сложность такого вектора работы образо-
вательной системы в целом. Разные моде-
ли работы с образовательной активностью 
направлены на выявление и поддержку 
образовательного запроса. Проблема за-
ключается в малом количестве носителей 
подобных запросов. 

Для сопоставления модели оценива-
ния в современной школе рассмотрим сеть 
школ International Baccalaureate (IB, Меж-
дународный Бакалавриат), имеющих боль-
шую базу, наиболее структурированную 
модель работы с регулярным пересмотром 
подходов и инструментария. Среди мно-
жества других подходов и моделей этот 
подход наиболее полно и цельно структу-
рирован с учетом всех мировых тенденций 

развития системы образования. Модель 
результата и оценочные процедуры IB5 
сложны и трудозатратны. 

В качестве иллюстрации к сформули-
рованному в постановочной части прин-
ципу баланса «сложности/полезности» 
можно привести жесткую самокритику 
одного из соавторов [16] многолетнего 
проекта «Europass»6 или отказ от собствен-
ной модели образовательного профиля 
Новой школы в лице одного из авторов на 
пленарной сессии популярной образова-
тельной конференции ММСО-2021. Под-
ходы к оценочным процедурам Europass 
сходны с процедурами критериального 
оценивания IB, поскольку формировались 
примерно в одно время и в принятой тогда 
рубрикаторной логике: сложность процес-
са опровергала7 убедительные, казалось 
бы, предпосылки методики. 

Для оценки образовательного резуль-
тата можно выделить следующие базовые 
подходы:

– формальный простой, оценивающий 
в баллах близость к образцу;

– формальный многопараметрический 
по сложным рубрикаторам;

– неформальный поддерживающий.
Первые два подхода обычно проти-

вопоставляются. Второй и третий могут 
совмещаться. Традиционный подход, ос-
нованный на формальной оценке успеш-
ности решения типовых задач по 5-бал-
льной или более масштабной цифровой 
линейке, устарел – как простой принцип 
контроля соответствия. 

Формализованная логика прослежива-
ется и в сложных критериальных подхо-
дах. Она не учитывает (или плохо учи-
тывает) неформальные субъективные 
особенности ученика. Баланс частично 
восстанавливают делением оценок на 
формирующие и констатирующие: фор-
мирующие ‒ могут быть неформальными, 

4 Алмаз личности: научная исследовательская работа : сайт РАНХиГС [Электронный ресурс]. 
URL: https://homofuturis.ru/nir2-2022 (дата обращения: 20.08.2022).

5 Education for a Better World “The International Baccalaureate (IB) Develops Lifelong Learners Who 
Thrive and Make a Difference” : International Baccalaureate [Электронный ресурс]. 2018. URL: http://ibo.org 
(дата обращения: 20.08.2022).

6 An Official Website of the European Union [Электронный ресурс]. URL: https://europa.eu/europass/en 
(дата обращения: 20.08.2022). 

7 Размышления о жизни и об образовании. Подводные камни MYP : личный сайт М. Кушнира [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://medwk.blogspot.com/2008/07/myp3keys.html (дата обращения: 20.08.2022).

https://homofuturis.ru/nir2-2022
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поддерживающими, а констатирующие ‒ 
отражают соответствие формальным руб-
рикаторам. 

Существуют подходы с полностью не-
формальным поддерживающим оценива-
нием. Такой подход наиболее характерен 
для лиц с особыми возможностями. В них 
можно отметить обратную закономер-
ность – нет формализованных оценок или 
они находятся в скрытом использовании 
на уровне педагогического коллектива.

Ключевой параметр образовательного 
события – оценка освоения знаний. Возни-
кает вопрос: что является единицей оцен-
ки и какие у нее есть градации? В клас-
сическом подходе оценивается близость 
решения к образцу решения. Иногда такой 
подход называют «вычитательным», так 
как он сравнивает образец с полученным 
результатом. Полный список типов задач 
должен оценить на итоговом экзамене 
статус обученности. Оценки чаще всего 
имеют 5 градаций, считая позитивными от 
3 до 5; иногда до 100 со смыслом процент-
ной близости к образцовому решению. 

В накопительной модели квалифика-
ции действует зачетный принцип учебной 
задачи: за успешное решение начисляют-
ся дополнительные баллы, количество 
баллов задачи определяется ее сложно-
стью по оценке учителя заранее. Удобство 
данного подхода состоит в том, что уче-
ник оценивается автоматически по факту 
решения задачи. Оценочная деятельность 
учителя осуществляется на этапе подго-
товки задач.

В критериальном IB-подходе перед 
началом учебного курса формируется 
единая решетка параметров для всех за-
дач. В некоторых курсах это получается 
довольно органично, например при из-
учении иностранных языков, а на других 
курсах может превращаться в искусствен-
ное усложнение процесса оценки каждо-
го конкретного решения. Так, ключевым 
запросом ученика выступает качественная 
оценка его успешности – уровня освоения 
изученного пласта знаний и практических 
навыков. 

В неформальной практике оценива-
ния избегают прямого сопоставления 
с образцом решения, концентрируются на 
конструктивных рекомендациях, которые 
помогут ученику улучшить результат. По 
сути, это запуск рефлексивных инстру-
ментов, использование которых зависит 
от личной активности ученика: он может 
просто следовать рекомендациям либо 
проигнорировать их.

С целью анализа подходов к оценке об-
разовательного процесса выделяется под-
ход И. М. Фейгенберга8, акцентирующий 
важность нетиповых задач. Аналогичный 
подход для градации уровней освоения 
знаний применен в модели оценки SAM9. 
В логике SAM введена трехуровневая 
шкала, где первые два уровня оценивают 
способность ученика распознавать в зада-
че типовые/нетиповые условия (способ-
ность преобразовывать нетиповые в типо-
вые), третий – подразумевает экспертный 
уровень владения несколькими методами 
и умениями оценивать их применимость 
и эффективность в разных ситуациях.

Помимо подходов к оценке формаль-
ных навыков владения знаниевыми моде-
лями, авторов интересовали практики ра-
боты с образовательной активностью, 
субъектностью, агентностью. При раз-
работке новой модели они опирались на 
ранние исследования практик работы 
с образовательным запросом [15]. 

Существует множество определений 
и подходов к типизации субъектности. 
Это позволяет без ущерба для научной 
обоснованности выстраивать свою ти-
пологию при условии ее конструктив-
ности для решаемых задач. Авторы по-
нимают образование как построение 
картины мира: целостный спектр моделей 
его функционирования, место субъекта 
в нем, ценностные ориентиры и моде-
ли деятельности. 

В зарубежной научной среде принято 
использовать понятие «агентности» (agen-
cy). Важность этого аспекта подчеркива-
ет факт издания специального бюллетеня 
ОЭСР (OECD), посвященного ученической 

8 Фейгенберг И. М. Видеть – предвидеть – действовать: Психол. этюды. М. : Знание, 1986. 158 с.
9 SAM: Student Achievements Monitoring: Центр международного сотрудничества по развитию образо-

вания (CICED) [Электронный ресурс]. URL: http://sam.ciced.ru (дата обращения: 20.08.2022).

http://sam.ciced.ru
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субъектности10. Демонстрируется значи-
мость выстраивания самостоятельности 
с детства в совместном действии с за-
интересованным взрослым [17; 18]. Об-
разование рассматривается как процесс 
развития субъектности [19]. При этом не-
которые авторы здесь выделяют три этапа: 
старт – идея – настойчивость [20]. Также 
отмечена роль агентности/субъектности 
на карантине [21; 22], с которой столкну-
лись и в России: на домашнем обучении 
у самостоятельных учеников серьезных 
пробелов не проявилось, а у склонных 
к контролируемому поведению, с внеш-
ним локусом контроля, обнаружились 
проблемы. Для борьбы с недостаточной 
активностью учеников существуют раз-
ные подходы – эффективность модели 
«перевернутый класс» отметили многие 
эксперты [23]. Однако наиболее заметен 
эффект коллективных форматов рабо-
ты [24], доказывающих оправданность 
ориентации авторов обсуждаемой моде-
ли на коммуникацию в качестве инстру-
мента вовлечения. Заинтересованное от-
ношение к системам оценивания в виде 
профилей как инструмента [25–27] под-
тверждает оправданность стремления ав-
торов управлять и наблюдать за развити-
ем агентности/субъектности посредством 
цифровых технологий. 

Многие типологии субъектности от-
талкиваются от ее направленности. Уров-
ни субъектности, способы активного по-
ведения в образовательном поле могут 
опираться на типизацию деятельност-
ной активности в логике бизнес-модели 
Gartner RGT11 (run – grow – transform) или 
аналогичных. В сопоставлении авторами 
принята деятельностная модель ИРО (ис-
полнитель – разработчик – открыватель), 
вытекающая как личные интенции субъ-
екта из модели RGT: 

– исполнитель – действует в поле от-
работанных схем;

– разработчик – улучшает отработан-
ные схемы, создает новые;

– открыватель – ищет новые основа-
ния для деятельности.

Для активности необходимы развитые 
навыки рефлексивности. Это тоже очень 
широкое поле подходов и оценок, хотя 
все они подразумевают способность са-
моанализа. 

В обзорах часто упоминают рефлек-
сивную модель И. Н. Семенова, состо-
ящую из четырех типов: кооперативный, 
коммуникативный, личностный, интел-
лектуальный [28]. По именованию на 
нее похожа «модель личностных компе-
тенций iSPEC», разработанная в проек-
те Г. Базаровой для бизнес-школы Скол-
ково12 при участии автора статьи13. Пять 
аспектов iSPEC (таблица) формируют, по 
мнению авторов, более целостное и взаи-
монезависимое пространство личности 
(в линейной алгебре называют «ортого-
нальный базис»). 

Опираясь на упомянутые в данном 
разделе модели и подходы, авторы разра-
ботали свою модель, которая содержит два 
параметра оценки: уровни освоения и/или 
практики овладения традиционными из-
меримыми результатами образовательно-
го процесса; уровни субъектности, выяв-
ленные в ходе образовательного процесса 
в виде типового деятельностного поведе-
ния по модели ИРО (на основе Gartner). 

Материалы и методы
Отечественные и мировые практи-

ки формального, семейного, иных видов 
«альтернативного» образования анализи-
ровались методом кабинетного исследо-
вания. Фокус внимания сосредоточился 
на типах целевых образовательных ре-
зультатов, способах и инструментах их 
оценки/мониторинга, соотношениях эф-
фекта и сложности применяемых спосо-
бов и инструментов. 

10 OECD Student Agency for 2030 [Электронный ресурс]. Paris : OECD Publicing, 2019. URL: https://www.
oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/student-agency (дата обращения: 31.08.2022).

11 Sharon G. Align IT Functions with Business Strategy Using the Run-Grow-Transform Model [Электрон-
ный ресурс] // Gartner. URL: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/align-it-functions-with-business-
strategy-using-the-run-grow-transform-model (дата обращения: 20.08.2022).

12 Базарова Г. Объединяющая школа: как семейный проект. М. : Сколково, 2015.
13 Размышления о жизни и об образовании. Модель мегакомпетенций ISPEC : личный сайт М. Кушнира 

[Электронный ресурс]. URL: http://medwk.blogspot.com/2017/03/ispec.html (дата обращения: 20.08.2022). 

https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/student-agency/
https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/student-agency/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/align-it-functions-with-business-strategy-using-the-run-grow-transform-model
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/align-it-functions-with-business-strategy-using-the-run-grow-transform-model
http://medwk.blogspot.com/2017/03/ispec.html
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Авторы поставили перед собой задачу 
создания такой модели оценки, которая 
бы отражала наиболее конструктивные 
особенности разных подходов и осталась 
достаточно простой для традиционного 
применения. При этом она должна стиму-
лировать активное образовательное по-
ведение и быть удобно автоматизируема 
в насыщенной цифровой среде. Решалась 
задача, «как сделать сложное простым, не 
теряя смыслов».

Результаты исследования
Упомянутые в обзоре подходы к оце-

ниванию имеют свои достоинства и недо-
статки, которые можно совместить в одной 
модели при условии доработки следу-
ющих пунктов:

1. Близость ожидаемому результату 
в баллах заменить качественной оценкой 
характера выполненной задачи.

2. Сложный критериальный рубрикатор 
с решетками дискрипторов заменить дихо-
томичной индикаторной моделью с двумя 
параметрами в иерархической логике.

3. Структурировать по направленно-
сти неформальные подходы. 

Модель предполагает формальную 
оценку качественного типа и неформаль-
ную оценку на основе рефлексивных 
практик по желанию. Базовым развет-
влением формальной части оценивания 
является тип задания: типовое/нетиповое 
(рис. 1).

Модель УЗКИiSPEC демонстриру-
ет постепенное накопление знаний (по 
ребру «Языки»). Любая знаниевая мо-
дель излагается на подходящем для ее 
описания языке, специально созданном 
для нее. Освоение языка происходит од-
новременно с освоением знаниевой мо-
дели. Подход к обучению как освоению 
языка (семиотической системы) рассма-
тривает П. Г. Щедровицкий. В частно-
сти, в одном из докладов он представил 
свою типологию «14+» семиотических 
систем, которую авторы выделили14 из 
видеозаписи его выступления. Авторам 
показалось важным акцентировать значи-
мость языка описания знаниевой модели. 

Т а б л и ц а.  Модель компетенций iSPEC
T a b l e.  iSPEC Skills Model

iSPEC Компетентность / 
Skills, Quotient

Внешние проявления /  
External behavior

Внутренние проявления /  
Internal feeling

IQ Познавательная / 
Intellectual

Использование имеющихся 
и демонстрация новых знаний / 
Usage the existing knowledge and 
self-developing 

Наличие мотивации к приобретению 
новых знаний (любовь к учебе) / The 
pursuit of knowledge

SQ Социальная / Social Демонстрация поведенческих 
паттернов, соответствующих 
социальным ролям / Adequa-
te behavior taking into account 
social roles

Осознание себя в системе ролей / 
Self-awareness in the social environment

PQ Личностная / 
Personality

Способность к реализации 
цели / Ability to achieve goals

Умение осознавать жизненные 
смыслы, ценности, цели и задачи / 
Self-awareness of life meanings, values, 
goals and objectives

EQ Телесно-
эмоциональная / 
Emotion

Конструктивное реагирование 
на проявление чужих и адекват-
ное проявление своих эмоций / 
Constructive response to the 
manifestation of other peopleʼs 
emotions and adequate manifesta-
tion of oneʼs own

Осознание и управление своими 
и чужими эмоциями / Self-awareness 
and managing one's own and others’ 
emotions

CQ Коммуникационная / 
Communication

Умение выражать свои мыс-
ли с помощью релевантных 
знаковых систем / The ability 
to express one’s thoughts using 
relevant semiotics systems

Способность понять другого с помо-
щью современных знаковых систем / 
The ability to understand the meaning of 
the text by modern semiotic systems

14 Размышления о жизни и об образовании. Грамотность как владение языком : личный сайт М. Кушнира 
[Электронный ресурс]. URL: http://medwk.blogspot.com/2021/05/blog-post.html (дата обращения: 20.08.2022). 

http://medwk.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
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Р и с.  1.  Модель УЗКИiSPEC / «Алмаз личности»
F i g.  1.  “Diamond of personality” vision

Исполнитель / 
Performer

Разработчик / 
Designer

Открыватель / 
Discoverer

Информированный /
Informed

Квалифицированный /
Qualified

Знающий /
Expert

Умелый /
Master

типовые задачи / 
typical tasks

нетиповые задачи /
atypical tasks

Уровни субъектности / 
Agency level

типовые задачи / 
typical tasks

нетиповые задачи /
atypical tasks

Уровни практики /
Skills level

нормативный / 
normative

основательный /
discoverer

изобретательный / 
designer

контролируемый /
controlled

активный / 
active

С точки зрения работы с моделью 
УЗКИiSPEC аспекты собственно языка 
должны рефлексироваться в парамет-
ре «C». На визуализации модели языки 
условно распределены на 3 группы по на-
правленности.

На базовой плоскости октаэдра «Язы-
ки – Искусства» подразумевается форма-
лизуемое множество осваиваемых язы-
ков, рассматриваемых при рефлексии по 
пяти аспектам iSPEC. Оценки по уровням 
упорядочены в ожидаемом количествен-
ном распределении.

Процедурная логика модели. Фор-
мальная оценка за решение задачи учени-
ком ставится автоматически в виде зачета. 

Согласно оценке педагога, задание мо-
жет быть отнесено к типовым или нетипо-
вым – в зависимости от наличия в обра-
зовательном процессе описания типовой 

ситуации и ее типового решения либо это 
остается на личную инициативу ученика. 

Для градации измерения использу-
ются качественные оценки самого об-
щего типа. Это исключает числовые 
сравнения «больше/меньше», «лучше/
хуже», облегчает учителю оценку за ре-
шение задачи по формальным основани-
ям. Учителю остается определить тип 
задачи, понять проблематику и оценить 
практическое решение. Это совместимо 
с привычными моделями оценивания, 
что позволяет при минимальных усили-
ях получить из тех же задач и решений 
дополнительную информацию. Задача 
и, соответственно, решение получают 
дополнительную «окраску» (атрибуты). 
По типам задач можно определить «стиль 
учителя», по выбираемым и решаемым 
задачам ‒ «стиль ученика».
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Оценка учителем формального призна-
ка «уровень освоения/практики» экономит 
его ресурсы на работу с дополнительным 
личностным параметром «уровень субъ-
ектности», актуальным в логике активного 
образования. 

За основу оценки уровня субъектности 
взята модель типизации деятельностной 
ориентации ИРО по типу бизнес-активно-
сти Gartner (описана выше). Примерно 85 % 
людей склонны ориентироваться на испол-
нительскую модель деятельности, поэтому 
«исполнителей» в модели ИРО дополни-
тельно типизировали по трем уровням:

– контролируемый – требующий внеш-
него локуса контроля;

– нормативный – успешно действу-
ющий в нормативной ситуации;

– активный – способный найти реше-
ния за рамками нормативных условий.

Чтобы не акцентировать внимание 
на качественно разных статусах уров-
ней субъектности, все уровни описаны 
пятью прилагательными единого вида, 
указанными на рисунке 1: контролируе-
мый, нормативный, активный, изобрета-
тельный, основательный.

Как и в логике индикации уровней 
освоения/практики, квалификация задачи 
(типовой или нетиповой) делит уровни 
субъектности на две группы:

– для типовых задач достаточно нор-
мативного уровня «исполнителя»;

– для нетиповых задач остается три 
описателя остальных статусов ИРО.

Таким образом, по уровню субъект-
ности модель также носит индикативный 
характер без сравнительной оценки бли-
зости к успешному/неуспешному про-
явлению. Только в отношении нижнего 
уровня субъектности «контролируемый» 
можно говорить об оценочном характере, 
в дискриминирующем контексте – если 
есть желание отмечать факты низкой са-
моорганизации ученика. Данный оценоч-
ный индикатор модели может использо-
ваться/не использоваться в зависимости 
от целей и ценностей участников образо-
вательного процесса. 

В отличие от автоматического зачетно-
го принципа индикации, описанного для 
уровней освоения/практики, индикация 

уровней субъектности автоматически 
происходит на наиболее массовом вари-
анте: «нормативный» – для типовой зада-
чи, «активный» – для нетиповой. 

Остальные уровни требуют переоцен-
ки учителем. Так, успешно решенная не-
типовая задача может означать как найден-
ный учеником готовый способ решения, 
так и изобретенный им самостоятельно – 
это сложно оценить автоматически, но для 
адекватной оценки «стиля учения», подхо-
дов к решению задач это может быть важ-
но. Возникает вопрос: какой именно уро-
вень субъектности проявлен учеником при 
выполнении нетипового задания – итог 
субъективной оценки педагога либо реф-
лексивной оценки ученика? 

Следует отметить, что большинство 
учеников попадают в исполнительскую 
когорту, поскольку даже склонные к изо-
бретательству или открытиям учащиеся 
знакомство с новой проблемой начинают 
с поиска существующих решений. Если 
педагог считает, что ученик справился 
с решением самостоятельно, он может 
отметить это в учетной системе. Простая 
дихотомичная логика формирования ин-
дикаторной оценки упрощает работу учи-
теля (рис. 2).

Уточним утверждение о дихотомич-
ности модели. На данном этапе на окта-
эдре обозначено три уровня субъектно-
сти. Также выделяют «основательный» 
уровень. Он характерен для деятельности 
«открывателя». Даже при проявлении ка-
честв открывателя далеко не каждый пе-
дагог сможет их увидеть и оценить. Кроме 
того, сложно представить себе учебную 
задачу, в которой эти качества могут быть 
востребованы. Шансов проявить и заме-
тить эти качества практически нет. Значит 
ли это, что их не должно быть в модели? 
Авторы полагают, что для целостности 
представления о моделях когнитивной 
деятельности факт наличия «открывате-
ля» в модели оценки полезен. Возможны 
редкие ситуации, в которых этот уровень 
субъектности окажется целесообразным. 
Поскольку оценки уровня субъектности 
«основательный» крайне редки, авторы 
считают себя вправе называть модель ди-
хотомичной.
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Р и с.  2.  Дихотомичная логика 2-позиционного индикатора/оценки
F i g.  2.  Dichotomy algoritm of 2-position indicator (skills/agency)

Дихотомия оценки /
Evaluation dichotomy

Освоение /
Skills

Субъектность /
Agency

Задание типовое /
Typical task

Задание нетиповое /
Atypical task

Освоение /
Skills

Субъектность /
Agency

Управленческая логика модели. Фор-
мальные результаты решения учебной 
задачи оцениваются по двум парамет-
рам: уровень освоения/практики и уро-
вень субъектности. Под учебной задачей 
понимаем любую предлагаемую актив-
ность с явным описанием в логике обра-
зовательного процесса. Результат оценки 
представляет собой набор двух индикато-
ров по простой дихотомичной структуре 
каждого параметра, характеризующего 
тип задачи и подход к решению – прояв-
ляемую учеником субъектность как пред-
почтительную деятельностную позицию.

Каждый результат такой оценки инди-
катора по отдельности не имеет ценности. 
Ценность представляет совокупность ре-
зультатов по системе заданий, формируя 
поле индикаторов и создавая условия для 
их статистической обработки. Статисти-
ческие обобщения позволяют увидеть 
пространство заданий по предлагаемым 
возможностям образовательной актив-
ности и характер использования этого 
пространства учениками. При сопостав-
лении результатов между разными учеб-
ными группами и педагогами появляется 
возможность проанализировать особен-
ности организации образования учите-
лями. Такая индикаторная модель эффек-

тивна при автоматизации в насыщенной 
цифровой среде, поскольку легко может 
агрегировать результаты по любым осно-
ваниям. Это удобный базис для формиро-
вания цифрового образовательного про-
филя при условии стандартизации типа 
решенных задач.

Недостатком модели является зависи-
мость оценок учеников (индикаторов мо-
дели) от субъективности оценок заданий 
учителями. Единая структура рефлексив-
ных практик по всем аспектам обучения ‒ 
это основа для взаимной рефлексивной 
работы педагогов, которые могут по-раз-
ному оценить одних и тех же учеников. 

Так как все индикаторы отражают 
позитивную коннотацию, они несут ком-
муникационный смысл. Если оценка по 
модели ограничена одним педагогом, счи-
тается, что это поле коммуникации одной 
группы «учитель – ученики». Если же мо-
дель используется шире, есть возможность 
межгрупповой коммуникации для пере-
оценки заданий и подходов к их решению. 
Авторы полагают, что модель УЗКИiSPEC 
для объективации педагогических разно-
гласий может стать полезным инструмен-
том роста, провоцирующим обсуждение 
в педагогическом коллективе подходов 
к заданиям, рефлексивным практикам.
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Логика модели для рефлексивных прак-
тик. В отношении учащихся, проявивших 
образовательную активность и решающих 
нетиповые задачи, предлагается проводить 
рефлексивные практики. Образовательная 
активность способствует появлению мо-
тивационной и содержательной базы для 
рефлексии освоенной знаниевой модели. 
Целостной единицей для рефлексии ло-
гично считать освоенную тему изучения. 
При проявлении образовательной актив-
ности на выполнении нетиповых заданий 
появляется возможность отображения все-
го спектра деятельностных ориентаций по 
уровням субъектности ИРО.

Авторы предлагают использовать 
пять аспектов iSPEC как единую структу-
ру рефлексии всех целостных знаниевых 
единиц. Это не ограничивает рефлексив-
ные подходы, но позволяет совместить 
их по указанным направлениям, форми-
руя общей структурой единство подхода 
и целостность всех знаниевых моделей. 
С учетом рефлексивных практик модель 
приобретает рельефный вид: каждая зна-
ниевая единица раскладывается по пяти 
аспектам iSPEC.

Логика и задачи пилотного примене-
ния модели. Ключевым вопросом к оправ-
данности создания данной модели яв-
ляется соблюдение принципа баланса 
«сложности/полезности». В представлен-
ной модели достаточно параметров, одна-
ко их визуальное отражение не кажется 
очевидным. Авторы полагают, что баланс 
соблюден. Так ли это, покажут полевые 
испытания, которые начаты в 2022–2023 
учебном году в нескольких пилотных 
школах России.

Помимо этого важно оценить удоб-
ство и полезность выбранных парамет-
ров, а также их достаточность для регу-
лярного мониторинга.

В качестве предпосылок позитивной 
оценки модели авторы обращают вни-
мание на ее дихотомичность, поэтому 
в тексте неоднократно модель связывают 
с индикаторами. Поскольку оценка со-
держит два показателя (уровень освоения 
и уровень субъектности) c фиксирован-
ными двухуровневыми качественными 
характеристиками, ее можно представить 

в виде двухпозиционного, двухцветного 
индикатора, каждый из которых «загора-
ется» около соответствующего прилага-
тельного.

Базовый (нулевой) уровень выбора де-
монстрирует нужны ли ученикам и/или ор-
ганизации оценки образовательной субъ-
ектности, активного образовательного 
поведения. 

В случае ориентации только на квали-
фикационные испытания данная модель 
совершенно не нужна, поскольку в ней нет 
инструментов оценки уровня приближе-
ния к требуемому для демонстрации ре-
зультату. Модель полезна для активного 
стиля образования как формализуемый до 
индикаторного принципа коммуникацион-
ный инструмент, используемый для взаи-
мопонимания участников процесса.

Первый уровень выбора – определе-
ние типа задания.

Традиционный подход в образователь-
ных организациях демонстрирует типовые 
задания и отработку типовых способов их 
решения с проверкой на типовых квали-
фикационных задачах. При таком подходе 
личная активность не важна. Даже когда 
в учебном процессе предлагаются нетипо-
вые задания, требующие активности уче-
ника, они никак не выделяются и в учете 
не отслеживаются. Модель УЗКИiSPEC 
ориентирована именно на такие задания 
и именно их типичность – ключевой при-
знак выделения. 

Мониторинг таких заданий не имеет 
большого смысла без оценок по нетипо-
вым заданиям: при наличии в учете типо-
вых и нетиповых заданий информация об 
их соотношении отражает пространство 
образовательной свободы. Для типовых за-
даний также маловероятны неформальные 
оценки в логике добровольных рефлек-
сивных практик. Их отработка не требует 
глубокой рефлексии процесса освоения. 
Чем глубже рефлексивный процесс, тем он 
более трудозатратен. Поэтому грань «Ис-
кусства» (iSPEC) для типовых заданий не 
востребована.

Наиболее занимательные индикато-
ры и возможности модели проявляются 
в нетиповом задании. Уровень практики/
освоения автоматически наследуется от 
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маркеров задания, факт выполнения ко-
торого является актом образовательной 
активности ученика. Это формальная ин-
дикаторная составляющая модели. 

Задачи пилотного проекта. Модель 
на данном этапе проходит эксперимен-
тальную проверку в нескольких образова-
тельных организациях, в которых важно 
освоение инструментов развития образо-
вательной субъектности. 

Поскольку не удалось согласовать 
с разработчиками региональных электрон-
ных журналов алгоритмы описания учеб-
ных заданий в логике модели УЗКИiSPEC 
(у основных провайдеров электронных 
журналов длинный список функций до-
работки и оценка субъектности там отсут-
ствует), были сформулированы методиче-
ские рекомендации участникам из расчета 
использования цифровых инструментов. 

Гипотезы эксперимента:
1.	Прозрачность смысла многопара-

метрической модели – подача учебного 
материала педагогом и осознание его уче-
никами в единой структуре описания но-
вых моделей знания.

2.	Концентрация внимания учителя 
на заданиях, расширяющих пространство 
образовательной активности.

3.	Выявление учеников, склонных 
к образовательной субъектности, при рас-
ширении пространства образовательной 
свободы и концентрации внимания педа-
гога на этих процессах.

4.	Активизация (повышение доли) 
субъектных учеников на фоне целена-
правленной рефлексивной работы.

5.	Польза типизации рефлексивного 
процесса по предлагаемой логике для на-
работки практики расширения картины 
мира учеников.

6. Привлечение только заинтересо-
ванных учеников к рефлексивным прак-
тикам.

7. Повышение качества освоения ма-
териала всем классом, а не только уча-
ствующими в рефлексивном процессе. 
Заинтересованное обсуждение активных 
учеников с учителем привлекает пассив-
ных учеников фактом заинтересованного 
общения – так активные могут стать при-
мером, локомотивом для всего класса. 

Ключевой вопрос исследования – про-
верка модели на критерий соответствия 
сложности и полезности: удалось ли со-
хранить прозрачность модели образова-
тельного результата при наличии в ней 
множественных параметров?

Методический вопрос исследования – 
оправдала ли себя идея сочетания фор-
мальных и неформальных (рефлексив-
ных) признаков?

Модель находится на ранней стадии 
изучения, поэтому гипотезы будут оце-
ниваться по сопоставлению опросных 
листов, субъективным отзывам админи-
страции школ и итогам обсуждения на 
конференции участников эксперимента. 
В случае субъективно позитивной оценки 
планируется провести формализованное 
интервью.

Рекомендации предполагают мини-
мальное вмешательство в привычные 
процедуры ведения образовательного 
процесса. Помимо проверки основных 
гипотез о соответствии модели балансу 
«сложность/полезность», ставилась зада-
ча оценить полезность выявляемой до-
полнительной информации для образова-
тельного процесса.

Рекомендации демонстративно делят 
задачи участников на формальные и нефор-
мальные. К формальным задачам относят 
выделение нетиповых заданий и стати-
стическую сборку формальных призна-
ков: доля нетиповых и необязательных за-
даний среди всего банка заданий, а также 
подключение учеников к их выполнению. 
К неформальным – организацию реф-
лексивных практик с учениками, прояв-
ляющими образовательную активность, 
выполняющими нетиповые и необязатель-
ные задачи.

Для формальных задач предложено за-
полнять предельно простые электронные 
таблицы по мере появления и выполне-
ния нетиповых и необязательных заданий, 
которые с помощью электронных таблиц 
можно легко агрегировать для сбора и фор-
мирования статистики. На заполнение та-
кой таблицы после каждого нетипового 
задания потребуется примерно 5 мин. 

Формальные задачи не отнимают 
много усилий, но дают на основе простой 
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статистической обработки новый пласт 
качественной информации, которая рань-
ше не выявлялась. Она может быть по-
лезна для всех участников, прежде все-
го для педагогов и администрации: как 
индикатор стиля работы педагога, стиля 
обучения учащегося, соотношения пред-
лагаемой образовательной свободы и ее 
востребованности учениками. Возмож-
на зависимость этих оценок от педагога, 
возраста учеников, тематики заданий или 
способов действий в них.

Неформальные задачи более трудоза-
тратны, менее формализованы, но больше 
занимательны для педагога, заинтересо-
ванного в развитии образовательной ак-
тивности. В их реализации предполагает-
ся два этапа:

– формализуемый (на усмотрение пе-
дагога);

– никак не регулируемый рекоменда-
циями (предполагается личная субъект-
ность педагога). 

Общим для данных этапов является 
структура рефлексивных оценок по пяти 
аспектам модели iSPEC.

Первый этап рефлексивной практики 
предлагается для индивидуальной рабо-
ты ученика путем ведения блога: каждый 
пост должен содержать информацию по 
изученной теме, а комментарии ‒ отра-
жать каждый аспект модели iSPEC.

Второй этап, опирающийся на соб-
ственные размышления ученика, предпо-
лагает коллективную практику учителя 
с заинтересованными учениками. Важно 
осознавать, что без первого этапа про-
дуктивность второго сомнительна, а без 
второго этапа становится неинтересным 
первый.

Учителям – участникам пилотного 
проекта предложено по итогам обоих 
этапов рефлексивной практики вести 
блог с осмыслением каждого аспекта мо-
дели iSPEC, их полезности и информа-
тивности.

По окончании первого отчетного пе-
риода (четверти или триместра) запла-
нирован сбор результатов со всех школ 
и проведение конференции, где участни-
ки обменяются оценками модели и спо-
собами ведения рефлексивных практик. 

Ожидаем интегральный письменный от-
зыв администрации каждой школы о по-
лезности модели с отражением аспектов 
итоговой анкеты учителей-участников 
и гипотез эксперимента.

Обсуждение и заключение
Если для школы вызовы современ-

ного изменчивого мира порождают цен-
ности личностного развития учеников 
как преадаптивного качества своих вы-
пускников, и она осуществляет поиск 
инструментов мониторинга признаков 
такого развития в образовательном по-
ведении, предложенная авторами модель 
УЗКИiSPEC / «Алмаз личности» позво-
ляет с минимальными изменениями тра-
диционной практики учебного процесса 
начать отслеживать эти признаки. В ос-
нове методики применения модели лежит 
маркирование заданий по принципу «ти-
повое/нетиповое». Опираясь на наиболее 
мотивированных учеников, выявляемых 
с помощью предлагаемой диагностики 
или любым иным образом, предлагается 
инициировать рефлексивное общение/
коммуникацию на базе единой структуры 
анализа и самоанализа, заложенной в мо-
дель. Это создает основу для педагогиче-
ской рефлексии, сопоставляя результаты 
на разных учебных курсах у разных педа-
гогов. Встраивая модель в существующие 
цифровые системы учета успеваемости, 
школа получает возможность использо-
вать индикаторный принцип модели для 
множества диагностических диаграмм, 
проявляющих образовательные возмож-
ности и особенности их использования 
разными учениками. Это создает новое 
пространство возможностей управления 
образовательным процессом с учетом 
ценностей образовательной активности, 
субъектности, агентности, получающих 
все большее внимание в новых условиях.

Продуктами модели являются единая 
структура рефлексивных практик для мо-
тивированных/желающих и совокупность 
индикаторных оценок за выполненные 
задания, которая характеризует стиль об-
учения каждого учащегося по типу зада-
ний (на картину мира или на практическое 
умение), активности образовательного 
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поведения (соотношение типовых и не-
типовых заданий относительно предла-
гаемых), способам образовательной ак-
тивности (поиск готовых решений или 
изобретение своих способов).

Индикаторы можно агрегировать по 
признакам ученика, учителя, учебной груп-
пы. Это позволит оценить особенности об-
разовательного пространства на возможное 
разнообразие и потенциал образовательной 
инициативы,  а также использование этих 
возможностей учениками. В связи с этим на 
основании полученных маркеров и инди-
каторов появляется множество вариантов 
агрегации и, соответственно, анализа.

Предлагаемая модель совместима и лег-
ко накладывается на традиционные си-
стемы оценки и учета образовательного 
процесса. Это позволяет применять ее без 
ущерба для привычных инструментов. 
Оправданность дополнительных трудоза-
трат зависит от заинтересованности к по-
лучаемым с их помощью данным.

Таким образом, модель УЗКИiSPEC / 
«Алмаз личности» служит в формаль-
ной части индикатором образовательно-
го процесса по вектору развития обра-
зовательной активности, субъектности, 
а в неформальной – стимулирует актив-
ное коммуникационное пространство по 
изучаемым знаниевым моделям, облегчая 
задачу учителю единой структурой на-
правленности рефлексии. 

Индикаторная часть модели формиру-
ет для администрации и учителя новый 
инструмент управления образователь-
ным процессом, ориентированного на 
анализ образовательной свободы и об-
разовательной активности. Для учени-
ка и семьи индикаторы демонстрируют 
направленность каждой учебной задачи, 
совокупность задач, стиля и векторы об-
учения самого учащегося. Индикатор 
как независимый наглядный признак яв-
ления способствует взаимопониманию 
в отношении направленности образова-
тельного процесса и тем самым способ-
ствует коммуникации, согласованию за-
просов и предложений между учениками/
семьей и образовательной организацией. 
Этот инструмент органично вписывается 
в цифровую среду.

Неформальная часть модели позволяет 
обеспечить совместимость рефлексивных 
практик в совершенно разных областях 
обучения благодаря единой структуре 
рефлексии. Наличие сопоставимых по на-
правленности результатов неформальных 
оценок создает основу для педагогической 
рефлексии, опираясь на разные оценки по 
общим параметрам у одного ученика сре-
ди всех обучающихся.

Интересные обсуждения учебных за-
дач с мотивированными учениками могут 
создать точку притяжения для более пас-
сивных учащихся. Углубление процесса 
познания для желающих позитивно влия-
ет не только на участников обсуждений, 
но и на всю учебную группу.

Модель УЗКИiSPEC / «Алмаз лично-
сти» перешла рубикон первичности оцен-
ки «для учителя» как контролера к пер-
вичности «для ученика», его навигатора 
(тьютора, коуча, наставника), кодируя ос-
военную знаниевую модель с признаками 
типа задачи и личной активности. Можно 
полагать, что это идеальный блок в циф-
ровой образовательный профиль в едином 
стандарте кодирования зачтенной задачи, 
темы или курса.

К моменту публикации по итогам пи-
лотирования авторам удалось доказать, 
что для типовой школы детализация фор-
мальной части модели избыточна, хотя 
внешний триггер «типовая/нетиповая за-
дача» оценен позитивно. В неформальной 
части модели для уверенной работы ли-
нейного учителя, даже мотивированного 
в условиях пилотного проекта, недоста-
точно структуры iSPEC. На следующем 
этапе авторы планируют детализировать 
модель рефлексивных практик в нефор-
мальной части, а формальную часть для 
разных целей позиционировать раздель-
но: для простых школ ограничить марки-
ровку заданий как «типовые/нетиповые», 
а  для процессов активного учения, где 
практически все задания нетиповые, вы-
делить только  характерную для них часть 
модели «Алмаз личности».

Данное исследование впервые обо-
значило проблемы переусложнения ряда 
современных подходов отслеживания об-
разовательных результатов, которые блоки-
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Аннотация
Введение. По мере роста числа научных публикаций по проблемам образования все чаще можно обнару-
жить стремление авторов рассматривать их как социологические. Однако многие из них не отвечают требо-
ваниям, предъявляемым к статьям, основанным на данных социологических эмпирических исследований. 
В связи с этим возникает необходимость разведения различных по характеру, направленности и функциям 
публикаций, в центре которых оказывается проблематика образования. Цель статьи – проанализировать кри-
терии отнесения публикаций к дисциплинарной области социологии образования и выявить их специфику. 
Достижение этой цели позволит прояснить вопрос о доверии к научной публикации, результатам исследова-
ния, о целесообразности их использования для принятия управленческих решений в области образования.
Материалы и методы. Объектом исследования являются научные журналы, публикующие на регулярной 
основе статьи по проблемам образования, в том числе под рубрикой «Социология образования». В выборку 
вошли соответствующие издания и публикации в них за последние 5 лет. Предметом изучения стало со-
держание публикаций, которые были отнесены либо изданиями, либо авторами статей к числу социологи-
ческих. В качестве основных применялись методы контент-анализа и историко-социологического анализа.
Результаты исследования. Определены специфика предметного поля социологии образования и тенден-
ции его становления и развития. Сформулированы основные критерии, позволяющие определить отличия 
публикаций в области социологии образования.
Обсуждение и заключение. Статья имеет науковедческий характер. В процессе обсуждения полученных 
результатов обращается внимание на специфический характер, особые задачи и функции социологиче-
ских исследований и публикаций в области образования. Показывается значение этих результатов для 
повышения качества эмпирических исследований образования и публикаций на их основе, а также воз-
можность их использования для решения его практических проблем.

Ключевые слова: образование, социология образования, социологические исследования образования, пуб-
ликации в журналах по проблемам образования, критерии социологических публикаций по проблемам 
образования
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Abstract
Introduction. As the number of scientific publications on the problems of education increases, it is increasingly 
possible to detect the desire of authors to consider them as sociological. Meanwhile, many of them do not meet the 
requirements for articles based on data from sociological empirical studies. In this regard, there is a need to sep-
arate publications of different nature, orientation, and functions, which focus on the problems of education. The 
purpose of the article is to analyze the criteria for attributing publications to the disciplinary field of sociology of 
education and to identify their specifics. Achieving this goal will clarify the issue of trust in scientific publications, 
research results, and the appropriateness of their use for making managerial decisions in the field of education.
Materials and Methods. The object of the research is scientific journals that publish articles on education issues 
on a regular basis, including under the heading “Sociology of Educationˮ. The sample includes relevant publica-
tions and publications in them for the last 5 years. The subject of the study was the content of publications that 
were classified either by publications or by the authors of articles as sociological. The main methods used were 
content analysis and historical and sociological analysis.
Results. The specifics of the subject field of sociology of education and the trends of its formation and develop-
ment are determined. The main criteria for determining the differences of publications in the field of sociology of 
education are formulated.
Discussion and Conclusion. The article is devoted to the experience of science-based research. In the process of 
discussing the results obtained, attention is drawn to the specific nature, special tasks and functions of sociological 
research and publications in the field of education. The importance of these results for improving the quality of 
empirical studies of education and publications based on them, as well as the possibility of using them to solve 
its practical problems, is shown.

Keywords: education, sociology of education, sociological studies of education, journal publications on education 
problems, criteria of sociological publications on education problems
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Введение
В настоящее время данными о резуль-

татах эмпирических исследований в об-
разовании никого не удивишь. Авторы 
многих статей называют свои исследова-
ния социологическими прежде всего на 
том основании, что был проведен опрос 
по определенной проблеме образования 
и как его результат появились данные 
о процентном соотношении опрошенных 
или ответивших на вопросы анкеты (мно-
гие авторы даже не указывают категорию 
респондентов). Наличие в статьях слова 
«анкета», указание на участников опроса, 
результаты подсчетов их ответов обыч-
но рассматриваются как достаточные 

основания для идентификации публика-
ций в качестве социологических.

Сложившуюся тенденцию можно объ-
яснить тем, что образование – одна из 
наиболее значимых и массовых сфер дея-
тельности (в которую прямо или косвенно 
включено не менее 3/5 населения страны), 
к тому же очень противоречивая по харак-
теру и содержанию происходящих в ней 
процессов. Соответственно, желающих их 
описать, применяя простые социологиче-
ские методы исследования, очень много. 
Причем речь идет как об общем, так и про-
фессиональном образовании (включая 
высшее). Не случайно существует и боль-
шое количество журналов, в которых 
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регулярно публикуются статьи об образо-
вании.

Эмпирические исследования в обра-
зовании могут быть не только социологи-
ческими, но и педагогическими, психоло-
гическими, социально-психологическими, 
экономическими, медицинскими, право-
выми и др. Однако их доказательная база 
носит совершенно иной характер и тре-
бует определенных профессиональных 
знаний, умений и иных компетенций в их 
проведении. Между тем многие авторы 
публикаций по проблемам образования, 
представляющие названные выше (не-
социологические) научные дисциплины, 
в своих трактовках претендуют именно на 
социологический статус своих работ.

Согласно проведенному контент-ана-
лизу целого ряда научных публикаций 
в журналах по проблемам образования 
(о чем далее будет подробно сказано), 
тип социологического исследования сре-
ди других типов научного исследования 
таких проблем пользуется наибольшей 
популярностью. В связи с этим возни-
кают следующие актуальные вопросы: 
насколько претендующие на статус со-
циологических исследования реально 
отвечают предъявляемым требованиям? 
Какими должны быть критерии, позволя-
ющие выявлять специфику социологиче-
ских эмпирических исследований? В чем 
состоят содержательные и формальные 
отличия социологических исследований 
образования?

Эти же вопросы в равной и даже 
в бóльшей мере релевантны в отношении 
публикаций в научных журналах, выпол-
ненных на основе эмпирических иссле-
дований в сфере образования. При этом 
мы исходим из предположения о том, что 
уровень рефлексии теоретико-эмпириче-
ского материала в статье адекватен прове-
денному исследованию, на базе которого 
она подготовлена.

Цель статьи – проанализировать кри-
терии отнесения публикаций к дисци-
плинарной области социологии образо-
вания и выявить их специфику. В связи 
с поставленной целью возникает задача 
разграничения различных по характеру, 
направленности и функциям публикаций 

в научных журналах, в центре которых 
оказывается проблематика образования.

Научная новизна данной работы за-
ключается в выработке критериев, ко-
торые позволили бы отличать научно 
обоснованные социологические эмпири-
ческие исследования в области образо-
вания и соответствующие публикации от 
иных (несоциологических) эмпирических 
работ в этой сфере. Применение подоб-
ных критериев в разграничении исследо-
вательских и публикационных практик 
в сфере образования позволило бы по-
ставить вопрос о доверии к целому ряду 
публикаций, их результатам и материа-
лам, о целесообразности их использова-
ния в управленческих решениях в области 
образования, о выработке оснований для 
оценки соответствия публикаций социо-
логическому профилю.

Обзор литературы
Впервые разграничение трактовок 

социологических и несоциологических 
(преимущественно педагогических) ис-
следований в образовании произошло 
в США в 1950–1960-е гг. Именно в тот 
период имело место размежевания социо-
логии образования с образовательной со-
циологией, сторонники которой перешли 
на позиции педагогики. Так, «Журнал 
образовательной социологии» был пере-
именован в журнал «Социология образо-
вания», а ее первым главным редактором 
стал Ч. Бидуэлл, известный теоретик со-
циологии образования.

В 1960–1980-е гг. представители об-
разовательной социологии (реально пе-
дагогики) стали заниматься изучением 
практических проблем работы учебных 
заведений, содержанием образования, 
анализом этнических различий и противо-
речий в школах и классах (между «белы-
ми», «черными» и «цветными»). Предста-
вители социологии образования изучали 
проблемы связи учебно-воспитательного 
процесса в различных типах учебных за-
ведений с широкими социальными из-
менениями, социальным неравенством, 
социальной стратификацией, социальной 
мобильностью, полом, расой, религией, 
политикой, культурой, экономикой и др. 
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Предметом социологии образования стал 
«анализ образовательной деятельности, ее 
форм и содержания, ее включения в ши-
рокие социальные структуры, ее резуль-
тата для индивидов и коллективов» [1, 
p. 449]. Исследование социального кон-
текста образовательных процессов ста-
ло характерной особенностью социоло-
гии образования, что нашло отражение 
в работах У. Бруковера, Дж. Бэллэнтайн, 
Дж. Дженсена, Дж. Коулмена, Р. и А. Па-
релиус, К. Перселл, К. Причард, П. Робин-
сона, Б. Саймона, У. Сьюэлл, Д. Фитерма-
на и др. [2–11].

Развитию социологии образования 
способствовало использование в ней до-
кументального метода, письменных и уст-
ных опросов, социологического наблю-
дения, социометрии, фокусированного 
группового интервью, метода экспертных 
оценок, различных статистических техник 
обработки данных (особенно иерархиче-
ского линейного моделирования) и др. На 
это указывают и современные зарубежные 
и отечественные исследователи, характе-
ризуя достижения социологии образова-
ния в последней трети XX в. [12].

Проблемы, поставленные в зарубеж-
ной социологии образования в данный 
период, и методы, использованные в их 
изучении, нашли продолжение в иссле-
дованиях и публикациях XXI в. Многие 
из названных выше авторов и их учени-
ков продолжили свои исследования, при-
чем не только в социологии образования, 
но и в отпочковавшейся от нее социо-
логии высшего образования (Б. Кларк, 
Дж. Мейер, М. Петерсон, Ф. Альтбах, 
Г. Розовски, П. Гампорт, Д. Рей, Л. Перна 
(США), Р. Дим, Р. Мур, М. Янг, С. Уит-
черч, З. Бауман, С. Марджинсон (Вели-
кобритания), П. Бурдье, Ж.-К. Пассрон, 
Л. Вакан, М. де Сен-Мартен, А. ван Зан-
тен (Франция) и др.). Перечислим неко-
торые проблемы, затронутые в трудах 
по социологии образования и социоло-
гии высшего образования: неравенство 
в школьной и университетской системах 
образования (классовые, стратификаци-
онные, расовые, этнические, гендерные, 
финансово-экономические и др.); необ-
ходимость смены в них господствующих 

парадигм управления; развитие глобали-
зации образования; доступность школь-
ного и высшего образования; повышение 
учебной, более широко, образовательной 
мотивации; отсутствие тесной связи меж-
ду исследователями и практиками образо-
вания; потребность в более качественном 
непрерывном образовании, в том числе 
и для людей «третьего возраста» и др. 

Значительная часть работ исследо-
вателей публикуется в большом количе-
стве научных журналов по социологии 
образования и социологии высшего об-
разования: American Education Research 
Journal, British Journal of Sociology of 
Education, Higher Education, International 
Studies in the Sociology of Education, Cam-
bridge Journal of Education, Higher Educa-
tion Quarterly, European Journal of Higher 
Education, Revue international d’education, 
European Educational Research Journal, 
Quality in Higher Education и др. 

В отечественной социологии процесс 
предметного оформления ее особой от-
расли – социологии образования – про-
исходил чуть позднее и был связан с ра-
ботами 1980–1990-х гг. [13–18]. Однако 
в полной мере развитие исследований 
в области социологии образования проис-
ходило уже в XXI в.

В этот период в рамках отечественной 
социологии образования было написано 
и опубликовано значительное количество 
монографических работ и статей. Среди 
их авторов – П. А. Амбарова, И. С. Боло-
тин, Л. Г. Борисова, Ю. Р. Вишневский, 
В. В. Гаврилюк, С. И. Григорьев, А. С. За-
песоцкий, В. П. Засыпкин, Г. Е. Зборов-
ский, Ф. Г. Зиятдинова, И. М. Ильинский, 
Г. А. Ключарев, Л. Н. Коган, В. В. Се-
риков, Е. Э. Смирнова, В. С. Собкин, 
Ф. Э. Шереги, Е. А. Шуклина и др.

В работах исследователей поднимает-
ся самый широкий спектр социологиче-
ских проблем образования: сущностное 
и содержательное понимание образова-
ния, его соотношение с воспитанием, со-
циализацией, развитием личности; струк-
тура и функции образования; трактовка 
образования как социального института 
и социальной системы; характеристика 
социального неравенства в образовании 
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и показ его динамики; выявление осо-
бенностей функционирования образова- 
ния и его перспектив в современном рос-
сийском обществе; анализ различных под-
ходов к образованию, начиная от систем-
ного и институционального и заканчивая 
социокультурным; обобщения громадно-
го фактического материала, собранного 
в ходе многочисленных эмпирических 
исследований в сфере образования; кон-
ституирование и разработка таких новых 
подотраслей социологии образования, как 
социологии школы, профессионального 
образования, самообразования, педаго-
гического образования, дополнительного 
образования, дошкольного образования, 
негосударственного образования, непре-
рывного образования, высшего образова-
ния; исследование отдельных подсистем 
образования и др. [19–21].

Отечественная социология образова-
ния в XXI в. резко активизировала свои 
усилия и расширила предметное поле. 
Наряду с социологическими проводились 
и проводятся в настоящее время иные 
дисциплинарные исследования в обра-
зовании, а их результаты находят отра-
жение в многочисленных публикациях. 
В отличие от социологии образования, 
в рамках которой нами рассматривались 
монографии, учебники и учебные посо-
бия, публикации в научных журналах, во 
второй группе интересующих нас работ 
мы обращались только к статьям в на-
учных несоциологических журналах по 
проблемам в области образования. Выде-
ленные нами публикации по большей ча-
сти касались проблем учебного процесса, 
изменения его характера, форм и содер-
жания. Важное место занимали материа-
лы методического и дидактического ха-
рактера. В последние два года в журналах 
регулярно и активно рассматриваются 
проблемы онлайн-обучения, дистанцион-
ного образования, цифровизации, широко 
освещаются сложные аспекты образо-
вания и обучения в условиях пандемии 
коронавируса и ее последствий. Большое 
внимание уделено описанию новых обра-
зовательных практик и социально-педа-
гогических технологий в школах, коллед-
жах, вузах.

В изученных нами публикациях ха-
рактеризуются практически все социаль-
ные и образовательные общности, вклю-
ченные (прямо или косвенно) в систему 
образования. Особо следует отметить ча-
стое появление материалов, касающихся 
управления образовательными процесса-
ми во всех типах учебных заведений, на 
всех уровнях – федеральном, региональ-
ном, муниципальном, а также специфики 
менеджмента в конкретных образователь-
ных организациях.

Рассмотрение таких публикаций об 
образовательном процессе оказалось для 
нас важным в связи с попыткой прове-
дения демаркационных линий между со-
циологическими и несоциологическими 
исследованиями и их отражением в со-
ответствующих изданиях. Предлагаемые 
нами разграничения не носят характера 
противопоставления этих исследований, 
тем более маркировки их в качестве работ 
«первого» и «второго» сорта. 

Материалы и методы
Объектом исследования являются на-

учные журналы, публикующие на регу-
лярной основе статьи по проблемам об-
разования. В нашей выборке оказалось 
13 таких отечественных изданий. На ос-
новании нескольких критериев была про-
ведена их классификация и получены сле-
дующие группировки.

В качестве первого критерия выбрано 
наличие ключевого термина «образова-
ние» в названии журнала. В соответствии 
с ним к первой группе были отнесены 
6 журналов: «Вопросы образования», «Ин-
теграция образования», «Образование 
и наука», «Высшее образование в России», 
«Психологическая наука и образование», 
«Высшее образование сегодня». Во вто-
рую группу попали 7 журналов, система-
тически или периодически публикующие 
статьи и материалы по проблемам в сфере 
образования: «Социс», «Социологический 
журнал», «Вопросы философии», «Педа-
гогика», «Мир России», «Университетское 
управление: практика и анализ», «Alma 
Mater».

Второй критерий классификации жур-
налов – характер публикаций в них по про-
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блемам в области образования. Публика-
ции только социологического характера 
имеют место в трех журналах («Социс», 
«Социологический журнал», «Мир Рос-
сии»), остальные – содержат результаты 
как социологических, так и несоцио-
логических исследований образования. 
При этом пропорции таких публикаций 
разные, в одних журналах примерно по-
ровну социологических и несоциологи-
ческих статей («Вопросы философии», 
«Высшее образование в России», «Уни-
верситетское управление: практика и ана-
лиз»), в других – выборка смещена явно 
в пользу несоциологических материалов 
(«Педагогика», «Высшее образование се-
годня», «Alma Mater»).

Третий критерий классификации жур-
налов – перечень основных предметных 
областей, включенных в «номенклатуру» 
журнала. Среди них – философия, социо-
логия, педагогика, психология, менедж-
мент, экономика, управление, междис-
циплинарность. Для ряда журналов это 
только педагогика и психология («Выс-
шее образование сегодня», «Alma Mater», 
«Образование и наука», «Педагогика», 
«Психологическая наука и образование»), 
для других – еще и социология («Инте-
грация образования», «Высшее образова-
ние в России»), для третьих – социология 
(«Социс», «Мир России», «Социологиче-
ский журнал»), для четвертых – междис-
циплинарность («Вопросы образования»).

Четвертый критерий – базы данных, 
в которых индексируются названные 
журналы. Одни индексируются в между-
народных базах данных Web of Science 
или Scopus (иногда и в той, и в другой – 
например, «Социс»): «Вопросы филосо-
фии», «Вопросы образования», «Высшее 
образование в России», «Интеграция 
образования», «Образование и наука», 
«Мир России», «Социологический жур-
нал», «Психологическая наука и обра-
зование» (всего 9 журналов), остальные 
4 журнала индексируются только в базе 
данных РИНЦ. При этом первая группа 
журналов в основном принадлежит ко 
второму квартилю.

Пятый критерий – место издания 
и периодичность выпуска журналов. Из 

13 перечисленных 10 журналов издаются 
в Москве, 3 – в регионах (два в Екатерин-
бурге и один в Саранске). Что касается 
периодичности, то 7 журналов являют-
ся ежемесячными («Социс», «Вопросы 
философии», «Образование и наука», 
«Высшее образование в России», «Педа-
гогика», «Высшее образование сегодня», 
«Alma Mater»), 2 журнала выходят 6 раз 
в год («Психологическая наука и образо-
вание», «Университетское управление: 
практика и анализ»), остальные 4 – еже-
квартально («Вопросы образования», 
«Мир России», «Социологический жур-
нал», «Интеграция образования»).

Во многих названных журналах име-
ются разделы и рубрики под названиями 
«Социология образования», «Социоло-
гические исследования в образовании», 
«Философия и социология образова-
ния», «Междисциплинарные исследова-
ния», «Статистика и социология образо-
вания» и др.

При отборе статей и их группировке 
большое значение имел перечень предмет-
ных областей, декларированных журна-
лом как основные для него. Для ряда из-
даний социология входила в этот перечень 
(«Интеграция образования», «Высшее 
образование в России», «Мир России», 
«Вопросы образования», «Университет-
ское управление: практика и анализ»), для 
других – основными считались педагогика 
и психология.

Объектом авторского анализа стали на-
званные выше 13 журналов и публикации 
в них. Выборка статей по проблемам об-
разования в научных журналах за послед-
ние 5 лет составила 308 статей. При этом 
распределение журналов и статей в вы-
борке осуществлялось по двум критериям: 
принадлежность к социологическим/несо-
циологическим (внутри последних к педа-
гогическим, социально-психологическим, 
психологическим, экономическим) пуб-
ликациям и периодичность изданий (чем 
чаще периодичность журнала, тем боль-
ше выборка статей из него). Количество 
социологических и несоциологических 
публикаций было примерно равным (со-
ответственно 152 и 156). Среди второй 
группы больше всего представлены педа-
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гогические статьи (84), далее выделялись 
социально-психологические (30), психоло-
гические (26), экономические (16) публи-
кации. В рамках приведенной группировки 
целесообразно выделить еще одну группу 
публикаций, которую составили статьи по 
управлению образованием. К ним были 
отнесены как социологические, так и несо-
циологические работы (38).

Предметное поле статьи составил 
содержательный и формальный анализ 
публикаций по проблемам в сфере обра-
зования, которые были отнесены либо из-
даниями, либо авторами статей, либо на 
основании нашей оценки и примененного 
метода контент-анализа к числу социоло-
гических/несоциологических.

В контент-анализе учитывались еди-
ницы анализа (основные социологические 
аспекты: термины в названиях статей 
и разделов в них, формулировка про-
блемы, ее социальный контекст, объект 
и предмет, цели и задачи исследования, 
данные о материалах и методах сбора 
и анализа информации в аннотациях, вы-
борочная совокупность, инструментарий, 
выводы) и единицы счета (публикации 
по проблемам в области образования, 
относимые к социологическим или не-
социологическим, и частота упоминания 
единиц анализа). Для рассмотрения спе-
цифики предметного поля социологии 
образования и тенденций его становле-
ния и развития применялся метод истори-
ко-социологического анализа.

Результаты исследования
Становление и развитие отечест-

венной социологии образования. В обзо-
ре литературы мы уже касались вопроса 
о появлении и развитии отечественной 
социологии образования в последней 
трети XX в. Ее возникновение было вы-
звано общими процессами «второго 
рождения» и «возрождения» на его ос-
нове социологии в нашей стране после 
окончания Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. [22]. Из анализа эмпи-
рических исследований образования, 
которых в 1960–1980-е гг. проводилось 
достаточно много, становилось понятно, 
что социология способна изучать самые 

разнообразные конкретные проблемы его 
совершенствования. На материалах ис-
следований делались выводы, из которых 
следовало, что приоритет принадлежал 
признанию прежде всего общественного 
характера и социального значения обра-
зования. Его индивидуально-личностная 
ценность, выступающая доминантной 
характеристикой образования как вида 
деятельности, оказывалась во «втором 
эшелоне» выводов и заключений из про-
водившихся исследований.

На смену таким представлениям 
в 1990-е гг. пришло иное понимание 
проблем, стоявших перед социологией 
образования. В этом плане представляет 
интерес точка зрения Л. Н. Когана: «Со-
циология образования призвана дать от-
вет на следующие вопросы: 1) в какой 
мере существующая система образования 
удовлетворяет общественные потребно-
сти в об разованных, подготовленных лю-
дях, в том числе в специалистах в разных 
отраслях народного хозяйства; 2) в какой 
степени эта система удовлетворяет по-
требности и интересы самих обучающих-
ся; 3) что является стимулом образования: 
практические, инструментальные нужды 
или же превращение потребности в зна-
ниях в самоцель личности; 4) влияние об-
разования на все системы общественной 
жизни; 5) перспективы и тенденции раз-
вития образования, пути достижения оп-
тимальной взаимосвязи всех элементов 
этой системы» [14, с. 72–73]. Как видно 
из приведенного перечня проблем образо-
вания, требующих своего исследования, 
происходит постепенная смена приорите-
тов. Необходимость учета общественных 
потребностей в образовании дополняется 
признанием значимости изучения и удо-
влетворения потребностей людей, его по-
лучающих.

В 1990-е гг. в образовании (как и в об-
ществе в целом) возникла новая социаль-
ная реальность, связанная и с активным 
количественным ростом учебных заве-
дений разного уровня и направленности, 
и с глубокими качественными преобра-
зованиями (появление негосударствен-
ного образования, сотен новых вузов 
и др.). Понадобилось социологическое 



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 26, № 4. 2022

662 СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

осмысление новых целей образования 
и средств их достижения. Изменения 
в сфере образования вызвали огромный 
исследовательский интерес.

Количественный рост специалистов, 
занимающихся изучением образования, 
становится пропорциональным актуали-
зации его проблем и усиления интереса 
к ним в обществе. Чем более акцентиро-
ванной выступает проблематика образо-
вания, тем значительнее (количественно 
и качественно) оказываются его научные 
исследования, осуществление которых 
в рамках тех или иных дисциплин озна-
чает формирование различных подходов 
(социологического, философского, педа-
гогического, экономического, психологи-
ческого) к изучению образования.

Рассмотрим социологический подход 
в рамках социологии образования. Преж-
де всего необходимо предпослать краткую 
информацию о соотношении социологи-
ческого с педагогическим подходом к об-
разованию, содержательно и сущностно 
наиболее близким к нему. Тогда станут 
понятными особенности социологичес-
кого подхода к образованию и те много-
численные дискуссии, которые возникли 
в последние 30 лет в связи с трактовкой 
предмета социологии образования.

Их суть состоит в выяснении того, 
чем должна заниматься социология, ког-
да она «приходит» в сферу образования, 
что ей следует изучать в этом случае, ка-
кими должны быть границы ее научно-
го «вмешательства» в процесс обучения 
и воспитания. Исторически первой для 
появления дискуссий в 1990-е гг. была по-
зиция, которая сформировалась в отечест-
венной социологии образования на рубе-
же 1970–1980-х гг. Ее суть состояла в том, 
чтобы рассматривать образование как 
социальный институт и социальную си-
стему (подсистему общества) и выявлять 
отношение к нему (прежде всего удовлет-
воренность им) различных социальных 
групп [13]. Полагалось недопустимым 
«вторжение» социологии в изучение со-
держания образования, в первую очередь 
обучения. Эта задача считалась традици-
онно педагогической. Подчеркивалось, 
что социологи не обладают достаточной 

компетентностью в понимании, а, следо-
вательно, в анализе специфики процесса 
обучения и воспитания [20]. 

В начале 1990-х гг. появилась иная 
позиция, согласно которой социоло-
гия не только может, но и должна быть 
в образовании и изучать учебный про-
цесс [15]. Точка зрения о необходимости 
проникновения социологии в суть учеб-
ного процесса через несколько лет была 
усилена [18; 23]. Возникла дискуссия 
о соотношении нового и традиционного 
подходов к трактовке предмета социоло-
гии образования.

Как результат состоявшейся полеми-
ки в первые годы XXI в. появилась в из-
вестной мере компромиссная позиция, 
в соответствии с которой доказывалась 
необходимость различать образователь-
ный и учебный процессы и видеть воз-
можности социологического исследова-
ния каждого из них [24]. Согласно этой 
точке зрения, учебный процесс означает 
взаимодействие его социальных субъек-
тов по поводу усвоения того или иного 
предмета (учебной дисциплины) в рам-
ках ограниченного социума конкретной 
образовательной организации. Образова-
тельный процесс предполагает подключе-
ние к более широкой системе социальных 
факторов, раздвигая границы его соци-
ума до широкого социокультурного про-
странства (семья, дополнительное обра-
зование, спорт, искусство, религия и др.). 
Возникает вопрос: что значит в реальной 
практике социологического исследования 
образования включение в его предметную 
зону учебного процесса? Речь идет в пер-
вую очередь об изучении и знании социо-
логами отношения к учебному процессу 
со стороны его основных субъектов (уча-
щихся, их родителей, педагогов).

Осмыслив новые перспективы изуче-
ния образования, некоторые социологи 
предложили приблизить свою науку к за-
дачам учебного процесса. Был сделан шаг 
на пути приближения социологии к ана-
лизу содержания образования, с одной 
стороны, и предложено достаточно тес-
ное соединение социологии образования 
с педагогикой, с другой. Однако после-
дующие два десятилетия не представили 
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новых доказательств эффективности при-
тязаний социологов на проведение эмпи-
рических исследований учебного процес-
са. В XXI в. постепенно стал происходить 
откат от провозглашенной ранее идеи, 
а внимание социологов образования ока-
залось смещенным в сторону иной эмпи-
рической проблематики.

Эта проблематика была связана с ис-
следованием ряда направлений транс-
формации образования, в том числе его 
модернизацией, присоединением России 
к Болонскому процессу, введением ЕГЭ, 
реализацией национального проекта «Об-
разование», оптимизацией и реструктури-
зацией образования и др. В самой социо-
логии образования были актуализированы 
и получили свое исследовательское пре-
ломление многие проблемы: социальное 
неравенство и его формы в образовании, 
образовательная и социальная (не)успеш-
ность учащейся молодежи, отношение 
школьников и студентов к онлайн-обуче-
нию и дистанционному образованию, ака-
демическое мошенничество, имитации 
в образовании, образовательные и про-
фессиональные траектории учащейся мо-
лодежи, бюрократизация в образовании, 
образовательная политика, «серебряное» 
образование, доверие в образовании и др. 
Немалое значение для развития отечест-
венной социологии образования име-
ло знакомство с зарубежными работами 
в этой области [25; 26].

В связи с расширением объекта 
и предмета исследования социология об-
разования как отрасль социологической 
науки вышла на новые рубежи развития. 
В ее рамках стали формироваться подот-
расли социологической науки, включая 
социологии дошкольного, школьного, на-
чального и среднего профессионального 
образования, высшего образования, пост-
вузовского образования, непрерывного 
образования. Социологические исследо-
вания охватили практически все сферы 
и структуры образования в стране.

Во втором десятилетии XXI в. особое 
внимание стало уделяться высшему обра-
зованию по следующим причинам: 1) оно 
стало общедоступным и по существу 
всеобщим, а его наличие у людей было 

признано социальной нормой; 2) в нем 
произошли глубокие изменения на пути 
его дифференциации и усиления неравен-
ства, сформировались «ядро» (элитные 
вузы), «полупериферия» и «периферия» – 
со всеми вытекающими отсюда эконо-
мическими, социальными, научными, 
культурными последствиями. Высшее 
образование, пути его дальнейшей транс-
формации превратились в комплекс дис-
куссионных проблем, резко увеличивших 
градус напряженности всего отечествен-
ного образования [20].

Границы связей между социологией 
и образованием значительно расшири-
лись, выйдя за пределы учебного процес-
са. Однако многие проблемы (например, 
академическая (не)успешность школьни-
ков и студентов) продолжают волновать 
социологов и привлекают их исследова-
тельский интерес [27]. Остается актуаль-
ной проблема специфики социологиче-
ских исследований образования.

Критерии отнесения исследований 
и публикаций к социологии образования. 
Изложение критериев специфики социо-
логических исследований в сфере обра-
зования начнем с общей характеристики 
нашего понимания того вида исследова-
ний, о которых идет речь в статье. Име-
ются в виду прежде всего эмпирические 
исследования.

Эмпирическое исследование означает 
изучение конкретных социальных про-
блем, направленное на решение теорети-
ческих и практических задач, регулиро-
вание межгрупповых и внутригрупповых 
отношений и социальных процессов. Оно 
преследует цель получения фактографи-
ческого знания относительно самых раз-
ных областей общественной жизни. Од-
ной из таких сфер является образование. 
Научное, обоснованное, достоверное, до-
казательное, валидное знание о происхо-
дящих процессах мы получаем благодаря 
проведению эмпирических исследований 
образования на основе использования 
специальной методологии, определенно-
го теоретического арсенала и с помощью 
методики, включающей совокупность ме-
тодов количественного и качественного 
характера.
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Первый критерий социологического 
теоретико-эмпирического исследования – 
применение для его проведения взаимо-
связанных методологии, теории и методи-
ки. Если читатель знакомится со статьей 
по какой-либо конкретной проблеме об-
разования, претендующей на принадлеж-
ность к социологическому исследованию, 
и не видит в ней использования методоло-
гических подходов, конкретизированных 
в тех или иных теориях, имеющих выход 
на поднятую проблему, это значит, что 
уровень его доверия к тексту будет огра-
ниченным.

Проведенный нами контент-анализ 
показал, что методологические основания 
эмпирического исследования в публика-
циях описываются редко, даже в тех из 
них, которые представлены под рубрикой 
«Социология образования». Их частота 
оценена нами как наличие методологии 
исследования (или ее отдельных аспек-
тов) только в одной из десяти статей (ис-
ключая большинство публикаций в «Со-
цисе», «Социологическом журнале», 
«Мире России»). Как правило, в публика-
циях, содержащих трактовку методологии 
изучения проблем образования, раскры-
ваются в самом общем виде общемето-
дологические подходы, прежде всего си-
стемный, структурно-функциональный, 
институциональный, реже социокультур-
ный, деятельностный, аксиологический, 
ресурсный. В последнее время становит-
ся популярным и значимым общностный 
подход, который предполагает рассмотре-
ние обучения, воспитания, социализации 
сквозь призму деятельности и взаимодей-
ствия в нем социальных и образователь-
ных общностей школьников, студентов, 
преподавателей, научно-педагогического 
сообщества, управленческого персонала, 
родителей, работодателей, выступающих 
стейкхолдерами образования.

Гораздо чаще, чем трактовку мето-
дологических оснований исследования, 
авторы статей представляют в текстах 
используемые или рассматриваемые со-
циологические теории. Вероятность по-
знакомиться в таких публикациях с тео-
ретической рамкой исследования или 
теоретическим обзором источников по 

поднимаемым проблемам образования 
оценивается нами как 50 %. В публика-
циях, содержащих теоретический обзор, 
примерно в половине случаев он носит 
своего рода «дежурный» характер. Речь 
идет о таком обзоре, в котором соблюде-
ны формальные требования к публика-
ции. Возможно, иногда это происходит 
вследствие узости или очень приклад-
ного характера рассматриваемых обра-
зовательных проблем (когда отсутствует 
возможность или необходимость приме-
нения фундаментальной теории), иног-
да – из-за незнания авторами адекватных 
социологических теорий.

В некоторых социологических стать-
ях используются широко известные об-
щие теории образования – чаще зарубеж-
ные, чем отечественные. 

Особое место в статьях, отнесенных 
к социологии образования, принадлежит 
социологической методологии и теориям 
образования. Здесь существует большой 
простор для творческой мысли авторов 
статей, претендующих на их социологи-
ческий статус. Чаще всего используются 
социологические теории социального не-
равенства в образовании, образователь-
ных и профессиональных траекторий 
учащейся молодежи, образовательной 
политики, образовательных рисков, кон-
цепции академического мошенничества, 
имитаций в образовании, образователь-
ной (не)успешности и др. [28–31].

Если методологические и теоретиче-
ские интерпретации предлагаются в науч-
ных статьях по проблемам образования не 
так часто и квалифицированно, как того 
требуют правила научной публикации 
(и как хотелось бы нам), то информация 
об используемых методах эмпирического 
исследования имеет место практически 
в каждой публикации. Главный вопрос 
состоит в том, насколько качественно 
представлена методика проведенного эм-
пирического исследования, как отражена 
в нем его программа и показаны исполь-
зованные конкретные количественные 
и качественные методы. 

Второй критерий отнесения эмпири-
ческого социологического исследования 
и выполненной на его основе публикации 
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к социологии образования определяется 
нами как наличие социального контекста 
рассматриваемой проблемы образования. 
Он означает выведение этой проблемы за 
пределы образования на более широкий 
уровень, включающий социальные, куль-
турные и экономические характеристики 
взаимодействия субъектов образования, 
показ социальных последствий процес-
сов, происходящих в этой сфере. Соци-
альный контекст образования – это взгляд 
в будущее его развития как с точки зрения 
перспектив образовательных организа-
ций, так и путей более высокого качества 
подготовки их выпускников.

Социальный контекст конкретных про-
блем образования предполагает выявле-
ние его связей с рядоположенными инсти-
тутами и системами производства, науки, 
культуры, государства, семьи. Именно 
в этом аспекте социальной политики за-
метен социальный контекст образования. 
Еще одна важная его социально-контекст-
ная характеристика – место образова-
ния в системе общественных ценностей 
и в модели социальной успешности с уче-
том существования в нем различных про-
явлений социального неравенства.

Обращенность социального контекста 
образования к образовательным общно-
стям как его основным субъектам и со-
циальным акторам – один из значимых 
векторов второго критерия. Он указывает 
автору на требование не замыкаться толь-
ко на самом образовании, использовать 
его как своеобразный трамплин для рас-
смотрения иных, тесно связанных с ним 
сфер деятельности образовательных общ-
ностей.

Проведенный контент-анализ публи-
каций по образованию показывает, что во 
многих работах анализ социального кон-
текста рассматриваемой проблемы либо 
отсутствует, либо значительно ограничен. 
Он имеет место лишь в четырех статьях 
из каждых десяти. Речь идет в том числе 
и о публикациях в социологических журна-
лах. Мы полагаем, что причина заключает-
ся в ограниченности точки зрения авторов, 
стремящихся выявлять способы решения 
образовательных проблем в самом образо-
вании, не выходя за его границы.

Из второго критерия логически следу-
ет третий – учет и отражение характера, 
направленности и функций эмпирическо-
го социологического исследования. Оно 
должно быть познавательно-аналитиче-
ским и критическим по своему вектору. 
Особо подчеркнем значение последнего, 
учитывая его тесную связь с критической 
направленностью социологии в целом, 
что отличает ее от многих других соци-
альных и гуманитарных наук.

Отличие эмпирического социологи-
ческого исследования состоит в реализа-
ции трех групп функций – познавательных, 
прогностических и управленческих. Если 
познавательные функции (описательная, 
объяснительная, диагностическая) рас-
крываются в самой фактуре исследования, 
то о прогностических следует сказать осо-
бо. После проведения эмпирического ис-
следования нужно обязательно раскрыть 
возможные последствия и изменения, 
которые ожидают объект исследования 
в результате использования конкретных 
рекомендаций и предложений либо введе-
ния новых социальных (образовательных) 
технологий [20]. Выводы эмпирического 
исследования должны стать основой для 
выработки и принятия управленческих 
решений в области образования. Други-
ми словами, исследование должно спо-
собствовать реализации управленческой 
функции [32].

Контент-анализ нередко раскрыва-
ет ограниченность определенной части 
публикаций в научных журналах, выпол-
ненных на основе эмпирических иссле-
дований в сфере образования. С одной 
стороны, есть статьи, авторы которых ис-
пользуют результаты эмпирических как 
социологических, так и педагогических, 
социально-психологических, психологи-
ческих, экономических, управленческих 
исследований, направленных на критиче-
ский анализ бюрократизации, имитации, 
мошенничества, «студентосбережения», 
коррупции и других аномальных (деви-
антных) феноменов образования. С дру-
гой – не меньше публикаций, в которых 
трактовка образовательных проблем ли-
шена глубокого аналитического разбора, 
основанного на выявлении противоречий, 
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не показывает их связи с неэффективной 
социальной политикой на всех уровнях 
образования. Результат контент-анализа 
по третьему критерию мы определили как 
соответственно 140 и 168 публикаций.

Последние два критерия связаны непо-
средственно с организацией эмпирическо-
го исследования, обработкой полученной 
информации. Четвертый критерий предпо-
лагает общую характеристику реализован-
ного исследования: дату проведения по-
левых работ, цель и задачи, используемые 
источники информации, эмпирическую 
базу (объект и предмет исследования), 
выборочную совокупность, ее объем (чис-
ленность опрошенных, интервьюируемых, 
участвующих в фокус-группах и т. д.), све-
дения об ошибке выборки.

Вопрос о выборке непосредственно 
связан с репрезентативностью исследова-
ния. В статьях, опубликованных в научных 
журналах, нередко можно увидеть резуль-
таты эмпирических исследований, прово-
дившихся в одном вузе или даже в одной 
его структуре (каждая вторая публикация). 
В них описываются жизнь вуза, опыт его 
работы (часто в связи с юбилеем). Сами 
статьи принадлежат представителям рек-
тората или администрации институтов, 
факультетов, департаментов. Полагаем, 
что не совсем оправдано для российского 
журнала публиковать статью, посвящен-
ную конкретным проблемам образования 
на одном из факультетов какого-либо вуза, 
и идентифицировать ее как социологи-
ческую. Социологические исследования 
(и соответственно публикации), если они 
не являются кейс-стади (исследование од-
ного случая), ориентированы на масштаб-
ное изучение типичных процессов и про-
блем образования.

Пятый критерий предполагает харак-
теристику используемых методов эмпири-
ческого исследования. В ней должно быть 
указано авторство методического инстру-
ментария. Также требуется описание мето-
дов сбора и анализа данных с указанием на 
их количественный и качественный харак-
тер (анкетирование, интервьюирование, 
наблюдение, эксперимент, контент-ана-
лиз, фокусированное групповое интервью, 
экспертная оценка и др.). Использование 

коэффициентов корреляции должно быть 
сопряжено с указанием их статистиче-
ской погрешности. Существенное зна-
чение имеет правильное оформление 
таблиц. В них следует указывать, счита-
ются ли проценты от числа ответивших 
на данный вопрос (а также ответов) или 
от совокупности опрошенных. Элементы 
четвертого и пятого критериев, как пока-
зал контент-анализ, присутствуют прак-
тически во всех публикациях, но в разных 
пропорциях и с разным методическим на-
полнением.

Обсуждение и заключение
Таким образом, в статье оказались 

тесно связанными две проблемы: пред-
метное поле социологии образования 
и развитие этой отрасли науки; критерии 
отнесения научных публикаций к пред-
метной области социологии образования 
и выявление их специфики. Как и любая 
другая отрасль социологической науки, 
социология образования время от вре-
мени оказывается неудовлетворенной 
реальным положением дел и состоянием 
проводимых исследований. Это объяс-
няется ситуацией не только в самой со-
циологии [24]. Она вызвана стремлением 
активнее исследовать и воздействовать 
на реальные процессы в образовании со 
стороны смежных с социологией наук 
(педагогики, психологии, экономики), 
видеть и поднимать в нем новые пласты 
проблем. Изучение отношений в учебных 
заведениях, управления ими, их органи-
зации, социальных ролей различных со-
циальных и образовательных общностей 
в них, выявление связей систем образо-
вания с развитием социальной структуры 
и социальной стратификации, институ-
ционализация этих систем, анализ в них 
социальных статусов и социальной мо-
бильности и многое другое, несомненно, 
актуальны. По нашему мнению, один из 
резервов научных разработок в сфере об-
разования состоит в интеграции усилий 
социологии образования с указанными 
выше научными дисциплинами. Предла-
гаемый в статье путь интеграции – широ-
кое использование возможностей эмпи-
рических социологических исследований 



INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 26, No. 4. 2022

667SOCIOLOGY OF EDUCATION

и публикаций на их основе в рамках 
смежных с социологией образования от-
раслей научного знания.

В настоящей статье внимание сосре-
доточено на изучении учебного и обра-
зовательного процессов с точки зрения 
социологии образования и именно ее ме-
тодами. Для этого были предложены кри-
терии «социологичности» в проведении 
эмпирических исследований образования 
и публикации их результатов. Доказы-
валось, что необходим широкий подход 
к проблематике образования, направлен-
ный на расширение ее социального кон-
текста и выход за пределы самого учеб-
но-воспитательного процесса.

В качестве предмета обсуждения 
сформулируем один из критериев эм-
пирического социологического иссле-
дования образования под углом зрения 
следующих вопросов: насколько «социо-
логично» рассматривать конкретную про-
блему образования, не выходя за преде-
лы учебного процесса, его организации, 
управления им? Социологично ли гово-
рить о неуспеваемости школьников или 
студентов с позиции их академической 
неуспешности? Социологично ли рас-
сматривать проблематику онлайн-обуче-
ния, дистанционного образования только 
в границах педагогики, методики и дидак-
тики в рамках учебного процесса? Социо-
логично ли трактовать академическое мо-
шенничество (списывание, гострайтинг, 
плагиат и многие другие его виды) только 
как элемент учебного процесса и прояв-
ление академической нечестности?

Наши ответы на поставленные во-
просы имеют отрицательный характер. 
Положительным он будет тогда, когда мы 
будем стремиться показать (в первом при-
мере) академическую неуспеваемость как 
социальный феномен (а не только учеб-
ный), связать его с социальной и культур-
ной средой, социальным и экономическим 
неравенством, влиянием семьи, места жи-
тельства и др. Необходимость учета в ис-
следовании социального контекста важ-
на и при рассмотрении второго примера. 
Нужно учитывать и исследовать учебный 
образовательный эффект таких форм об-
учения. Не менее существенное значение 

имеют их социальные последствия, а так-
же отношение к ним учащихся, педаго-
гов, родителей и работодателей. Наконец, 
третий пример, касающийся широко рас-
пространенного академического мошен-
ничества во всех без исключения типах 
учебных заведений. Здесь достаточно на-
звать лишь одно проявление социального 
контекста такого поведения, чтобы было 
понятно, что его социологическое иссле-
дование не может ограничиться только 
аспектом образования. Многие прояв-
ления мошенничества, фальсификации 
и имитации в образовательном процессе 
выпускники учебных заведений «забира-
ют» с собой во взрослую жизнь и профес-
сиональный труд.

Мы привели такие примеры в качестве 
типичных, встречающихся во многих пуб-
ликациях (можно найти и немало других). 
Еще раз обозначим нашу позицию – мы 
не против эмпирических исследований 
конкретных проблем образования, посвя-
щенных их трактовке с позиций учебного 
процесса, организации и управления учеб-
ными заведениями. Конечно, они значимы 
и требуют проведения. Однако не нужно 
их рассматривать как социологические, 
если они не выходят на уровень социаль-
ных обобщений, социальных противоре-
чий, социальных технологий, не обосно-
вывают методологически и теоретически 
широкий научный и социальный подход 
к трактовке проблем образования.

Рассмотренная в статье проблема при-
влекла наше внимание, поскольку сре-
ди авторов отечественных журналов по 
проблемам образования заметен возрас-
тающий интерес к эмпирическим иссле-
дованиям социологической направленно-
сти. Однако в связи с тем, что далеко не 
все авторы являются социологами либо 
авторами самостоятельно проводимых 
исследований по проблемам образова-
ния, возникла необходимость обратиться 
к анализу требований и критериев, харак-
теризующих подлинно научные социо-
логические исследования и публикации, 
выполненные на их основе. Соблюдение 
этих критериев и требований может под-
нять уровень публикаций по проблемам 
образования в научных журналах.
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Аннотация
Введение. Численность и доля иностранных студентов в российских вузах непрерывно возрастает на 
протяжении последнего десятилетия. Актуальной задачей для вузов является разработка комплекса меро-
приятий по адаптации иностранных студентов к обучению в дистанционном формате в условиях пандемии 
COVID-19 и в дальнейшем. Разработка данных мероприятий возможна на основе применения инструмен-
тов мониторинга мнений иностранных студентов, позволяющих своевременно выявить проблемные зоны 
в их адаптации к дистанционному формату обучения. Цель статьи – представить результаты исследования 
удовлетворенности иностранных обучающихся российских вузов параметрами дистанционного обучения 
в условиях пандемии COVID-19 и разработки адаптационных мероприятий.
Материалы и методы. Для определения оценки удовлетворенности дистанционным обучением были 
опрошены 760 иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. С целью интерпретации 
и обобщения результатов проведенного опроса применялся метод индукции. Мониторинг осуществлялся 
с учетом методических подходов к проведению исследования, разработанных с участием научно-учеб-
ной лаборатории Пензенского филиала Финансового университета «Стратегии повышения конкурен-
тоспособности международной деятельности вузов в глобальном цифровом пространстве» (приказ от 
28.05.2021 г. № 1216/0).
Результаты исследования. В результате социологического опроса студентов-иностранцев в области 
удовлетворенности дистанционным форматом обучения были выявлены следующие проблемные обла-
сти: дефицит очного общения с сокурсниками и преподавателями, трудности восприятия интерфейса про-
грамм, образовательных платформ и порталов, самоорганизация и вовлеченность в учебный процесс. Од-
нако большинство иностранных обучающихся отмечает преимущества дистанционного обучения: легче 
посещать занятия, возможность многократно просматривать учебные материалы в удобное время, больше 
времени на хобби и близких и др. Были разработаны практико-ориентированные рекомендации в области 
цифровых компетенций, технологических и ресурсных возможностей, организационной и психологиче-
ской адаптации иностранных студентов в российских вузах.
Обсуждение и заключение. Сделанные авторами выводы вносят теоретический и практический вклад 
в развитие научно обоснованных подходов и методологического инструментария для изучения уров-
ня удовлетворенности иностранных студентов параметрами дистанционного формата обучения в рос-
сийских университетах. Материалы статьи будут полезны ученым и исследователям, занимающимся 
подобными проблемами, а также федеральным и региональным правительствам, министерствам обра-
зования, вузам при разработке программ совершенствования дистанционного формата обучения ино-
странных граждан.

Ключевые слова: удовлетворенность иностранных студентов, цифровое обучение, дистанционные образо-
вательные технологии, онлайн-формат, российский вуз
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Abstract
Introduction. The influx of foreign students into domestic universities makes it possible to attract foreign intel-
lectual resources, develop international cooperation and diplomacy, and tools for the principles of “soft power”. 
In this regard, the urgent task is to study the satisfaction of foreign students of Russian universities with the pa-
rameters of distance technologies in the environment of a digital alternative to the educational system of higher 
education in the context of the COVID-19 pandemic.
Materials and Methods. Qualitative and quantitative methods of scientific knowledge were used as a tool for 
multi-stage research. At the first stage, a general theoretical method of analyzing the results of domestic and 
foreign studies was used. At the second, empirical stage of the study, the authors reasonably used methods of 
sociological survey of foreign students (N = 760 people) studying at universities located in various constituent 
entities of the Russian Federation, as well as an induction method for the purpose of interpreting and summarizing 
the results of the survey.
Results. The assessment of the level of satisfaction with foreign students with the parameters of telelearning at 
Russian universities made it possible to develop practical-oriented recommendations in the field of digital com-
petencies, technological and resource opportunities for better conduct of the educational process in remote digital 
format for foreign students in Russian universities.
Discussion and Conclusion. The conclusions made by the authors make a theoretical and practical contribution 
to the development of scientifically based approaches and methodological tools for studying the level of satis-
faction of foreign students with the parameters of distance learning in Russian universities. The materials of the 
article will be useful to scientists and researchers involved in such problems, as well as federal and regional go-
vernments, ministries of education, universities.

Keywords: satisfaction of foreign students, digital learning, distance learning technologies, online format, Russian 
universities
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Введение
Численность иностранных студентов, 

поступивших и обучающихся в россий-
ских университетах за последние 10 лет 
имеет устойчивую тенденцию к росту. 
К 2021 г. количество иностранных обуча-
ющихся в России достигло 324 тыс. чел., 
что составляет свыше 8 % от общего числа 
студентов в России1. Приток иностранных 
студентов в российские вузы обеспечива-
ет следующие преимущества: расширение 
научно-образовательных связей, развитие 
международного сотрудничества, наращи-
вание человеческого и интеллектуального 
капитала, повышение спроса на потреби-
тельские товары и услуги [1]. 

Пандемия COVID-19, распростра-
нившаяся в короткие сроки, затронула 
миллионы студентов и университетов по 
всему миру [2; 3]. Вузы были вынужде-
ны быстро перестроиться с обычного оч-
ного формата обучения на дистанцион-
ный с применением различных цифровых 
и интернет-технологий в образовательной 
деятельности с целью продолжения обра-
зовательного процесса и снижения риска 
распространения инфекции [4]. При пере-
ходе на дистанционный формат обучения 
возникла угроза снижения качества об-
разования [5], поскольку данный формат 
требовал от преподавателей и студентов 
новых навыков и компетенций в области 
владения компьютерными программами, 
которые стали применять в учебном про-
цессе. Так как дистанционный формат 

обучения предусматривает использование 
передовых технологий и высокоскорост-
ного интернет-соединения, то неизбежно 
будут возникать сбои в учебном процес-
се у преподавателей и обучающихся. Об-
учающиеся разных стран выделяют по-
ложительные моменты дистанционного 
цифрового обучения: изучение учебного 
материала в удобное время и в удобном 
темпе, возможность совмещения учебной 
деятельности с работой, сокращение вре-
мени и затрат на дорогу до университета 
и др. [6–8]. Однако дистанционное обуче-
ние может вызвать огромные трудности 
как для студентов, так и преподавателей. 
Студенты часто становятся изолирован-
ными и отчужденными из-за того, что не 
решаются участвовать в онлайн-сообще-
ствах, видеоконференциях, что связано 
с личностными особенностями, отсутстви-
ем невербального общения, трудностями 
с подключением к сети Интернет, плохими 
навыками коммуникации или языковым 
барьером [9]. 

Трудности, связанные с дистанци-
онным цифровым форматом обучения, 
в бóльшей степени касаются иностранных 
студентов в российских вузах по причине 
особенностей данного контингента. По-
скольку наращивание численности и про-
цента иностранных обучающихся – одна 
из приоритетных задач в образователь-
ной политике Российской Федерации2, 
актуальной задачей является комплекс-
ная оценка уровня удовлетворенности 

1 Число иностранных студентов в России за три года выросло на 26 тыс. : сайт Министерства 
науки и высшего образования РФ [Электронный ресурс]. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/
news/?ELEMENT_ID=46158 (дата обращения: 18.02.2022).

2 Программа «Приоритет-2030» : официальный сайт Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/
priority2030/?ysclid=l1dt3xkc3r (дата обращения: 20.05.2022); Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» до 2030 года : утв. постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d9387d7364e34f26f87ec138f (дата 
обращения: 20.05.2022).
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иностранных студентов различными па-
раметрами дистанционных технологий 
обучения в условиях пандемии коронави-
русной инфекции в российских универ-
ситетах и разработка мероприятий по их 
адаптации к дистанционному обучению. 

В мировой практике проведено значи-
тельное количество исследований в обла-
сти удовлетворенности студентов парамет-
рами дистанционного обучения, однако 
комплексного исследования с представи-
тельной выборочной совокупностью ино-
странных обучающихся не проводилось.

Цель исследования – изучение удов-
летворенности иностранных обучающих-
ся из стран СНГ и других стран параметра-
ми дистанционных технологий в цифровой 
среде высшего образования в условиях 
пандемии COVID-19, а также сравни-
тельный анализ их вовлеченности в обра-
зовательный процесс в условиях очного 
и дистанционного обучения и разработка 
адаптационных мероприятий.

Обзор литературы
В связи с тем, что в условиях рас-

пространения пандемии COVID-19 по 
всему миру вузы перешли от традицион-
ного очного формата обучения к дистан-
ционному цифровому, было проведено 
значительное количество исследований 
удовлетворенности студентов и препо-
давателей различными аспектами данно-
го формата обучения как в России, так 
и в зарубежных странах. 

Опыт исследований в ОАЭ показал, 
что при оценке уровня удовлетворенно-
сти различными параметрами дистан-
ционного онлайн-обучения многие сту-
денты отмечают, что в данном формате 
создается безопасная и комфортная сре-
да, в которой можно обучаться в удобное 
время [10]. По мнению студентов Респуб-
лики Корея, при дистанционном обра-
зовании экономятся время и денежные 
средства на проезд до университета [11]. 
Обучающиеся КНР считают, что возмож-
ность использовать электронные мате-
риалы и просматривать видеоресурсы 
в любом месте и в любое удобное время 
облегчают подготовку к учебным заняти-
ям [12]. Видеолекции на образовательных 

порталах и платформах, по мнению сту-
дентов Индии и КНР, значительно облег-
чают самостоятельную работу при изуче-
нии учебных дисциплин [13; 14].

Наряду с преимуществами дистан-
ционного цифрового формата студенты 
разных стран выделяли определенные 
недостатки. При организации такого вида 
обучения большинство учащихся КНР, 
ОАЭ, Индонезии, Австралии, Пакиста-
на столкнулись с трудностями в поддер-
жании самодисциплины и эффективном 
распределении и использовании своего 
учебного времени [15] из-за того, что 
находились дома [16], легко отвлека-
лись [17], им было сложно сконцентри-
роваться [18]. По причине отсутствия 
очного взаимодействия с преподавате-
лями и сокурсниками многие студенты 
США, Австралии и Португалии испыты-
вали чувство одиночества [19]. У некото-
рых возникали сложности с включением 
веб-камеры и студенты видели друг дру-
га редко, что могло усиливать чувство 
одиночества [20; 21] и способствовать 
потере преподавателями и обучающими-
ся социального присутствия и контакта 
в дистанционном цифровом формате об-
учения [17].

Помимо названных проблем некото-
рые студенты Саудовской Аравии и Ганы 
столкнулись с техническими трудно-
стями [22]. Нестабильное интернет-со-
единение вызывало задержку приема 
изображения и асинхронность между го-
лосом и изображением во время видео-
лекций, практических и семинарских за-
нятий [23]. Если несколько членов семьи 
вынуждены были работать и обучаться 
онлайн, возникали проблемы с интер-
нет-трафиком и наличием необходимой 
техники [10]. Столкнувшись с подобны-
ми проблемами, учащиеся вузов Китая, 
Малайзии, Индонезии сообщали о стрес-
се и снижении удовлетворенности обуче-
нием в дистанционном онлайн-формате 
в условиях пандемии COVID-19 [16; 24]. 
Некоторые из них считают данный опыт 
негативным и предпочитают очный фор-
мат обучения [19; 25].

В России также проводились мони-
торинги удовлетворенности студентов. 
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Исследователи Л. А. Шепелева, В. В. Ма-
рюхина провели анкетирование студен-
тов Тувинского государственного уни-
верситета, по результатам которого было 
выявлено, что большинство учащихся 
удовлетворены дистанционным форма-
том обучения и видят в нем больше пре-
имуществ, чем недостатков. Дистанцион-
ное обучение является эффективным при 
наличии доступной учебно-методической 
базы, современных педагогических кон-
тактных и бесконтактных технологий 
и средств контроля освоения материала 
и успеваемости [26].

При оценке удовлетворенности сту-
дентов условиями дистанционного обуче-
ния выявили, что более 80 % студентов 
довольны качеством проведения лекци-
онных и практических занятий, 67 % – 
оценивают качество очного обучения бо-
лее высоко, чем дистанционного [27].

Студенты осознают важность и не-
обходимость данного формата обучения, 
поддержания высокого уровня цифровых 
компетенций. Кроме того, определены 
проблемные области, с которыми сталки-
вались студенты: технологические, пси-
хологические, социальные, организаци-
онные [28; 29].

Таким образом, несмотря на значи-
тельное количество исследований по из-
учаемой проблематике, практически от-
сутствуют исследования, посвященные 
выявлению удовлетворенности иностран-
ных студентов дистанционным форматом 
как особой категории, которые при обуче-
нии в чужой стране активно изучают ино-
странный язык, культуру, традиции и обы-
чаи, постигают и усваивают социальные 
нормы и ценности, а также практики по-
вседневной жизни. Это свидетельствует 
о необходимости адаптации для них суще-
ствующих в вузах процессов, в том числе 
и дистанционного обучения. 

Материалы и методы
В качестве инструментария много-

этапного исследования применялись ка-
чественные и количественные методы 
научного познания. На первом этапе ис-
пользовался общетеоретический метод 
анализа результатов отечественных и за-

рубежных исследований с целью обосно-
вания актуальности оценки уровня удов-
летворенности иностранных студентов 
параметрами дистанционного формата 
обучения в условиях пандемии COVID-19 
в российских университетах. Также приме-
нялся статистический метод для обоснова-
ния репрезентативности выборочной сово-
купности и группировки данных и анализа 
различных закономерностей. Эмпириче-
ское исследование проводилось с приме-
нением опроса иностранных обучающихся 
российских вузов, а также метода индук-
ции с целью интерпретации и обобщения 
результатов опроса. 

Для изучения проблемы было прове-
дено анкетирование на платформе Google 
Формы. Анкета составлена на русском 
и английском языках. В ней содержались 
следующие блоки вопросов: кто и каким 
образом помогал адаптироваться к дистан-
ционному образованию, разработанность 
доступных и понятных инструктивных ма-
териалов по применению дистанционных 
технологий обучения в вузах, применяе-
мые дистанционные технологии и мето-
ды обучения и контроля знаний, преиму-
щества и недостатки удаленного формата 
обучения, уровень удовлетворенности раз-
личными параметрами дистанционного 
обучения. 

Исследование проводилось в 2022 г. 
В опросе приняли участие 760 иностран-
ных студентов, обучающихся в универси-
тетах 38 регионов РФ, расположенных во 
всех федеральных округах. Принявшие 
участие в опросе иностранные студен-
ты были родом из стран СНГ, Восточной 
и Западной Европы, Азии, Ближнего Вос-
тока, Африки, Латинской Америки, обуча-
ющиеся на подготовительных отделениях, 
а также с 1 по 6 курсах по программам ба-
калавриата, специалитета, магистратуры, 
стажировки, ординатуры, аспирантуры.

От всех респондентов было получено 
информированное согласие на участие 
в исследовании и обработку полученных 
ответов.

Распределение выборочной совокуп- 
ности по странам происхождения, про-
граммам обучения близко к параметрам 
генеральной совокупности. Ответы ре-
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спондентов по полу сформировались сле-
дующим образом: 384 мужчины (50,53 %) 
и 376 женщин (49,47 %). В разрезе про-
грамм обучения это соотношение не всег-
да наблюдается. Преобладающая доля 
мужчин выбирает здравоохранение, есте-
ственные науки, архитектуру и строи-
тельство, юриспруденцию, информатику 
и вычислительную технику, сельское хо-
зяйство; женщины – гуманитарные науки, 
русский язык, образование и педагогику, 
культуру и искусство.

Результаты исследования
Согласно результатам опроса ино-

странных студентов ‒ учащихся россий-
ских вузов по поводу удовлетворенности 
параметрами дистанционного обучения, 
было выявлено, что наибольшую помощь 
в процессе адаптации к дистанционно-
му обучению им оказали преподавате-
ли (37,76 %) и российские студенты из 
группы (33,16 %). В меньшей степени 
помогали кураторы (31,32 %), студенты 
из родной страны (19,74 %) и сотрудни-
ки факультета (службы) подготовки ино-
странных студентов в вузе (14,21 %). 

В ходе оценки опрашиваемыми сте-
пени доступности для их понимания ин-
струкций по работе с образовательной 
платформой (порталом), программами 
видеосвязи были получены следующие 
результаты: для 52,24 % студентов-ино-
странцев инструкции оказались сложны 

и не понятны, 20,13 – отмечают отсут-
ствие таких инструкций, 5,66 – затрудни-
лись ответить на данный вопрос и лишь 
21,97 % – считают, что в вузе есть четкие 
и понятные инструкции по использова-
нию технологий цифрового дистанцион-
ного обучения. Следовательно, в вузах 
необходимо разработать адаптированные 
инструкции для использования дистан-
ционных образовательных технологий 
иностранными обучающимися, что значи-
тельно повысит их вовлеченность и каче-
ство образовательного процесса.

36,71 % опрошенных иностранных 
студентов наиболее эффективными мето-
дами проведения практических и семи-
нарских занятий обозначили выполнение 
задания с последующей презентацией 
и защитой, 34,74 % – групповую работу со 
всей студенческой группой онлайн. Такие 
методы как прохождение тестирований 
и вопросы с последующей подготовкой 
ответов, по мнению респондентов, явля-
ются менее эффективными. Большинство 
иностранных студентов в российских ву-
зах предпочитают интерактивные методы 
проведения семинарских и практических 
занятий, несмотря на то, что у них могут 
возникать проблемы с коммуникациями 
из-за недостаточного владения русским 
языком.

Иностранным студентам, участвующим 
в опросе, предлагалось выделить преиму-
щества дистанционного обучения (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Преимущества дистанционного обучения, по мнению иностранных 
студентов (% по столбцу, допускалось более одного ответа)
T a b l e  1.  Advantages from telelearning, according to foreign students (% by column, more than 
one answer was allowed)

Преимущества дистанционного обучения / 
Benefits of telelearning

Студенты из 
стран СНГ / 

Students from 
CIS countries

Студенты из 
других стран / 
Students from 
other countries

1 2 3
Легче посещать занятия / It’s easier to attend classes 85 85
Возможность обучаться в любой точке мира, в комфортной привычной 
обстановке / I have the opportunity to study anywhere in the world, in a com-
fortable familiar environment

41 35

Проще участвовать в практических (семинарских) занятиях, обсуждать 
с преподавателем и сокурсниками вопросы, выступать с докладами 
и др. / It is easier to participate in practical (seminar) classes, discuss issues 
with a teacher and classmates, make presentations

33 31
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Окончание табл. 1 / End of table 1

1 2 3
Возможность повысить свою цифровую грамотность / I have an opportunity 
to improve my digital literacy

28 28

Учебный материал легко скачать с образовательной платформы (портала) / 
I can easily download educational material from the educational platform (portal)

28 37

Появляется больше времени на отдых, хобби, общение с семьей, друзья-
ми и др. / I have more time for recreation, hobbies, communication with fa-
mily, friends 

26 28

Более объективная оценка результатов сдачи зачетов и экзаменов / With 
distance learning, a more objective assessment of the results of passing tests 
and exams

19 21

Меньшая загрузка и усталость / I have less workload and fatigue in the tele-
learning format

17 17

Появилось время для научно-исследовательской деятельности (участие 
в конкурсах, написание статей и т. д.) / I have time for research activities 
(participation in competitions, writing articles, etc.)

17 9

Проще получить консультацию преподавателя по интересующим вопро-
сам / It is easier to get a teacherʼs advice on issues of interest

13 9

Обучение в дистанционном формате более эффективное, чем в очном / 
Telelearning is more effective than face-to-face

7 7

Затрудняюсь ответить / I find it difficult to answer 6 6
Легче совмещать работу и учебу / Its easier to combine work and study 6 6
Нет преимуществ при дистанционном обучении / There are no advantages 
in telelearning

2 2

Мнение студентов из стран СНГ отно-
сительно преимуществ дистанционного об-
учения практически совпадает со взгляда-
ми иностранных студентов из других стран. 
Более 84 % выделили в качестве преимуще-
ства дистанционного образования вариант 
«легче посещать учебные занятия». 41 % 
студентов из стран СНГ и 35 % из других 
стран ответили – «есть возможность об-
учаться в любой точке мира, в комфортной 
привычной обстановке». 33 % студентов из 
стран СНГ и 31 % из других стран указа-
ли следующие положительные моменты: 
«проще участвовать в практических (семи-
нарских) занятиях, обсуждать с преподава-
телем и сокурсниками вопросы, выступать 
с докладами»; «появилась возможность 
повысить свою цифровую грамотность»; 
«учебный материал легко скачать с образо-
вательной платформы (портала)»; «появля-
ется больше времени на отдых, хобби, об-
щение с семьей, друзьями». 

Также иностранным студентам ‒ уча-
щимся российских вузов предлагалось 
отметить сложности, с которыми они стол-
кнулись в процессе реализации такого 
вида обучения (табл. 2).

Большинство студентов-иностранцев 
в процессе дистанционного обучения от-
мечали дефицит очного общения со сво-
ими сокурсниками и преподавателями, 
возникали проблемы с техническим ком-
пьютерным оснащением, интернет-со-
единением и сложности при работе с ин-
терфейсом электронных образовательных 
платформ (порталов), программ для 
дистанционного обучения и видеосвязи, 
с планированием и организацией учебной 
деятельности. В связи с этим перечислен-
ные трудности являются сдерживающим 
фактором развития исключительно он-
лайн-обучения, но могут быть сбаланси-
рованы в рамках реализации модели сме-
шанного обучения.

Для оценки уровня удовлетворенности 
иностранных студентов параметрами дис-
танционного обучения применялась шка-
ла Лайкерта, которая предполагала оцен-
ку уровня удовлетворенности от 1 балла 
(полностью не удовлетворен) до 5 (пол-
ностью удовлетворен). Затем рассчиты-
валось среднее арифметическое значение 
уровня удовлетворенности по параметру 
(табл. 3).
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Т а б л и ц а  2.  Мнение иностранных студентов относительно сложностей, с которыми они 
столкнулись в процессе дистанционного обучения (% по столбцу, допускалось более одного 
ответа)
T a b l e  2.  The opinion of foreign students about the difficulties they faced in the process of im-
plementing telelearning (% by column, more than one answer was allowed)

Сложности дистанционного обучения /
Distance Learning Challenges

Студенты из 
стран СНГ / 

Students from 
CIS Countries

Студенты из 
других стран / 
Students from 

Other Countries
Дефицит очного общения со студентами и преподавателями / I don’t 
have enough face-to-face communication with students and teachers in the 
telelearning format

61 64

Проблемы с техническим компьютерным оснащением для видеосвязи 
с преподавателями и сокурсниками, просмотра и изучения материала / 
I have problems with technical computer equipment for video communica-
tion with teachers and classmates, viewing and studying material

43 32

Сложности при работе с интерфейсом электронных образовательных 
платформ (порталов), онлайн-курсов, программ для дистанционного 
обучения и видеосвязи / I have difficulties working with the interface of 
electronic educational platforms (portals), online courses, distance learning 
programs and video communication

43 41

Сложность самоорганизации, планирования и рационального распреде-
ления своего времени / I have difficulties in self-organization, planning and 
rational allocation of my time

37 40

Сложнее участвовать в практических (семинарских) занятиях, обсу-
ждать с преподавателем и одногруппниками вопросы, выступать с док-
ладами и др. / It is more difficult for me to participate in practical (seminar) 
classes, discuss issues with a teacher and classmates, make presentations, 
and etc.

34 35

Проблемы и перебои с интернет-соединением для качественной видео-
связи с преподавателями и одногруппниками, просмотра и изучения ма-
териала / I have problems and interruptions with the Internet connection 
for high-quality video communication with teachers and classmates, viewing 
and studying the material

31 30

Увеличение времени на выполнение и подготовку домашних заданий и ра-
бот / There is increasing the time to complete and prepare homework and work

30 33

Обучение в дистанционном формате менее эффективное, чем в очном / 
Telelearning is less effective than intramural studies

26 30

Большая загрузка и усталость / There is a large load and fatigue in the 
telelearning format

24 28

Ограничение возможностей передачи практических знаний и навыков / 
There is limitation of opportunities for the transfer of practical knowled-
ge and skills

23 23

Дискомфорт при включении веб-камеры / I feel uncomfortable when I turn 
on the webcam

23 22

Сложно удерживать внимание при просмотре видеолекций / It is difficult 
to keep your attention when watching video lectures

21 19

Невысокая доступность программного обеспечения для видеосвязи 
с преподавателями и сокурсниками / Low availability of software for vi-
deo communication with teachers and classmates

17 9

Сложнее получить консультацию преподавателя по интересующим воп-
росам / It is more difficult for me to get a teacher’s advice on issues of in-
terest

14 14

Менее объективная оценка результатов сдачи зачетов и экзаменов / 
There is less objective assessment of the results of passing tests and exams

13 9

Нет сложностей / There are no difficulties with distance learning 5 4
Низкая культура общения преподавателей во время занятия / There is 
low communication culture of teachers during the lesson

5 3

Затрудняюсь ответить / I find it difficult to answer 2 2
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Т а б л и ц а  3.  Уровень удовлетворенности иностранных студентов параметрами 
дистанционного формата обучения 
T a b l e  3.  Level of satisfaction of foreign students with parameters of telelearning

Параметры дистанционного обучения /
Telelearning Parameters

Средний балл оценки уровня 
удовлетворенности по 

пятибалльной шкале / Average 
Score of the Level of Satisfaction 

on a Five-Point Scale
Студенты из 
стран СНГ / 

Students from 
CIS Countries

Студенты из 
других стран / 
Students from 

Other Countries
1 2 3

Возможность взаимодействия со студентами во внеучебное время / Pos-
sibility of interaction with students during extracurricular time

4,5 4,9

Уровень владения преподавателей электронными дистанционными тех-
нологиями обучения / The level of proficiency of teachers in electronic dis-
tance learning technologies

4,2 4,3

Возможность взаимодействия с преподавателями в процессе занятий / 
Possibility of interaction with teachers during classes

4,2 4,2

Возможность взаимодействия с преподавателями по интересующим 
вопросам во внеучебное время (получение индивидуальной консульта-
ции) / The possibility of interacting with teachers on issues of interest during 
extracurricular time (receiving individual advice)

4,2 4,1

Доступность для скачивания и установки программ видеосвязи / Availa-
bility for downloading and installing video communication programs

4,1 4,5

Качество проведения лекционных занятий преподавателями с примене-
нием электронных и дистанционных технологий обучения / The quality 
of lectures by teachers using electronic and distance learning technologies

4,1 4,2

Качество организации процесса приемов зачетов и экзаменов с приме-
нением электронных и дистанционных технологий / The quality of the 
organization of the process of admissions tests and exams using electronic 
and remote technologies

4,1 4,2

Возможность взаимодействия со студентами в процессе занятий / Possi-
bility of interaction with students during classes

4,1 4,1

Качество интернет-соединения во время взаимодействия с преподава-
телями и студентами по видеосвязи / The quality of communication (In-
ternet connection) during interaction with teachers and students via video 
communication

4,0 4,2

Свободный и понятный доступ к электронным библиотечным системам 
со всей необходимой литературой (учебники, учебные пособия, практи-
кумы и др.) / Free and understandable access to electronic library systems 
with all necessary literature (textbooks, manuals, workshops, etc.)

3,9 3,8

Своевременность информирования студентов об изменениях в процес-
се дистанционного обучения (расписания занятий, тем занятий, прове-
дения обзоров, ликвидации задолженностей и др.) / Timeliness of inform-
ing students about changes in the distance learning process (lesson schedules, 
lesson topics, reviews, debt liquidation, etc.)

3,9 3,7

Разнообразие студенческих культурно-развлекательных мероприятий 
в интернет-среде, социальных сетях / A variety of student cultural and en-
tertainment events in the Internet environment, social networks

3,9 3,6

Помощь деканата, куратора в адаптации иностранных студентов к дис-
танционному обучению / Assistance of the dean’s office, curator in the pro-
cess of adaptation of foreign students to distance learning

3,8 3,6

Качество проведения практических и семинарских занятий преподава-
телями с применением электронных и дистанционных технологий об-
учения / The quality of practical and seminar classes by teachers using elec-
tronic and distance learning technologies

3,8 3,9

Соответствие техники функциональным требованиям / Compliance of 
equipment with functional requirements

3,7 3,9
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Таким образом, иностранные студен-
ты в российских вузах по многим парамет-
рам дистанционного формата обучения 
оценили свой уровень удовлетворенности 
ниже 4 баллов, что свидетельствует о на-
личии недочетов и требует проведения 
конкретных мероприятий. В частности, 
самый низкий уровень удовлетворен-
ности наблюдается по параметрам: по-
мощь вуза в предоставлении технических 
средств и наличие четких и понятных ин-
струкций для работы с образовательны-
ми ресурсами (ниже 3-х баллов).  

Уровень вовлеченности иностранных 
студентов в учебный процесс при очном 
и дистанционном форматах обучения 
оценивался по четырем группам критери-
ев: эмоциональная (аффективная), пове-
денческая, когнитивная и академическая 
вовлеченность. При оценке обозначен-
ного аспекта также применялась шкала 
Лайкерта, предполагающая оценку по 
пятибалльной шкале (от 1 балла – полно-
стью не согласен до 5 баллов – полностью 

Окончание табл. 3 / End of table 3

1 2 3
Качество организации научно-исследовательской деятельности студен-
тов в условиях дистанционного обучения / The quality of the organization 
of research activities of students in the conditions of distance learning

3,7 3,6

Информирование иностранных студентов о процедуре сдачи зачетов, 
экзаменов, защиты выпускных квалификационных работ (наличие чет-
ких и понятных инструкций) / Informing foreign students about the pro-
cedure for passing tests, exams, and defending final qualifying papers (clear 
and understandable instructions)

3,6 3,7

Качество организации самостоятельной работы студентов в условиях 
дистанционного обучения / The quality of the organization of independent 
work of students in the conditions of distance learning

3,5 3,8

Наличие образовательной платформы (портала) с удобным и понятным 
интерфейсом / Availability of an educational platform (portal) with a us-
er-friendly and intuitive interface

3,2 3,3

Проведение мероприятий по поддержанию благоприятного психологи-
ческого состояния иностранных студентов в период дистанционного об-
учения / Carrying out measures to maintain a favorable psychological state 
of foreign students during distance learning

3,2 3,4

Наличие четких и понятных инструкций для работы с образовательной 
платформой (порталом), электронными курсами, программами видео-
связи / Availability of clear and understandable instructions for working with 
the educational platform (portal), electronic courses, video communication 
programs

2,6 2,9

Помощь вуза в предоставлении технических средств (компьютер, ноут-
бук и др.) для дистанционного обучения при необходимости / Assistance 
of the university in providing technical means (computer, laptop, etc.) for 
distance learning

2,4 2,8

согласен), затем рассчитывалось среднее 
арифметическое значение уровня вовле-
ченности (рисунок).

Степень вовлеченности иностранных 
студентов в учебный процесс при дис-
танционном формате обучения по всем 
четырем группам критериев меньше, 
чем при очном. При этом поведенческая, 
когнитивная и академическая вовлечен-
ность снизились в значительно большем 
объеме, чем эмоциональная вовлечен-
ность.

Полученные в ходе анкетного опро-
са данные свидетельствуют о снижении 
уровня вовлеченности в учебный процесс 
иностранных обучающихся в российских 
вузах при дистанционном формате обуче-
ния, по мнению самих студентов. Сле-
довательно, необходимо проводить пе-
риодический мониторинг, разрабатывать 
и реализовывать мероприятия по повы-
шению вовлеченности и удовлетворенно-
сти иностранных обучающихся учебным 
процессом в российских вузах.
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Р и с у н о к.  Уровень вовлеченности в учебный процесс иностранных студентов в российских вузах  
при очном и дистанционном форматах обучения (по шкале Лайкерта)

F i g u r e.  Level of involvement of international students in Russian universities in intramural studies  
and telelearning (according to the Likert scale)

В процессе опроса 60,13 % иностран-
ных обучающихся  отметили, что их ус-
певаемость не изменилась при дистанци-
онном формате обучения, по сравнению 
с очным, у 30,66 – успеваемость ухудши-
лась, а у 9,21 % – улучшилась. Следова-
тельно, практически треть иностранных 
обучающихся испытывали сложности при 
сдаче зачетов и экзаменов и показали бо-
лее низкие результаты по сравнению с тра-
диционными формами и методами проме-
жуточной аттестации.

При оценке формата обучения ответы 
респондентов распределились следующим 
образом: 41,71 % выбрали смешанный 
формат: очный с элементами дистанцион-
ного, 30,53 % – очный, 23,29 % – дистанци-
онный. Остальные респонденты либо за-
труднились ответить, либо не видят особой 
разницы между очным и дистанционным 
форматами. Таким образом, значительная 
часть опрошенных иностранных студентов 
предпочитают либо смешанный либо дис-
танционный формат, что свидетельству-
ет о наличии определенных преимуществ 
дистанционных образовательных техноло-
гий и желании и иностранных студентов их 
использовать в учебном процессе.

В процессе проведения социологи-
ческого исследования удовлетворенности 
иностранных студентов параметрами дис-
танционного обучения в российских ву-
зах было выявлено, что при дистанцион-
ном формате не хватало очного общения 
со студентами и преподавателями, были 
проблемы с техническим компьютер-
ным оснащением и сложности при ра-
боте с интерфейсом программ (отсут-
ствуют четкие и понятные инструкции), 
интернет-соединением, с самоорганиза-
цией; определенная доля студентов счита-
ет дистанционный и смешанный форматы 
обучения более предпочтительными. 

Обсуждение и заключение
По результатам проведенного со-

циологического исследования удовлет-
воренности иностранных студентов па-
раметрами дистанционного обучения 
в российских вузах были выявлены сле-
дующие проблемные области.

1. Отсутствие необходимых цифро-
вых компетенций (использования образо-
вательных порталов, платформ, программ 
видеосвязи), а также адаптированных ин-
струкций по их применению.

4,31

4,01

4,10

4,03

4,11

3,69

3,32

3,30
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

Эмоциональная 
(аффективная) 

вовлеченность / Emotional 
(affective) involvement

Поведенческая 
вовлеченность / Behavioral 

engagement

Когнитивная вовлеченность / 
Cognitive engagement

Академическая 
вовлеченность / Academic 

engagement

Очный формат обучения / Face-to-face learning format
Дистанционный формат обучения / Telelearning format
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2. Сложности со скачиванием, уста-
новкой программного обеспечения и про-
блемы с техническим оснащением.

3. Организационные проблемы в ходе 
реализации дистанционного формата об-
учения. 

4. Психологическое напряжение, не-
достаток очного общения с сокурсниками 
и преподавателями, не вполне эффектив-
ная самоорганизация и использование 
учебного времени в условиях реализа-
ции дистанционного обучения.

5. Уровень вовлеченности в учеб-
ный процесс у иностранных студентов 
при дистанционном формате обучения 
ниже, чем при очном. 

С целью совершенствования процес-
сов реализации дистанционного обучения 
иностранных студентов в российских ву-
зах необходимо реализовать следующие 
мероприятия.

1. Повышение цифровых компетен-
ций научно-педагогических работников 
и иностранных обучающихся в сфере 
применения средств дистанционного об-
учения.

1.1. Развитие цифровых компетенций 
научно-педагогических работников в об-
ласти дистанционных технологий обуче-
ния и применения интерактивных форма-
тов учебной деятельности посредством 
системного и периодического повышения 
квалификации. 

1.2. Повышение уровня цифровых 
компетенций иностранных обучающихся 
в области владения дистанционными тех-
нологиями обучения, поскольку данная 
категория обучающихся не всегда владе-
ет на высоком уровне русским языком. 
С этой целью вузу необходимо разрабо-
тать четкие и понятные инструкции по 
использованию средств дистанционного 
обучения (образовательных порталов, 
платформ, программ видеосвязи и т. д.) 
на русском и английском языках, а так-
же в видеоформате, адаптированные для 
иностранных обучающихся. 

2. Решение технических и ресурсных 
проблем.

2.1. Решение проблем иностранных 
студентов, связанных со скачиванием, 
установкой необходимого программного 

обеспечения посредством адаптирован-
ных инструкций.

2.2. Применение наиболее функцио-
нальных и эффективных цифровых обра-
зовательных платформ и систем управле-
ния виртуальной обучающей средой для 
дистанционного онлайн-обучения, в том 
числе международных. 

2.3. Обеспечение техническими сред-
ствами иностранных обучающихся при 
необходимости посредством разработки 
механизма, с помощью которого особо 
нуждающиеся студенты-иностранцы смо-
гут пользоваться компьютерной техникой 
вуза на условиях срочности, возвратности 
и сохранности.

3. Решение организационно-методи-
ческих проблем.

3.1. Формирование внутривузовско-
го механизма организации, координации 
и контроля реализации дистанционного 
формата обучения, обеспечивающего свое-
временное информирование иностранных 
студентов о расписании занятий, графике 
изучения онлайн-лекций, выполнении раз-
личных заданий, работ, тестирований, про-
ведении текущего, промежуточного кон-
троля знаний. 

3.2. Разработка четких и понятных ин-
струкций на нескольких языках для ино-
странных обучающихся, детально опи-
сывающих процедуры промежуточного 
и итогового контроля успеваемости в дис-
танционном формате (сдачи зачетов, экза-
менов, защиты выпускных квалификацион-
ных работ и др.).

3.3. Организация и контроль меро-
приятий по периодическому обновлению 
контента образовательных ресурсов на 
цифровой платформе с учетом законода-
тельных, экономических, геополитиче-
ских и других изменений.

3.4. Организация и проведение про-
цедур контроля уровня удовлетворенно-
сти и вовлеченности в учебный процесс, 
успеваемости и качества образования 
иностранных обучающихся при исполь-
зовании дистанционного и смешанного 
обучения.

4. Решение психологических проблем.
4.1. Разработка и размещение в откры-

том доступе для иностранных студентов 
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курсов по применению технологий пси-
хологической разгрузки и снятия мораль-
ного напряжения, здоровьесбережения, 
рациональной организации режима тру-
да, отдыха, физической активности, а так-
же в сфере персонального и тайм-менед-
жмента. 

4.2. Разработка и реализация плана 
мероприятий воспитательной, социаль-
ной и творческой направленности по по-
вышению активности внеучебной студен-
ческой жизни, реализуемых в социальных 
сетях и других интернет-пространствах, 
позволяющих внедрить новые онлайн-ме-
тоды социализации иностранных обуча-
ющихся в российских вузах. 

Таким образом, в процессе дистанци-
онного формата обучения иностранных 
студентов вузы должны реализовать ком-
плекс мероприятий, который позволит со-
хранить высокий уровень вовлеченности 
и удовлетворенности учебным процессом 

и обеспечить тот же уровень качества об-
разования, что и очный формат обучения.

В качестве направления дальнейшего 
исследования можно выявить отношение 
научно-педагогических работников к циф-
ровым дистанционным образовательным 
технологиям при подготовке иностранных 
и российских студентов, оценить уровень 
воспринимаемой полезности данного фор-
мата обучения, поскольку данное обстоя-
тельство значительно влияет на качество 
образования.

Полученные результаты вносят вклад 
в развитие системы дистанционного об-
учения студентов в российских вузах. 
Практическая значимость проведенного 
исследования заключается в возможно-
сти применения разработанных меро-
приятий в деятельности вузов, что позво-
лит оптимизировать процесс обучения 
иностранных граждан в дистанционном 
формате.
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Оригинальная статья

Совладание педагога с деструктивным 
поведением учащихся: реакция на агрессию 

учащихся и агрессивность педагогов
А. А. Реан, И. А. Коновалов , Е. С. Кошелева

Московский педагогический государственный университет,  
г. Москва, Российская Федерация 

 iv.konovalov@yandex.ru
Аннотация
Введение. Исследование направлено на изучение способов совладания педагогов с ситуациями конфликта 
в школе и деструктивным поведением учащихся. Наличие широкого «педагогического репертуара» копинг-
стратегий значимо повышает вероятность эффективно справиться с ситуациями проявления агрессивно-
сти в школе. Обучение конструктивным стратегиям совладания прежде всего необходимо молодым спе-
циалистам и преподавателям с низкой профессиональной успешностью, поскольку именно для учителей 
данной категории характерно применение малоэффективных копинг-стратегий. Цель статьи – представить 
результаты исследования изучения взаимосвязи между различными параметрами агрессивности педагогов 
и приоритетными способами реагирования на ситуации конфликтов между учащимися, а также проверить 
предположение о наличии взаимосвязи между выбираемым способом совладания с агрессивным поведе-
нием (способом реагирования) подростков и представлением педагогов о допустимости агрессии.
Материалы и методы. Исследование было реализовано в форме анонимного онлайн-опроса, в котором 
приняли участие 5 086 педагогов из семи российских регионов (пять федеральных округов). Анализ дан-
ных реализован с помощью следующих методов статистического анализа: критерии Стьюдента и Манна – 
Уитни, корреляционный анализ (коэффициент Спирмена). Обработка данных осуществлялась в R Studio 
(R version 4.0.0) и SPSS.
Результаты исследования. В ходе исследования обнаружена взаимосвязь между параметрами «тип 
реагирования» и «специфика агрессивности» педагогов. Респонденты с высоким уровнем физической 
агрессии, гнева и враждебности реже выбирают активную форму реагирования, чаще – пассивную и эмо-
циональную. Педагоги, активно реагирующие на агрессию подростков, не считают агрессию допусти-
мой формой поведения. Учителя, предпочитающие пассивный и эмоциональный способ реагирования 
на агрессию, допускают агрессивное поведение в школе. Полученные результаты фиксируют различные 
аспекты отношения педагога к агрессии подростков и во многом прямо указывают на риски «нормализа-
ции» агрессии подростков как формы поведения в сознании педагогов с высокими показателями склонно-
сти к различным аспектам агрессивности, а также могут свидетельствовать о риске распространенности 
установки на защитную экстернальность, связанной с нежеланием вмешиваться в проблемные ситуации 
и, как следствие, предпочитать пассивную форму реагирования.
Обсуждение и заключение. Сделанные авторами выводы вносят вклад в развитие представлений о педа-
гогической социальной перцепции агрессивного поведения учащихся и обусловленности представлений 
личностными факторами, в частности собственной агрессивностью педагога. 
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Coping with Destructive Behaviour of Learners: 
Teachers’ Reaction to Learners’ Aggression  

and Aggressiveness of Teachers
A. A. Rean, I. A. Konovalov , E. S. Kosheleva
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Abstract
Introduction. The article presents the analysis of the ways teachers cope with situations of conflict at secondary 
school and destructive behavior of learners. Highly functional coping teachers’ behavior is the main problem of 
the study. The purpose of the article is to present the results of a study of the relationship between various para-
meters of teachers’ aggressiveness and priority ways of responding to situations of conflicts between learners, as 
well as to test the assumption that there is a relationship between the chosen method of coping with adolescents’ 
aggressive behavior and teachersʼ idea about the permissibility of aggression.
Materials and Methods. 5 086 teachers from seven regions of the Russian Federation (five federal districts) took 
part in this study. The study was implemented in the form of an anonymous online questionnaire. The following 
statistical analysis methods were used: Student and Mann-Whitney criteria, correlation analysis (Spearman coef-
ficient). Data processing was carried out in R Studio (R version 4.0.0) and SPSS.
Results. Respondents with a high level of physical aggression, anger and hostility (compared to respondents with 
a low level) are significantly less likely to choose an active form of reaction and significantly more often – passive 
and emotional forms. Teachers who actively react to the aggression of adolescents do not consider aggression an 
acceptable form of behavior. Teachers who prefer a passive and emotional way of responding to aggression are 
more likely to consider aggressive behavior at school acceptable.
Discussion and Conclusion. The results conceptualize various aspects of the teacher's attitude to adolescent ag-
gression and, in many respects, directly indicate the risks of “normalizationˮ of adolescent aggression as a form 
of behavior in the minds of teachers with high rates of various aspects of aggressiveness. 
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Введение
Проблема реакции педагога на ситуа-

ции конфликта и агрессивное поведение 
учащихся является актуальным вопро-
сом психолого-педагогической науки 
и образовательной практики. Ежедневно 
учителя сталкиваются с большим коли-
чеством факторов, оказывающих сильное 
воздействие на их эмоциональное состоя-
ние. Это связано как с особенностями 

современных изменений в сфере обра-
зования, так и с классическими стрессо-
генными факторами педагогической дея-
тельности. Согласно структурной модели 
измерения стресса учителей, разрабо-
танной в 1991–1995 гг., были выделены 
следующие основные источники стрес-
са: рабочая нагрузка, профессиональное 
признание, плохое поведение учащихся, 
ограниченность во времени и ресурсах, 
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отношения с коллегами [1; 2]. В дальней-
шем данная модель периодически пере-
сматривалась, в нее добавлялись допол-
нительные факторы, например такие как 
обучение и поддержка новых технологий, 
возможности и ограничения учебной про-
граммы, технологическая грамотность [2]. 
Появление данных категорий связано с со-
временными изменениями в сфере образо-
вания, его цифровизацией. 

Помимо этого, источником стресса 
выступают факторы культурных разли-
чий [3], личной успешности [4], возраста 
и опыта учителя [5] и др.

Несмотря на разнообразие источни-
ков стресса в педагогической деятельно-
сти, почти все исследователи сходятся на 
том, что значительную роль в его возник-
новении играет деструктивное поведение 
учащихся [1; 2; 6].

В настоящее время растет количество 
школьников, склонных к проявлению дез-
адаптивных форм поведения, жестокого 
обращения со сверстниками, младшими 
и старшими школьниками, агрессивного 
проявления по отношению к взрослым, 
замкнутости и т. д. [7]. Весомую роль 
в разрешении подобного рода конфлик-
тов играет педагог. Исследователи отме-
чают, что на поведение подростка боль-
шое влияние оказывает фигура значимого 
взрослого и отношения с учителем [8; 9].

Цель исследования – выявить взаимо-
связь между различными аспектами агрес-
сивности педагогов и декларируемыми 
способами реагирования на проблемные 
ситуации в образовательных учреждениях. 

Обзор литературы
Согласно эмпирическим исследова-

ниям педагоги по-разному реагируют на 
возникновение подростковой агрессии 
в школе [10–12]. Аналитический обзор 
показал, что на реакцию педагога влия-
ют многие факторы, а стратегии совла-
дания с агрессивным поведением могут 

быть конструктивными либо, наоборот, 
вести к ухудшению отношений с учени-
ками и повышению уровня подростковой 
агрессивности [9].

Р. Лазарус и С. Фолкман стали одними 
из первых, кто разработал и ввел в употре-
бление понятие копинг-стратегий. Соглас-
но их концепции, копинг – это способ пре-
одоления (когнитивный и поведенческий) 
тех ситуационных требований (внутрен-
них и внешних), которые человек воспри-
нимает как значительно превосходящие 
его возможности1. Феномен совладания 
(англ. coping) объединяет в себе психиче-
ские процессы и поведение, направленные 
на преодоление и переживание стрессо-
вых (кризисных) ситуаций2. Понятия «ко-
пинг-поведение» и «совладающие поведе-
ние» синонимичны [13].

Существует несколько видов класси-
фикаций стратегий совладания. Метод 
факторного анализа в общем виде выделя-
ет два вида стратегий: проблемно ориенти-
рованные и эмоционально ориентирован-
ные [14].

Наибольший интерес представляет 
классификация К. Ксенофонтовой, отрази-
вшая в себе восемь видов копинг-стратегий: 

1. Аналитические копинг-стратегии – 
человек в первую очередь строит план 
действий, который мог бы помочь най-
ти решение проблемы.

2. Самоконтроль включает все виды 
управления своими эмоциями и по-
ступками.

3. Дистанция – человек старается не 
думать о проблеме. 

4. Бегство подразумевает под собой 
нежелание решать проблему и уход от нее. 

5. Поиск поддержки у окружающих.
6. Положительная переоценка си-

туации.
7. Конфронтационный̆ копинг связан 

с агрессивным настроем и готовностью 
к рискованным действиям.

8. Принятие ответственности3.

1 Lasarus R., Folkman S. Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer, 1984.
2 Большой психологический словарь / Н. Н. Авдеева [и др.] ; под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. 

4-е изд. СПб. : Прайм-Еврознак, 2009. 811 с.
3 Ксенофонтова К. М. Копинг-стратегии поведения, как способ борьбы со стрессом в конфликтных 

ситуациях // Актуальные вопросы современной науки: теория, технология, методология и практика. 
Сборник статей по материалам междунар. науч.-практ. конф. 2019. C. 302–306.
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Таким образом, мы наблюдаем рас-
положение стратегий совладания на кон-
тинууме от избегания проблемной ситуа-
ции до принятия ответственности за ее 
решение.

В рамках деятельности педагога в об-
разовательном и воспитательном процессе 
на основе предложенных общепсихологи-
ческих классификаций можно выделить 
три наиболее явные формы реагирования: 
активное, пассивное и эмоциональное, 
которые являются способами совладания 
с проблемными ситуациями, возникающи-
ми в учебном и воспитательном процессе4.  

Педагогическая деятельность явля-
ется психически напряженной и стрес-
согенной. Это связано с большим рядом 
причин, в том числе с внедрением новых 
форм образования, необходимостью об-
учения педагогов и дефицитом времени. 
Для того чтобы снизить воздействие не-
гативных факторов, необходимо разви-
тие навыков совладания и саморегуляции 
среди учителей5.

Большую роль в формировании про-
фессиональной успешности учителей 
играет развитие адекватной самооценки. 
Исследования показали, что адекватная 
высокая самооценка у высоко успешных 
учителей ведет к удовлетворенности своей 
деятельностью, способствует росту уве-
ренности в своих силах. Такие педагоги 
проявляют высокую социально-психоло-
гическую толерантность и стрессоустой-
чивость, обладают интернальным локусом 
контроля. У педагогов с низким уровнем 
успешности неадекватно завышенная са-
мооценка выполняет роль компенсаторно-
го механизма – способствует сохранению 
самоуважения несмотря на непродуктив-
ное решение профессиональных задач. 
Такие педагоги, как правило, в большей 

степени подвержены стрессу в случае не-
удач и склонны использовать следующие 
стратегии совладения: уход от трудностей 
и перекладывание ответственности [4].

На выбор копинг-стратегий педаго-
гами влияют опыт, возраст, педагогиче-
ский стаж и уровень успешности. Низко 
успешные педагоги выбирают стратегии 
избегания и поиск социальной поддерж-
ки, средне успешные – самоконтроль 
и положительную переоценку, успеш-
ные – положительную переоценку и пла-
нирование решения. Педагоги с высоким 
уровнем самоэффетивности принимают 
активное участие в решении различно-
го рода конфликтов, а педагоги с низким 
уровнем, наоборот, предпочитают игно-
рировать подростковую агрессию [12]. 
Понятие самоэффективность здесь оз-
начает веру в эффективность собствен-
ных действий и ожидание успеха от их 
реализации6. Учителя со стажем меньше 
тринадцати лет, как правило, выбирают 
стратегию избегания, так как стрессовая 
ситуация угрожает, по их мнению, их 
компетентности. Педагоги с более высо-
ким стажем выбирают стратегию юмора, 
положительной переоценки и самокон-
троля [15]. Так же учителя, использу-
ющие в своей деятельности конструктив-
ные стратегии совладания, реже склонны 
к эмоциональному выгоранию [16]. 

Исследователями было обнаружено, 
что, несмотря на наличие у учителей тео-
ретических знаний о подростковом по-
ведении и умения предотвращать агрес-
сию, в реальности они обычно действуют 
бессистемно, опираясь на опыт и интуи-
цию [11; 17; 18].

Например, апелляция к авторитету 
и дисциплинарные взыскания учите-
лем по отношению к подростку ведут не 

4 Указанные формы реагирования были выделены на основе анализа интервью педагогов, проведенных 
на этапе разработки анкеты Центра социализации, семьи и профилактики асоциального поведения МПГУ. 
Формулировке категорий для ответов предшествовал качественный этап исследования, в рамках которого 
вопросы были заданы педагогам в формате открытых вопросов. Анализ текстов интервью позволил 
выделить указанные формы реагирования при ответе на вопрос «Какой тип реагирования на проявление 
агрессивного поведения подростков в Вашем классе/школе Вы обычно предпочитаете?». Подробнее об 
анкете в разделе «Материалы и методы». 

5 Старченко В. В. Копинг-стратегии учителей и успешность педагогической деятельности // 
Перспективные направления взаимодействия науки и общества как основа инновационного развития: 
сборник статей Междунар. науч.-практич. конф. Уфа : Аэтерна, 2020. С. 152–160.

6 Bandura A. Self-efficacy // Cambridge Dictionary of Psychology ; ed by D. Matsumoto. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 2010. P. 469–470.
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к прекращению агрессии, а к поиску школь-
ником более скрытых форм ее проявления. 
Эффективным в данном случае является 
вовлечение взрослых, в частности родите-
лей, и поиск дружественного круга обще-
ния и поддержки для жертвы [11].

Результаты подобных исследований 
говорят о необходимости формирования 
у педагогов навыков высокофункциональ-
ного копинг-поведения. Дополнительное 
обучение конструктивным стратегиям со-
владания с проблемным поведением не-
обходимо молодым специалистам и пре-
подавателям с низкой профессиональной 
успешностью, так как именно для учите-
лей данной категории характерно приме-
нение малоэффективных стратегий. 

Совладание педагога с агрессивным 
поведением учащихся напрямую связа-
но с особенностями педагогической со-
циальной перцепции (в частности спе-
цификой представлений об агрессивном 
поведении учащихся), а также обуслов-
лено индивидуальными особенностя-
ми – уровнем собственной агрессивности 
педагогов. Тем не менее в русскоязычном 
сегменте проблеме агрессивности педа-
гога за последние пять лет посвящено не-
значительное число эмпирических работ. 
Имеющиеся в пуле отечественных работ 
статьи носят преимущественно обзорный 
характер и посвящены проблематике ре-
чевой агрессии педагога. Так, Е. Ю. Сысо-
ева, А. А. Гребенкина и Е. В. Гребенкин, 
рассмотрев различные классификации 
проявления речевой агрессии педагогов, 
предложили внедрение коммуникативно-
го тренинга для решения задачи сниже-
ния частоты проявлений речевой агрес-
сии учителями [19] и дали рекомендации 
по работе с агрессией и конфликтами 
в пределах школы по системно-модуль-
ному принципу [20]. О. М. Долидович 
и ее коллеги проанализировали основные 
направления изучения педагогической 
агрессии, в частности, отметили такие 
аспекты, как развитие агрессии в контек-
сте специфики стажа и рассмотрели про-

блемы агрессии в контексте педагогиче-
ского дискурса [21].  

Учителя считают, что, по сравнению 
с начальной школой, в средней школе 
заметно увеличивается значимость при-
чин, связанных с рисками социализа-
ции вне стен школы: неблагополучная 
атмосфера в семье, жестокое обращение 
с ребенком в семье, неуважительное от-
ношение родителей ученика к учителю, 
общение с плохой компанией. К старше-
му подростковому возрасту усиливается 
важность негативных факторов социаль-
ной среды как причин, объясняющих 
агрессивное поведение учащихся по от-
ношению к педагогу7. 

Образ ученика у педагога – ключе-
вой элемент успешности взаимодействия 
в образовательном процессе. В. С. Собкин 
и А. С Фомиченко отмечают, что характер 
отношений в системе «учитель – ученик» 
влияет на развитие важных социальных 
и академических навыков. Конфликтные 
отношения или ослабление связи между 
школьниками и педагогами могут при-
вести к возникновению школьной тре-
вожности, ухудшению успеваемости, на-
рушению поведения и иным девиациям, 
в то время как позитивные отношения 
между учителем и учеником способству-
ют процессу социального и эмоциональ-
ного развития [22].

В зарубежных исследованиях про-
блема реакции педагога на ситуации кон-
фликтов и агрессию между учащимися 
традиционно рассматривается в рамках 
вопросов профилактики буллинга в об-
разовательных учреждениях [23; 24], 
в контексте распространенности в связи 
с возрастными [25] и гендерными [26] раз-
личиями учащихся. В некоторых из них 
оцениваются представления педагогов 
о различных аспектах агрессивного по-
ведения – вербальной агрессии учащихся 
и способах реакции на подобные ситуации. 
В основном реакция педагога на подоб-
ные инциденты происходит в форме уст-
ного предупреждения или замечания [27]. 

7 Собкин В. С., Фомиченко А. С. Понимание учителями причин проявления агрессии учащихся к пе-
дагогу // Социология образования. Труды по социологии образования. Сборник научных статей. 2012. 
Т. 16, № 28. С. 137–147. URL: http://www.socioedu.ru/userfiles/file/Sobkin,%20Fomichenko_Ponimanie.pdf 
(дата обращения: 16.01.2022).

http://www.socioedu.ru/userfiles/file/Sobkin,%20Fomichenko_Ponimanie.pdf
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Восприятие педагогами вербальной агрес-
сии учащихся связано со спецификой кон-
тингента, с которым работает педагог (уча-
щиеся с эмоционально-поведенческими 
нарушениями и нормативные учащиеся), 
а также с дополнительной сертификацией 
в вопросах профилактики агрессии [28]. 

При сопоставлении представлений 
у педагогов и родителей о физической 
и реляционной агрессии у детей было 
выявлено, что они рассматривали реляци-
онную агрессию, по сравнению с физиче-
ской, как более нормативную и с меньшей 
вероятностью вмешивались в случаи ре-
ляционно-агрессивного поведения [29]. 
Эти данные вписываются в более общую 
концепцию моральных принципов, ха-
рактеризующих вредоносные действия. 
С психологической точки зрения, раз-
деление явных и косвенных действий/
бездействий очень важно. Люди обычно 
оценивают вред, причиненный явным 
действием, как менее допустимый, чем 
вред, причиненный косвенным действием 
или бездействием8 [30].

В своем исследовании Т. Хименес 
с коллегами рассмотрели связи различ-
ных аспектов школьной жизни в контек-
сте риска школьного насилия. По итогам 
корреляционного анализа было обнару-
жено, что академическая компетентность, 
воспринимаемая учителем, отрицательно 
коррелировала с насилием и виктимиза-
цией, ее связь с косвенными проявления-
ми насилия была положительной. Анализ, 
реализованный в парадигме структурного 
моделирования, показал, что переменные 
школьного климата, воспринимаемые уча-
щимися, функционировали как посредни-
ки между восприятием учителем академи-
ческой компетентности и отношениями 
между учителем и учеником, а также по-
казателями насилия и виктимизации [31].

Изучение отечественных и зарубеж-
ных научных публикаций доказывает, что 
проблема совладания педагога с деструк-
тивным9 поведением учащихся актуаль-
на для психолого-педагогической науки 

и образовательной практики. Результаты 
проведенных исследований демонстри-
руют необходимость более углубленного 
изучения данной проблемы с целью орга-
низации мер по формированию готовно-
сти педагогов к активному совладанию 
с проблемным поведением в подростко-
вом возрасте в школе.

В настоящей статье эта задача реша-
ется на примере изучения взаимосвязи 
между различными параметрами агрессив-
ности педагогов и приоритетными способа-
ми реагирования на ситуации конфликтов 
между учащимися, проводится проверка 
предположения о наличии взаимосвязи 
между выбираемым способом совладания 
с агрессивным поведением (способом реа-
гирования) подростков и представлением 
педагогов о допустимости агрессии. Вслед 
за С. Н. Ениколоповым и Н. П. Цибуль-
ским [32] авторы рассматривают агрес-
сивность как имеющую три компонента: 
склонность к физической агрессии, гневу 
и враждебности. Указанные компоненты 
репрезентируют поведенческий, эмоцио-
нальный и когнитивный аспекты агрес-
сивности. 

Основными гипотезами настоящего 
исследования выступили следующие по-
ложения. 

1. Педагоги, активно реагирующие на 
ситуации конфликтов между учащимися, 
характеризуются более низкими показате-
лями агрессивности (склонность к физи-
ческой агрессии, гневу и враждебности).

2. Педагоги, предпочитающие эмоцио-
нальную или пассивную форму реагиро-
вания, характеризуются более высокими 
показателями склонности к физической 
агрессии, гневу и враждебности. 

3. Существуют значимые корреля-
ции между предпочтением способа реа-
гирования на ситуации конфликтов сре-
ди учащихся и оценкой утверждений 
относительно допустимости проявления 
агрессии подростками. В частности, пе-
дагоги, предпочитающие активную фор-
му реагирования, чаще не соглашаются 

8 Арутюнова К. Р., Александров Ю. И. Мораль и субъективный опыт. М. : Институт психологии РАН, 
2019. 188 с.

9 Авторы придерживаются точки зрения, что любое агрессивное поведение, по сути, является деструк-
тивным (более подробно см. в работе А. А. Реана «Психология личности»).
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с утверждениями о допустимости про-
явления агрессии, а учителя, пассивно 
реагирующие, наоборот, чаще согласны 
с утверждениями о допустимости агрес-
сивного поведения в подростковой среде. 

Теоретической рамкой данной работы 
являются положения социальной педаго-
гической психологии, сформулированные 
А. А. Реаном и Я. Л. Коломинским.

Материалы и методы
Исследование было реализовано 

в форме анонимного онлайн-опроса, в ко-
тором приняли участие педагоги из семи 
российских регионов (пять федеральных 
округов). Выборку респондентов состави-
ли 5 086 педагогов. Из них 94 % – женщи-
ны. Средний возраст респондентов – 44,6 
(SD = 11,7). Все респонденты были про-
информированы об участии в исследова-
нии. Молодые специалисты с педагогиче-
ским стажем менее 5 лет составили 15 % 
от выборки. Почти 40 % респондентов 
имеют стаж более 25 лет. 66 % педагогов 
преподают в средней школе, около 50 % – 
в начальной, 40 % – в старшей школе. Ре-
спондентам был задан вопрос с множе-
ственным выбором, в связи с чем сумма 
процентов может превышать 100 %. 23 % 
педагогов из рассматриваемой выборки 
не имеют квалификационной категории, 
у 37 – первая квалификационная катего-
рия, у 40 % – высшая. Около 30 % учите-
лей имеют административную нагрузку, 
более 70 % – классное руководство.

С целью оценки показателей агрессив-
ности педагогов применялась методика 
Басса – Перри в адаптации С. Н. Ениколо-
пова и Н. П. Цибульского [32]. Для оцен-
ки специфики представлений педагогов 
о проблемном поведении учащихся была 
разработана авторская стандартизирован-
ная анкета Центра социализации, семьи 
и профилактики асоциального поведения 
МПГУ со следующей структурой: соци-
ально-демографический блок вопросов, 
оценка маркеров вовлеченности подрост-
ков в ситуации агрессивного поведения, 

распространенности различных видов 
агрессивного поведения в контексте воз-
раста и пола подростков, представлений 
о факторах риска агрессивного поведе-
ния подростков, специфики реагирования 
педагога на ситуации проблемного пове-
дения в образовательных учреждениях, 
опыт столкновения педагогов с проявле-
ниями агрессии в свой адрес. Анализ по-
лученных результатов по ряду блоков из 
указанной анкеты был ранее представлен 
в работе [33]. Разработке анкеты пред-
шествовало качественное исследование, 
в рамках которого были проведены интер-
вью с учителями. По итогам анализа вы-
делены категории для вариантов ответов. 
Рассматриваемый инструмент не является 
тестовой методикой или опросником. 

Анализ данных осуществлялся с помо-
щью следующих методов статистического 
анализа: критерии Стьюдента и Манна – 
Уитни, оценка их согласованности [34], 
также был реализован корреляционный 
анализ (коэффициент Спирмена). Об-
работка данных проводилась в R Studio 
(R version 4.0.0)10 и SPSS.

Результаты исследования
Результаты общего анализа способов 

совладания педагогов с агрессивным по-
ведением подростков были рассмотрены 
в работе авторов [33], в рамках которой 
показано, что 86,8 % респондентов пред-
почитают активную форму реагирования 
на агрессивное поведение подростков. 
Данный вид реагирования подразуме-
вает следующее: «стремлюсь как можно 
быстрее вмешаться в конфликт, разго-
вариваю с учениками и их родителями, 
поднимаю данный вопрос на школьном 
собрании/совещании учителей и педа-
гогов, обращаюсь за помощью в реше-
нии данного вопроса к школьному психо-
логу и т. д.». 24,5 % педагогов выбирают 
стратегию эмоционального реагирова-
ния: «стараюсь найти эмоциональную 
поддержку, переживаю данную проблему 
как личную, делюсь с родственниками, 

10 R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing [Электронный ресурс]. R Foun-
dation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 2021. URL: https://www.R-project.org (дата обращения: 
30.01.2022); Wickham H. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. 2nd ed. Springer-Verlag New York, 2016. 
260 p. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-24277-4 

https://www.R-project.org/
https://doi.org/10.1007/978-3-319-24277-4
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хожу к психологу, часто нервничаю, эмо-
ционально реагирую на детей, употре-
бляю успокоительные средства и т. д.». 
7,3 % – реагируют пассивно: «стараюсь 
не замечать проблемы, делаю вид, что ни-
чего не происходит, замалчиваю данную 
ситуацию, допускаю проявление агрес-
сии по отношению к определенным уча-
щимся и т. д.».

В настоящей работе были проанализи-
рованы распределения ответов на вопрос 
«Какой тип реагирования на проявление 
агрессивного поведения подростков в Ва-
шем классе/школе Вы обычно предпочита-
ете?». Полученные ответы отнесены к раз-
личным группам по выраженности (низкая/
средняя/высокая) каждого из параметров, 
анализируемых с помощью методики Бас-
са – Перри – склонности к физической 
агрессии, гнева и враждебности (табл. 1). 

Зафиксированные в таблице 1 рас-
пределения позволяют обосновать сле-
дующую наблюдаемую тенденцию: 
у респондентов с высоким уровнем 
выраженности каждого из параметров 
агрессивности выявляются более высо-
кие показатели субъективной готовности 

к пассивному реагированию в конфликт-
ных ситуациях между учащимися. Так, 
30 % испытуемых с высоким уровнем 
готовности к физической агрессии выби-
рают в ряде ситуаций пассивную форму 
реагирования. Для опрашиваемых с высо-
ким уровнем враждебности аналогичный 
показатель составляет 17 %, для респон-
дентов с высоким уровнем гнева – 10 %. 
Участники опроса с низкими уровнями 
выраженности показателей агрессивно-
сти демонстрируют иные паттерны отве-
тов. Для респондентов с низким уровнем 
физической агрессии показатель выбора 
пассивной формы реагирования составля-
ет 3,4 %, с низким уровнем гнева – 4,3 %, 
враждебности – 4,5 %. Здесь работает ме-
ханизм проецирования – в связи с тем, что 
педагог сам обладает высоким уровнем 
агрессивности, он может воспринимать 
ее как норму в поведении учащихся и не 
реагировать на их агрессию в поведении 
(пассивное реагирование). И наоборот: 
по причине низкой агрессивности педагог 
не приемлет агрессию в поведении дру-
гих и не склонен пассивно реагировать на 
агрессию в поведении учащихся.

Т а б л и ц а  1.  Распределение ответов на вопрос «Какой тип реагирования на проявление 
агрессивного поведения подростков в Вашем классе/школе Вы обычно предпочитаете?» 
в контексте уровня агрессивности педагогов, %  
T a b l e  1.  Distribution of teachers’ reactions in situations of conflict between learners in the 
context of the level of aggressiveness, %

Подвыборка респондентов / Subsample
Активное 

реагирование /
Active reaction

Пассивное 
реагирование /
Passive reaction

Эмоциональное 
реагирование /

Emotional reaction
Высокий уровень физической агрессии / Physical 
aggression – high level (N = 247)

67,6 30,8 28,3

Средний уровень физической агрессии / Physical 
aggression – middle level (N = 1 927)

83,0 10,1 28,0

Низкий уровень физической агрессии / Physical 
aggression – low level (N = 2 912)

91,0 3,4 21,9

Высокий уровень гнева / Anger – high level 
(N = 130)

90,0 10,8 36,2

Средний уровень гнева / Anger – middle level 
(N = 2 222)

83,5 10,7 27,8

Низкий уровень гнева / Anger – low level 
(N = 2 734)

89,4 4,3 21,4

Высокий уровень враждебности / Hostility – high 
level (N = 253)

76,7 17,4 33,2

Средний уровень враждебности / Hostility – middle 
level (N = 2 430)

85,3 8,9 27,0

Низкий уровень враждебности / Hostility – low 
level (N = 2 403)

89,5 4,5 21,1
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Показатель «эмоциональное реагиро-
вание» также изменчив в контексте вы-
раженности уровня показателя (высокий/
средний/низкий), однако его «колебания» 
происходят в несколько меньшем диапа-
зоне – от 33–36 % до порядка 20 % для 
различных показателей. 

Распределение выбора варианта «ак-
тивное реагирование» дает основания для 
предположения об обратной связи между 
выбором указанного типа реагирования 
и уровня выраженности различных пока-
зателей агрессивности: при повышении 
уровня различных параметров агрессив-
ности респонденты реже выбирают вари-
ант «активное реагирование».

Также изучены различия в уровне вы-
раженности каждого из параметров, ана-
лизируемых с помощью методики Бас-
са – Перри в контексте выбора каждой из 
форм реагирования. Основные результа-
ты представлены на рисунках 1–6.

По параметру «физическая агрес-
сия» были выявлены значимые различия 
в контексте выбора варианта «актив-
ное реагирование» по критериям Стью-
дента (t = 9,6641, df = 1269,2, p < 0,01) 

и Манна – Уитни (W = 297472, p < 0,01). 
Респонденты, не выбравшие такой вари-
ант, имеют статистически значимо более 
высокие показатели по рассматривае-
мой шкале (средние значения 19,6 (7,25) 
и 16,2 (5,79)) (рис. 1).

Выявлены значимые различия и в кон-
тексте выбора варианта «эмоциональное 
реагирование» по критериям Стьюдента 
(t = –4,8733, df = 2491,8, p < 0,01) и Ман-
на – Уитни (W = 729616, p < 0,01). Респон-
денты, выбравшие вариант «эмоциональ-
ное реагирование», имеют статистически 
значимо более высокие показатели по 
рассматриваемой шкале (средние значе-
ния 16,1 (5,78) и 17,3 (6,36)).

По параметру «физическая агрессия» 
обнаружены значимые различия в кон-
тексте выбора варианта «пассивное реа-
гирование» по критериям Стьюдента 
(t = –13,329, df = 688,67, p < 0,01) и Ман-
на – Уитни (W = 37981, p < 0,01). Респон-
денты, выбравшие вариант «пассивное 
реагирование», имеют статистически зна-
чимо более высокие показатели по рас-
сматриваемой шкале (средние значения 
16,2 (5,95) и 22,6 (7,45)) (рис. 2).

Р и с.  1.  Различия по показателю «физическая агрессия» в контексте выбора (0/1)  
активной формы реагирования на конфликты между учащимися  

F i g.  1.  Differences by the indicator “physical aggression” in the context of choosing (0/1)  
an active form of response to conflicts between learners
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Р и с.  2.  Различия по показателю «физическая агрессия» в контексте выбора (0/1) пассивной формы реа-
гирования на конфликты между учащимися  

F i g.  2.  Differences by the indicator “physical aggression” in the context of choosing (0/1) passive form  
of response to conflicts between learners
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Р и с.  3.  Различия по показателю «гнев» в контексте выбора (0/1) активной формы реагирования  
на конфликты между учащимися  

F i g.  3.  Differences by the indicator “anger” in the context of choosing (0/1) an active form of response  
to conflicts between learners
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По параметру «гнев» были выяв-
лены значимые различия в контексте 
выбора варианта «активное реаги-
рование» по критериям Стьюдента 
(t = 3,6675, df = 1357,1, p < 0,01) и Ман-
на – Уитни (W = 264050, p < 0,01). 

Респонденты, не выбравшие вариант 
«активное реагирование», имеют ста-
тистически значимо более высокие 
показатели по рассматриваемой шкале 
(средние значения 17,5 (5,75) и 16,4 
(5,51)) (рис 3).
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По параметру «гнев» обнаружены 
значимые различия в контексте выбора 
варианта «эмоциональное реагирование» 
по критериям Стьюдента (t = –5,6069, 
df = 2535,8, p < 0,01) и Манна – Уитни 
(W = 706544, p < 0,01). Респонденты, вы-
бравшие вариант «эмоциональное реаги-
рование», имеют статистически значимо 
более высокие показатели по рассматри-
ваемой шкале (средние значения 16,01 
(5,68) и 17,2 (5,84)) (рис. 3). Испытуемые 
с высоким уровнем гнева чаще предпо-
читают эмоциональную форму реагиро-
вания, реже – активную. Эмоциональное 
реагирование не всегда является адек-
ватной формой реагирования в педа-
гогическом процессе. Можно сделать 
предположение о высоком уровне про-
фессионального выгорания, связанного 
с предпочтением эмоциональной фор-
мы реагирования педагогами с высоким 
уровнем гнева, однако это требует прове-
дения отдельного исследования.   

По параметру «гнев» были выявлены 
значимые различия в контексте выбо-
ра варианта «пассивное реагирование» 
по критериям Стьюдента (t = –6,1922, 

Р и с.  4.  Различия по показателю «гнев» в контексте выбора (0/1) пассивной формы реагирования  
на конфликты между учащимися  

F i g.  4.  Differences by the indicator “anger” in the context of choosing (0/1) passive form of response  
to conflicts between learners

df = 758,56, p < 0,01) и Манна – Уитни 
(W = 54069, p < 0,01). Участники опроса, 
указавшие вариант «пассивное реагиро-
вание», имеют статистически значимо бо-
лее высокие показатели по рассматривае-
мой шкале (средние значения 16,3 (5,76) 
и 18,8 (5,71)) (рис. 4). Полученные резуль-
таты вполне согласуются с гипотезой, вы-
двинутой ранее о связи гнева педагога 
и степени профессионального выгорания.

По параметру «враждебность» обна-
ружены значимые различия в контексте 
выбора варианта «активное реагирова-
ние» по критериям Стьюдента (t = 4,5887, 
df = 1312,4, p < 0,01) и Манна – Уитни 
(W = 266154, p < 0,01). Респонденты, не 
выбравшие вариант «активное реагирова-
ние», имеют статистически значимо более 
высокие показатели по рассматриваемой 
шкале (средние значения 19,2 (7,04) и 17,6 
(6,25)) (рис. 5). В данном случае можно 
также упомянуть механизм проецирова-
ния – считая конфликтные ситуации меж-
ду учащимися вариантом нормы, педагоги 
с высоким уровнем враждебности скорее 
выбирают пассивную форму реагирова-
ния (рис. 6), не замечая происходящего.  
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Р и с.  5.  Различия по показателю «враждебность» в контексте выбора (0/1) активной формы  
реагирования на конфликты между учащимися  

F i g.  5.  Differences by the indicator “hostility” in the context of choosing (0/1) an active form  
of response to conflicts between learners
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С другой стороны, предпочтение эмоцио-
нального реагирования может быть связа-
но с преобладанием негативных эмоций 
и состояний (раздражительности, подо-
зрительности, чувства вины), если пони-
мать враждебность как «оппозиционное 
отношение к людям, включающее когни-
тивный, аффективный и поведенческий 
компоненты» [35, с. 34]  

По параметру «враждебность» также 
обнаружены значимые различия в кон-
тексте выбора варианта «эмоциональное 
реагирование» по критериям Стьюдента 
(t = –6,327, df = 2527,1, p < 0,01) и Ман-
на – Уитни (W = 690525, p < 0,01). Испыту-
емые, отметившие вариант «эмоциональ-
ное реагирование», имеют статистически 
значимо более высокие показатели по 
рассматриваемой шкале (средние значе-
ния 17,2 (6,24) и 18,7 (6,5)).

По параметру «враждебность» были 
выявлены значимые различия в контексте 
выбора варианта «пассивное реагирова-
ние» по критериям Стьюдента (t = –6,0929, 
df = 717,16, p < 0,01) и Манна – Уитни 
(W = 54998, p < 0,01). Респонденты, вы-
бравшие вариант «пассивное реагирова-
ние», имеют статистически значимо более 

высокие показатели по рассматриваемой 
шкале (средние значения 17,8 (6,4) и 20,7 
(7,22)) (рис. 6). 

Участникам опроса был задан вопрос 
«Насколько Вы считаете нормальным и до-
пустимым проявление агрессивного пове-
дения в подростковом возрасте?» (табл. 2). 

Согласно полученным результатам 
большинство педагогов не считают агрес-
сию допустимой формой поведения. Это 
касается любого вида агрессии (физиче-
ской, вербальной, социальной) и не зави-
сит от возраста школьника. При этом 5–8 % 
педагогов (в зависимости от утвержде-
ния) выражают согласие с приведенными 
утверждениями о допустимости разнооб-
разных форм проявления агрессии в меж-
личностном взаимодействии учащихся, 
что является достаточно тревожным зна-
ком. Полученный факт согласуется с ре-
зультатами иных исследований рассматри-
ваемой проблематики [36].

Характеристика взаимосвязи меж-
ду способом совладания с агрессивным 
поведением подростков и представлени-
ем педагогов о допустимости агрессии. 
На исследовательский вопрос о наличии 
взаимосвязи между способом совладания 
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Р и с.  6.  Различия по показателю «враждебность» в контексте выбора (0/1) пассивной формы 
реагирования на конфликты между учащимися  

F i g.  6.  Differences by the indicator “hostility” in the context of choosing (0/1) passive form of response  
to conflicts between learners
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Т а б л и ц а  2.  Распределение ответов педагогов на вопрос о степени допустимости 
агрессивного поведения среди подростков, %
T a b l e  2.  Distribution of teachers’ responses according to the degree of permissibility of 
aggressive behavior among adolescents, %
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1 2 3 4 5 6 7 8
Агрессия учащихся начальной школы (7–11 лет) нормальна 
и обусловлена тем, что позволяет ребенку научиться отстаи-
вать свою позицию и вести себя уверенно / Aggression of 
primary school learners (7–11 years old) is normal and it allows the 
child to learn to defend his position and behave confidently

29 19 18 17 9 4 4

Агрессия учащихся средней школы (12–15 лет) нормальна 
и обусловлена тем, что позволяет ребенку научиться отстаивать 
свою позицию и вести себя уверенно / Aggression of secondary 
school learners (12–15 years old) is normal and it allows the child 
to learn to defend his position and behave confidently

26 19 20 19 10 4 3

Агрессия учащихся старшей школы (16–18 лет) нормальна 
и обусловлена тем, что позволяет ребенку научиться отстаивать 
свою позицию и вести себя уверенно / Aggression of secondary 
school seniour learners (16–18 years old) is normal and it allows 
the child to learn to defend his position and behave confidently

32 21 17 15 8 4 3

Ситуация, в которой один ребенок, разозлившись, считает воз-
можным толкнуть другого, является допустимой / Situation, 
when one child considers it possible to push another, is permissible

57 12 9 11 5 3 3
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с агрессивным поведением подростков 
и представлением педагогов об агрессии 
можно ответить утвердительно. Для ана-
лиза данной взаимосвязи использовался 
непараметрический коэффициент кор-
реляции Спирмена. В результате были 

Окончание табл. 2 / End of table 2

1 2 3 4 5 6 7 8
Ситуация, в которой дети в классе считают нормальным кри-
чать на других, является допустимой / Situation, when children 
in the classroom consider it normal to shout at others, is acceptable

60 11 9 10 5 2 3

Ситуация, при которой в классе происходит конфликт, драка 
или другой агрессивный инцидент, а часть детей смеются над 
этим, является допустимой / Situation, when some children laugh 
at the conflict, fight or other aggressive incident in the classroom, 
is acceptable

65 8 8 9 5 2 3

Ситуация, при которой в классе происходит конфликт, драка 
или другой агрессивный инцидент, а часть детей подбадривают 
участников инцидента, является допустимой / Situation, when 
some of the children cheer up the participants of the conflict, fight 
or other aggressive incident in the classroom, is acceptable

66 7 8 9 4 2 4

Ситуация, когда в классе дети выдумывают истории и лгут, 
чтобы доставить другим детям неприятности, является допу-
стимой / Situation where children in the classroom make up stories 
and lie to get other children into trouble is acceptable

64 8 8 9 5 2 3

Ситуация, когда некоторые дети в классе получают удары или 
толчки от других детей, является допустимой / Situation where 
some children in the classroom receive blows or pushes from other 
children is acceptable

66 7 7 9 5 2 3

Ситуация, когда некоторые дети в классе дразнят других детей, 
является допустимой / Situation where some children in the class-
room tease other children is acceptable

62 10 8 9 5 2 3

получены значимые корреляции между 
стратегией совладания с агрессивным по-
ведением подростков и представлением 
педагогов об агрессии. Полные результа-
ты анализа данной взаимосвязи представ-
лены в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3.  Взаимосвязь между способом совладания с агрессивным поведением 
подростков и представлением педагогов о допустимости агрессии (p < 0,001)
T a b l e  3.  The relationship between the way of coping with aggressive behavior of adolescents 
and the teachers' idea of the permissibility of aggression (p < 0.001)

Утверждения / Statements

Форма реагирования на агрессивное поведение /  
 A form of response to aggressive behavior

Активная 
(отрицательная 
корреляция) / 

Active (negative 
correlation)

Пассивная 
(положительная 

корреляция) / 
Passive (positive 

correlation)

Эмоциональная 
(положительная 

корреляция) / 
Emotional 
(positive 

correlation)
1 2 3 4

Агрессия учащихся начальной школы (7–11 лет) 
нормальна и обусловлена тем, что позволяет ре-
бенку научиться отстаивать свою позицию и вести 
себя уверенно / Aggression of primary school lear-
ners (7–11 years old) is normal and it allows the child 
to learn to defend his position and behave confidently

–0,127 0,121 0,067

Агрессия учащихся средней школы (12–15 лет) 
нормальна и обусловлена тем, что позволяет ре-
бенку научиться отстаивать свою позицию и вести 
себя уверенно / Aggression of secondary school lear-
ners (12–15 years old) is normal and it allows the child 
to learn to defend his position and behave confidently

–0,157 0,151 0,087
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Окончание табл. 3 / End of table 3
1 2 3 4

Агрессия учащихся старшей школы (16–18 лет) нор-
мальна и обусловлена тем, что позволяет ребенку на-
учиться отстаивать свою позицию и вести себя уве-
ренно / Aggression of secondary school seniour learners 
(16–18 years old) is normal and it allows the child to learn 
to defend his position and behave confidently

–0,155 0,173 0,095

Ситуация, в которой один ребенок, разозлившись, 
считает возможным толкнуть другого, является до-
пустимой / Situation, when one child considers it pos-
sible to push another, is permissible

–0,231 0,276 0,099

Ситуация, в которой дети в классе считают нор-
мальным кричать на других, является допустимой / 
Situation, when children in the classroom consider it 
normal to shout at others, is acceptable

–0,251 0,291 0,101

Ситуация, при которой в классе происходит кон-
фликт, драка или другой агрессивный инцидент, 
а часть детей смеются над этим, является допу-
стимой / Situation, when some children laugh at the 
conflict, fight or other aggressive incident in the class-
room, is acceptable

–0,264 0,306 0,101

Ситуация, при которой в классе происходит кон-
фликт, драка или другой агрессивный инцидент, 
а часть детей подбадривают участников инцидента, 
является допустимой / Situation, when some of the 
children cheer up the participants of the conflict, fight or 
other aggressive incident in the classroom, is acceptable

–0,268 0,312 0,101

Ситуация, когда в классе дети выдумывают исто-
рии и лгут, чтобы доставить другим детям непри-
ятности, является допустимой / Situation where 
children in the classroom make up stories and lie to get 
other children into trouble is acceptable

–0,255 0,299 0,104

Ситуация, когда некоторые дети в классе получают 
удары или толчки от других детей, является допу-
стимой / Situation where some children in the classroom 
receive blows or pushes from other children is acceptable

–0,259 0,309 0,103

Ситуация, когда некоторые дети в классе драз-
нят других детей, является допустимой / Situation 
where some children in the classroom tease other chil-
dren is acceptable

–0,249 0,300 0,091

В целом, представления о допустимо-
сти агрессивного поведения школьников 
отрицательно взаимосвязаны с активным 
поведением педагогов и положительно ‒ 
с пассивным и эмоциональным способа-
ми реагирования на агрессию.

Завершая рассмотрение полученных 
результатов, отметим риск социальной 
желательности, присущий избранному 
дизайну исследования, однако подобный 
риск во многом нивелируется размером 
выборки и абсолютно анонимным харак-
тером сбора данных.  

Обсуждение и заключение
Проведенный анализ позволяет сде-

лать вывод о связи параметров «тип реа-
гирования» и «специфика агрессивности» 

педагогов. В рамках анализа были по-
лучены данные о значимых различиях 
в показателях агрессивности педагогов 
в контексте выборов различных форм 
реагирования на ситуации конфликтов 
между учащимися. Так, респонденты 
с высоким уровнем физической агрес-
сии реже выбирают активную форму реа-
гирования и чаще – пассивную. Считая 
агрессивное поведение нормой, педагоги 
с более высокой долей вероятности не 
придают значения подобным ситуациям 
и не считают нужным реагировать. Также 
испытуемые с высоким уровнем физиче-
ской агрессии несколько чаще выбирают 
эмоциональные формы реагирования. 
Аналогичные «колебания» происходят 
и в контексте двух других параметров 
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агрессивности – гнева и враждебности, 
однако для физической агрессии разброс 
показателей наиболее высок. 

У активных педагогов складывается 
более реальное преставление об агрессии, 
вероятно, большую роль играет практиче-
ский опыт взаимодействия с детьми. Они 
не считают ее допустимой формой пове-
дения. Это касается любого вида агрес-
сии и не зависит от возраста школьника.

Учителя, предпочитающие пассивный 
и эмоциональный способы реагирования 
на агрессию, в большей степени допуска-
ют агрессивное поведение в школе. Воз-
можно, это связано с отсутствием знаний 
и умений по преодолению агрессивного 
поведения, а с другой стороны – с ин-
тенсивным эмоциональным пережива-
нием ситуаций проявления подростковой 
агрессивности. Пассивное реагирование 
также может быть связано и с феноме-
ном защитной экстернальности: если я не 

могу совладать с данной ситуацией, то 
легче принять, что она от меня не зави-
сит, а потому и нет необходимости вме-
шиваться, как-то активно реагировать на 
акты школьной агрессии. 

Подобные результаты свидетельству-
ют о необходимости организации допол-
нительных мер по формированию готов-
ности педагогов к активному совладанию 
с проблемным поведением в подростко-
вом возрасте, развитию и целенаправлен-
ному приобретению специальных компе-
тенций в области преодоления агрессии 
и девиантного поведения учащихся. 

Приведенные выше выводы вносят 
вклад в развитие представлений об обус-
ловленности специфики предпочитаемых 
форм реагирования педагогов их лич-
ностными особенностями, в частности 
агрессивностью, а также углубляют пони-
мание явления «нормализации» агрессии 
школьников в представлении педагогов.
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Аннотация
Введение. В настоящее время исследователи обращаются к проблеме влияния целеполагания на акаде-
мическую успеваемость студентов в связи с высокой отчисляемостью и необходимостью поиска путей 
сохранения контингента в системе высшего образования. Цель исследования – выявление и анализ осо-
бенностей целеполагания студентов с высокой и средней академической успеваемостью. 
Материалы и методы. В эмпирическом исследовании приняли участие 98 студентов Московского го-
сударственного психолого-педагогического университета. Для определения особенностей целеполагания 
студентов был подобран диагностический комплекс: методика изучения мотивов учебной деятельности, 
шкала академической мотивации (AMS), тест «Смысложизненные ориентации», методика измерения па-
раметров жизненных целей, опросники для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной 
сфере, деятельности и поведении и «Контроль за действием», методика «Стиль саморегуляции учебной 
деятельности». Применялся частотный и факторный анализ в программе IBM SPSS Statistics 21.
Результаты исследования. Обоснование целеполагания как инициативной ориентировки на мотива-
ционно-смысловом, эмоционально-волевом и операционном уровнях позволило конкретизировать осо-
бенности целеполагания у студентов с высокой и средней академической успеваемостью. У студентов 
с высокой академической успеваемостью преобладают внутренние учебно-познавательные, профессио-
нальные мотивы, выражены смысложизненные ориентации, умения разрабатывать и реализовывать по-
ставленные цели. Студентам со средней академической успеваемостью свойственны внешние знаемые 
мотивы, они испытывают проблемы планирования, продумывания, детализации действий по достиже-
нию намеченных целей.
Обсуждение и заключение. Сделанные автором выводы вносят вклад в развитие представлений о це-
леполагании как целостном процессе на разных уровнях ориентировки и его роли в повышении акаде-
мической успеваемости студентов. Материалы статьи помогут исследователям и практикам в решении 
проблем разработки и реализации программ оказания психологической помощи и поддержки студентам, 
испытывающим затруднения в постановке и достижении целей в процессе обучения в вузах разной обра-
зовательной направленности и академического уровня.

Ключевые слова: целеполагание, академическая успеваемость, мотивы учебной деятельности, академиче-
ская мотивация, смысложизненные ориентации, самоконтроль, саморегуляция
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Abstract
Introduction. As ever there is a high demand for higher education, the problem of goal setting to increase student 
academic performance becomes relevant. Russian and foreign authors are addressing this problem and looking 
for ways to improve the situation, because every year many students fail and leave their colleges/universities. The 
purpose of this study is to identify and analyze the characteristics of goal setting among students with advanced 
and average academic performances. 
Materials and Methods. 98 full-time sophomore students from the Moscow State University of Psychology 
and Education were surveyed. To determine the characteristics of student’s goal setting, the following diagnostic 
complex was employed: Methodology for studying the motives of educational activity, Academic Motivation 
Scale (AMS), Testing “Meaningful Orientationsˮ, Methodology for measuring the parameters of life goals, Ques-
tionnaire for identifying the severity of self-control in the emotional sphere, activity and behavior, Questionnaire 
“Action controlˮ, methodology “Style of self-regulation of educational activity”. The following methods of ma-
thematical statistics were used: Frequency and factor analysis of the IBM program SPSS Statistics 21.
Results. The substantiation of goal-setting as an initiative orientation at the motivational-semantic, emotional-vo-
litional and operational levels made it possible to specify the features of goal-setting in students with high and 
average academic performance. Students with high academic performance are dominated by internal educational, 
cognitive, professional motives, meaningful life orientations, and the ability to develop and implement goals. 
Students with average academic performance are characterized by external known motives, they experience prob-
lems of planning, thinking through, detailing actions to achieve the intended goals.
Discussion and Conclusion. The conclusions drawn by the author contribute to the development of ideas about 
goal-setting as an integral process at different levels of orientation and its role in improving the academic perfor-
mance of students. The materials of the article will help researchers and practitioners in solving the problems of 
developing and implementing programs for providing psychological assistance and support to students who have 
difficulty setting and achieving goals in the learning process at universities with various educational backgrounds 
and academic levels.

Keywords: targeting, academic performance, motives for learning activities, academic motivation, meaningful life 
orientations, self-control, self-regulation
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Введение
Внимание ученых к проблеме влияния 

целеполагания на академическую успевае-
мость студентов1 определяется необходи-
мостью сохранения контингента обуча-
ющихся в системе высшего образования 
(отчисление не более 10 % от общего ко-
личества студентов) в условиях высоких 
требований к выпускникам, повышения 

качества получаемых ими знаний и осваи-
ваемых компетенций2. Как показал обзор 
зарубежных публикаций, степени бакалав-
ра за последние 6 лет не получают около 
40 % студентов первого курса, обуча-
ющихся по трехлетним программам очной 
формы обучения [1]. Ученые и практики 
находятся в поиске управленческих [2], пе-
дагогических [3] и психологических [4–6] 

1 Гордеева Т. О., Леонтьев Д. А., Осин Е. Н. Вклад личностного потенциала в академические до-
стижения // Личностный потенциал: структура и диагностика / Под ред. Д. А. Леонтьева. М. : Смысл, 
2011. С. 642–668. URL: https://psy.hse.ru/data/2012/08/28/1242770670/Гордеева%20Леонтьев%20Осин%20
2011.pdf (дата обращения: 07.05.2022).

2 Загирова Ф. Р., Романенко К. Р., Макарьева А. Ю. «И все такие разные». Академическая неоднородность 
студентов: анализ, восприятие, практики. М. : НИУ ВШЭ, 2019. 40 с. URL: https://publications.hse.ru/
books/307148158 (дата обращения: 07.05.2022).

https://doi.org/10.15507/1991-9468.109.026.202204.708-721
https://psy.hse.ru/data/2012/08/28/1242770670/Гордеева%20Леонтьев%20Осин%202011.pdf
https://psy.hse.ru/data/2012/08/28/1242770670/Гордеева%20Леонтьев%20Осин%202011.pdf
https://publications.hse.ru/books/307148158
https://publications.hse.ru/books/307148158
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факторов, методов и технологий повыше-
ния академической успеваемости с целью 
сохранения контингента студентов и вы-
полнения государственных заданий3.

Отечественными исследователями ака-
демическая успеваемость студентов рас-
сматривается как степень совпадения ре-
альных и запланированных результатов 
учебной деятельности, как показатель 
успешности учебной деятельности, кото-
рый отражает не только результативность 
обучения, но и познавательную актив-
ность, уровень и объем полученных зна-
ний [3]. Они изучают роль когнитивных 
ресурсов и потенциалов в академической 
успеваемости и учебной деятельности [7], 
зависимость академической успеваемости 
студентов бакалавриата и магистратуры от 
субъективного благополучия [8].

Зарубежные ученые рассматривают 
перцептивные, психологические и по-
веденческие факторы, определяющие 
академическую успеваемость студентов 
вузов; анализируют модели физической 
активности, пищевые привычки, лич-
ностные факторы, восприятие трудностей 
и средние баллы по успеваемости. По их 
мнению, на академическую успеваемость 
студентов влияет не столько уровень 
физической активности, сколько диети-
ческий стиль, основанный на здоровом 
питании, и индекс массы тела [4]. Так, 
Р. Палош, Л. П. Марикуцою и Ю. Костя 
считают, что желаемыми результатами 
обучения и преподавания выступают ака-
демическая успеваемость и благополучие 
студентов. Изучая взаимосвязи успева-
емости студентов-бакалавров, будущих 
психологов и факторов благополучия, 
ученые выявили, что академическая ус-
певаемость предшествует вовлеченно-
сти студентов и их выгоранию, при этом 
благополучие не определяет академиче-
ские оценки [9]. На академическую само-
эффективность обучающихся в частных 
университетах положительно влияют 
цели достижения мастерства, цели избе-
гания производительности снижают ус-
певаемость, цели приближения к произ-
водительности повышают уверенность 
студентов в своих способностях [10].

Наиболее актуальным направлением 
является исследование проблем целепо-
лагания как у мотивированных студентов 
с высокой академической успеваемостью, 
так и у слабо успевающих студентов, ис-
пытывающих трудности в достижении 
целей [11–13]. Цель нашего исследования 
заключается в выявлении особенностей 
сформированности компонентов целепо-
лагания у студентов с разным уровнем 
академической успеваемости. 

Обзор литературы
Изучая особенности постановки це-

лей для достижения академических успе-
хов, зарубежные ученые доказали, что 
более высокие итоговые оценки по дис-
циплине получают те студенты, которые 
в дополнение к отдаленной цели само-
стоятельно ставят перед собой и ежеднев-
но достигают ближайшие конкретные, 
трудные цели [14]. Студенты, проявля-
ющие настойчивость и упорство в дости-
жении долгосрочных целей, добиваются 
высоких результатов не только в академи-
ческой успеваемости, но и в других обла-
стях жизнедеятельности [15]. Испанские 
исследователи выявили, что по мере уве-
личения среднего балла академической 
успеваемости студенты фокусируются на 
цели обучения и приобретения навыков, 
студенты с более низким баллом предпо-
читают цели «избегание работы» и «само-
разрушающее эго» [16]. С. Мендо-Лазаро 
с коллегами доказали, что в условиях со-
вместного обучения академические цели 
мотивируют студентов университетов, 
повышают возможности их ориентации 
на постановку и достижение целей при-
обретения знаний [17]. 

Исследователи пытаются найти сред-
ства для повышения академической успе-
ваемости. По результатам трехуровневого 
метаанализа было выявлено, что расши-
ренные программы саморегулированного 
обучения, основанные на метакогнитив-
ных теоретических основах, в бóльшей 
мере повышают академическую успевае-
мость за счет развития саморегулирован-
ных стратегий обучения и мотивации, чем 
программы, основанные на когнитивных 

3 Там же.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260691721001015#!
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теориях [18]. М. Схипперс, Д. Морисано 
изучили влияние краткого трехэтапного 
письменного вмешательства постановки 
личных целей на академическую успевае-
мость студентов-первокурсников. Две не-
зависимые группы студентов – участников 
программы продемонстрировали улучше-
ние успеваемости на 22 %, по сравнению 
с контрольными группами. Постановка 
личных целей, независимо от предметной 
области, повышает академическую успе-
ваемость, поскольку студенты начинают 
не только осознавать значимость обучения 
для осуществления жизненных целей (на-
пример, создание семьи, карьерный рост), 
но и становятся способны разрабатывать 
подробные планы их достижения [1].

А. С. Харитонова и Ф. Г. Мухаметзяно-
ва полагают, что «детерминантой успеш-
ной профессиональной подготовки в вузе 
является профессиональное целеполага-
ние как фундаментальная характеристика 
субъекта учебно-профессиональной дея-
тельности, определяющая осознанность 
профессиональной направленности и со-
циально-психологические особенности 
субъектной регуляции» [19, с. 116]. Про-
цесс профессионального целеполагания 
у «автономных» студентов протекает бо-
лее успешно и эффективно за счет инте-
грированности и высокого уровня всех 
компонентов, чем у «зависимых». Обос-
нована возможность повышения уров-
ня профессионального целеполагания 
за счет компенсаторных возможностей 
субъектной саморегуляции студентов 
технической и гуманитарной профес-
сиональной подготовки [19]. По мнению 
Л. С. Самсоненко, необходимо создавать 
специальные условия в образовательной 
среде учебного заведения для развития 
целеполагания студентов. Поскольку сту-
денты вне зависимости от курса обучения 
характеризуются низким уровнем целе-
полагания, они испытывают затруднения 
не только в формулировании четких це-
лей и планов, но и принятии на себя от-
ветственности за их достижение [11].

В исследовании С. С. Гречихина вы-
явлены связи между степенью участия 

студентов во вмешательстве в постановке 
личных целей и повышением успеваемо-
сти. Успеваемость студентов линейно воз-
растала к третьему этапу постановки це-
лей и планирования их достижения [20].

Как мы видим, в современных иссле-
дованиях основной акцент сделан на из-
учении ключевого элемента целеполага-
ния – постановке целей ‒ и его влиянии на 
академическую успеваемость. В нашем 
исследовании понимание целеполагания 
основано на представлениях П. Я. Галь-
перина об ориентировочной деятельно-
сти субъекта в ситуациях, когда «психика 
необходима» и предполагающих опре-
деление вектора действий, осмысление 
целей и способов их достижения, иног-
да вопреки сбивающим внешним влия-
ниям или ранее усвоенным привычкам4. 
Целеполагание – это инициативная ори-
ентировка субъекта в ситуации, которая 
развертывается на мотивационно-смыс-
ловом, эмоционально-волевом и операци-
онном уровнях.

Создавать образ ситуации и желае-
мых целей субъекту позволяет мотива-
ционно-смысловой уровень при условии 
сформированности доминирующих смыс-
лов и мотивов. Преодоление препятствий 
на пути достижения целей обеспечивает 
эмоционально-волевой уровень, основу 
которого составляет выраженность эмо-
ционального, социального самоконтроля 
и самоконтроля в деятельности, в данном 
случае учебной. Операционный уровень 
отвечает за организацию действий, подбор 
средств и собственных возможностей кор-
рекции результатов в соответствии с по-
ставленными целями, все это предполагает 
сформированную систему саморегуляции 
произвольной активности. Зарубежные 
и отечественные исследователи уделяют 
много внимания изучению индивидуаль-
но-психологических особенностей поста-
новки студентами личностных, жизнен-
ных и образовательных целей, факторов, 
определяющих академическую успевае-
мость, разрабатывают программы, методы 
и технологии вмешательства для повыше-
ния академических успехов. Необходимо 

4 Гальперин П. Я. Лекции по психологии : учебник для вузов. 2-е изд. М. : КДУ, 2005. 400 с.
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отметить, что изучаются отдельные ком-
поненты постановки цели и ее влияние на 
академическую успеваемость. Целепола-
гание относится исследователями к одной 
из сфер индивида или личности и не рас-
сматривается как целостный процесс на 
разных уровнях ориентировки в органи-
зации деятельности и системы действий. 
Несмотря на многочисленность публика-
ций по данной проблематике, практически 
отсутствуют исследования целеполагания 
как фактора повышения академической 
успеваемости в студенческом возрасте. Ав-
тор статьи впервые продемонстрировала 
возможность изучения целеполагания как 
инициативной ориентировки в единстве 
компонентов целеполагания на мотиваци-
онно-смысловом, эмоционально-волевом 
и операционном уровнях у студентов с вы-
сокой и средней академической успевае-
мостью. 

Материалы и методы
Для изучения компонентов целепола-

гания в качестве основного использовал-
ся диагностический метод. Респонден-
там предлагались бланки для заполнения, 
включающие методики на определение 
выраженности компонентов целеполагания 
на разных уровнях ориентировки. С целью 
определения особенностей компонентов на 
мотивационно-смысловом уровне приме-
нялись методика изучения мотивов учебной 
деятельности (А. А. Реан, В. А. Якунин, мо-
дификация Н. Ц. Бадмаевой)5, шкала ака-
демической мотивации (AMS), (Т. О. Гор-
деева, О. А. Сычев, Е. Н. Осин) [21], 
тест «Смысложизненные ориентации» 
(адаптация Д. А. Леонтьева)6 и методика 
измерения параметров жизненных целей 
(Н. Е. Харламенкова)7. Для определения 
особенностей компонентов целеполагания 
эмоционально-волевого уровня ‒ опрос-

ники для выявления выраженности са-
моконтроля в эмоциональной сфере, дея-
тельности и поведении (Г. С. Никифоров, 
В. К Васильев, С. В. Фирсов)8 и «Кон-
троль за действием» Ю. Куля (адаптация 
С. А. Шишкина)9. Чтобы изучить сформи-
рованность компонентов целеполагания 
операционного уровня авторы применили 
методику «Стиль саморегуляции учебной 
деятельности», ССУДМ (В. И. Моросано-
ва, А. В. Ванин, И. Ю. Цыганов) [22]. 

С целью обработки и анализа получен-
ных данных использовались методы мате-
матической статистики: частотный анализ, 
факторный анализ, метод главных компо-
нент, метод вращения, варимакс с норма-
лизацией Кайзера. Расчеты выполнялись 
с помощью компьютерной программы 
IBM SPSS Statistics 21.

Выборка. В исследовании на добро-
вольной основе приняли участие 98 сту-
дентов-психологов, обучающихся в Мо-
сковском психолого-педагогическом уни-
верситете на втором курсе специалитета 
очной формы обучения. Cредний возраст ‒ 
18,7 лет. Все респонденты были проин-
формированы о цели исследования и вы-
разили согласие к сотрудничеству.

Результаты исследования
На основании подсчета среднего бал-

ла за прошедшие три семестра обучения 
были выделены следующие группы сту-
дентов: с высокой академической успевае-
мостью – 13,4 баллов по 15-балльной шка-
ле (58,2 %) и со средней академической 
успеваемостью – 10,3 баллов (41,8 %). 
После проверки достоверности и надеж-
ности полученных результатов проведен 
факторный анализ, раскрывающий струк-
туру компонентов целеполагания у ре-
спондентов, принимающих участие в ис-
следовании (табл. 1).

5 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб. : Питер, 2002. 512 с. URL: https://www.studmed.ru/view/ilin-
ep-motivaciya-i-motivy-mastera-psihologii_5d0d43a9678.html (дата обращения: 07.05.2022).

6 Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) [Электронный ресурс]. URI: https://
psylab.info/Тест_смысложизненных_ориентаций (дата обращения: 07.05.2022).

7 Харламенкова Н. Е. Сопоставление смысловых характеристик целеполагания у личности с консер-
вативной и радикальной установкой // Психологический журнал. 1994. Т. 15, № 2. С. 17–25. 

8 Ильин Е. П. Психология воли. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Питер, 2009. 364 с.
9 Опросник «Контроль за действием» Ю. Куля (в адаптации С. А. Шишкина) [Электронный ресурс]. 

URI: https://psylab.info/Опросник_«Контроль_за_действием» (дата обращения: 07.05.2022).

https://www.studmed.ru/view/ilin-ep-motivaciya-i-motivy-mastera-psihologii_5d0d43a9678.html
https://www.studmed.ru/view/ilin-ep-motivaciya-i-motivy-mastera-psihologii_5d0d43a9678.html
https://psylab.info/Тест_смысложизненных_ориентаций
https://psylab.info/Тест_смысложизненных_ориентаций
https://psylab.info/Опросник_«Контроль_за_действием»
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У первой группы студентов выявлены 
пять факторов, наибольшую дисперсион-
ную нагрузку несут первые два.

Фактор 1. Самоконтроль в деятельно-
сти (с дисперсией 33,55 %) раскрывает 
склонность студентов с высокой акаде-
мической успеваемостью прилагать воле-
вые усилия в процессе реализации целей 
в различных видах деятельности. Теку-
щий самоконтроль включен в процесс 
реализуемой деятельности. Студенты 
способны к самоконтролю эмоциональ-
ных состояний в деятельности, поведении 
и общении, что позволяет им реализовы-
вать важные для них цели. Они стремятся 

самостоятельно продумывать свои дей-
ствия для достижения поставленных це-
лей в изменившихся обстоятельствах, но 
при этом проявляют устойчивость, стал-
киваясь с трудностями, своевременно 
корректируя свои действия до получения 
ожидаемого результата.

Студентам с высокой академической 
успеваемостью свойственна учебно-по-
знавательная (постоянно готовятся к оче-
редным занятиям, сдают экзамены на 
«хорошо» и «отлично», успешно прохо-
дят курсы обучения) и профессиональная 
(приобретают глубокие и прочные знания, 
чтобы стать высококвалифицированными 

Т а б л и ц а  1.  Факторная структура целеполагания студентов с высокой академической 
успеваемостью
T a b l e  1.  Factor structure of goal setting of students with high academic achievement
Фактор 1. Самоконтроль в деятельности / 

Factor 1. Self-control in activity
Извлечение / 

Extraction
Фактор 2. Контроль состояния / 

Factor 2. State control
Извлечение / 

Extraction
Самоконтроль в деятельности /  
Self-control in the activity 

,969 Контроль за действием / Action 
control

–,961

Текущий самоконтроль / Current  
self-monitoring

,927 Контроль состояния / State 
control

,961

Быть постоянно готовым к очередным 
занятиям / To be constantly ready for the 
next class

,925 Цели жизни / Life goals ,950

Сдавать экзамены на «хорошо» 
и «отлично» / To pass exams with “goodˮ 
and “excellentˮ

,918 Контроль планирования / 
Planning control

,893

Склонность к самоконтролю / Tendency 
to self-control

,872 Процесс / Process ,881

Не отставать от сокурсников / Keep up 
with classmates

,853 Общая осмысленность жизни / 
Overall life meaningfulness

,880

Самоконтроль в эмоциональной сфере / 
Self-control in the emotional sphere

,850 Результат / Result ,800

Не запускать изучение предметов /  
Do not neglect classes

,779 Экстернальная мотивация / 
Extrinsic motivation

–,739

Успешно обучаться на последующих 
курсах / Be successful in subsequent 
courses

,759 Реальные цели / Realistic goals ,696

Выполнять педагогические требования / 
Fulfill pedagogical requirements

,719 Контроль неудач / Control 
failure

–,631

Контроль реализации / Implementation 
control 

,706 Интроецированная мотивация / 
Introjected motivation

–,615

Важные цели / Important goals ,685  

Программирование / Programming ,678  

Амотивация / Amotivation ,673  

Приобрести глубокие и прочные знания / 
Acquire deep and lasting knowledge

,669  

Стать высококвалифицированным 
специалистом / Become highly skilled 
specialist

,536  
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специалистами) мотивации. В данный 
фактор входит мотивация избегания, рас-
крывающая их стремление не отставать от 
сокурсников и выполнять педагогические 
требования. При этом проявляется амоти-
вация, снижающая их интерес к учебной 
деятельности и обусловленная неконтро-
лируемыми влечениями, эмоциями или 
внешними силами.

Фактор 2. Контроль состояния (с дис-
персией 28,04 %). Несмотря на то, что 
студенты испытывают трудности в ини-
циировании действий из-за переживания 
мыслей и эмоций, мешающих реализации 
задуманного, приоритета контроля за со-
стоянием, низкой мобилизации усилий для 
преодоления неудач, они способны контро-
лировать свои действия при планировании, 
что в определенной мере обеспечивает их 
целенаправленную активность. Важность 
ориентации студентов на действие как 
предиктор академической успеваемости 
отмечали зарубежные исследователи [23].

Наличие в данном факторе трех ос-
новных смысложизненных ориентаций – 
цели, процесса и результата – раскрыва-
ет направленность студентов в будущее, 
переживание эмоциональной насыщен-
ности жизни в настоящем и удовлетво-
ренности достигнутыми результатами 
в прошлом, демонстрирует сформиро-
ванность представлений о смысле жизни 
и способности ставить и достигать реаль-
ные цели. Студентам с высокими показа-
телями успешности свойственны осмы-
сленность целей и общая осмысленность 
жизни [24].

Отрицательные значения по экстер-
нальной и интроецированной мотива-
ции раскрывают тот факт, что учеба для 
них не является обязанностью, внешним 
принуждением со стороны родителей, 
преподавателей и однокурсников.

Проанализируем факторную структу-
ру целеполагания в группе студентов со 
средней успеваемостью (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Факторная структура целеполагания студентов со средней академической 
успеваемостью
T a b l e  2.  Factor structure of students’ goal-setting with average academic performance

Фактор 1. Престижная мотивация / 
Factor 1. Prestige motivation

Извлечение / 
Extraction

Фактор 2. Учебно-познавательная 
мотивация / Factor 2. Learning 

and cognitive motivation
Извлечение / 

Extraction

1 2 3 4
Добиться одобрения родителей 
и окружающих / To win the approval of 
parents and others

,927 Приобрести глубокие и проч-
ные знания / To acquire deep 
and lasting knowledge

,977

Получить диплом / To get a diploma ,907 Интроецированная мотивация / 
Intrinsic motivation

–,950

Обеспечить успешность будущей 
профессиональной деятельности / To 
ensure the success of future professional 
activity

,904 Мотивация достижения / 
Achievement motivation

,949

Успешно обучаться на последующих 
курсах / To be successful in further courses

,860 Не отставать от сокурсников / 
Keeping up with classmates

,878

Стать высококвалифицированным 
специалистом / To become a highly 
qualified specialist

,810 Социальный самоконтроль / 
Social self-control

,869

Цели саморазвития / Self-development 
goals

–,775 Далекие цели / Distant goals ,849

Амотивация / Amotivation –,774 Планирование / Planning –,783

Избежать осуждения и наказания за 
плохую учебу / Avoiding condemnation 
and punishment for poor learning

,769 Экстернальная мотивация / 
Extrinsic motivation

–,744

Конкретные цели / Specific goals ,766 Познавательная мотивация / 
Cognitive motivation

,715
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У студентов со средней академиче-
ской успеваемостью выявлены шесть 
факторов, наибольшую дисперсионную 
нагрузку несут первые два фактора.

Фактор 1. Престижная мотивация 
(с дисперсией 25,78 %) значимо выра-
жена у студентов со средними показате-
лями: они стремятся добиться одобрения 
родителей и окружающих, получить дип-
лом, быть примером для сокурсников, 
достичь уважения преподавателей. Им 
свойственны учебно-познавательные мо-
тивы, стремление успешно обучаться на 
последующих курсах, сдавать экзамены 
на «хорошо» и «отлично». Учебно-про-
фессиональные мотивы представлены 
желанием обеспечить успешность буду-
щей профессиональной деятельности, 
стать высококвалифицированным спе-
циалистом. Отрицательное значение по 
шкале «амотивация» раскрывает наличие 
в данной группе сознательного интереса 
к учебной деятельности. 

Студенты со средней академической 
успеваемостью не стремятся ставить 
цели самореализации, но для них значи-
мы конкретные цели получения образо-
вания. Шкала «цели в жизни» раскрывает 
наличие у студентов целей в будущем, на-
правленность на временную перспективу, 
но в данном факторе ресурсы для их пла-
нирования и достижения ограничены. 

Самоконтроль эмоциональной сфе-
ры позволяет регулировать собственные 
эмоциональные состояния и их поведен-
ческие проявления в процессе выпол-
нения учебной деятельности. Важность 

Окончание табл. 2 / End of table 2
1 2 3 4

Сдавать экзамены на «хорошо» 
и «отлично» / To pass exams with “good” 
or “excellent” scores

,762 Локус контроля – жизнь / Locus 
of control – life

,688

Цели получения образования / 
Educational goals

,755 Текущий самоконтроль / Cur-
rent self-control

,685

Быть примером для сокурсников / 
To be a role model for fellow students

,684 Склонность к самоконтролю / 
Propensity for self-control

,669

Самоконтроль в эмоциональной сфере / 
Self-control in the emotional sphere

,637
 

Цели / Goals ,596  
Достичь уважения преподавателей / 
To achieve the respect of teachers

,587
 

самоанализа эмоций, их оценки и управ-
ления ими для повышения уровня акаде-
мической успеваемости подтверждается 
в исследованиях А. С. Восковской [25] 
и В. Гетахун Абера [26].

Фактор 2. Учебно-познавательная 
мотивация (с дисперсией 23,72 %). У сту-
дентов данной группы выражена учеб-
но-познавательная мотивация, раскрыва-
ющая их стремление приобрести глубокие 
и прочные знания, узнать новое, понять 
изучаемый предмет, они переживают ин-
терес в процессе познания. Отрицатель-
ные значения по шкале интроецированной 
и экстернальной мотивации раскрывают 
интерес обучающихся к познанию и про-
явлению любознательности. Мотивация 
достижения определяет их стремление 
добиваться высоких результатов в учебе 
и испытывать удовольствие в процессе ре-
шения трудных задач. Однако у студентов 
проявляется мотивация избегания – жела-
ние не отставать от сокурсников и не ока-
заться среди отстающих, локус контроля – 
жизнь раскрывает убежденность в том, 
что они не могут сознательно контролиро-
вать свою жизнь и достигать далеких це-
лей. Студенты данной группы направлены 
на межличностное и межгрупповое взаи-
модействие, склонны прилагать усилия 
к самоконтролю своего поведения.

Студенты со средней академической 
успеваемостью испытывают проблемы 
планирования, продумывания, детали-
зации действий по достижению наме-
ченных целей, они предпочитают дей-
ствовать импульсивно, не корректируют 
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программу действий при изменении си-
туации.

Таким образом, проведение факторно-
го анализа позволило определить и про-
анализировать сформированность струк-
туры и компонентов целеполагания как 
инициативной ориентировки на мотива-
ционно-смысловом, эмоционально-воле-
вом и операционном уровнях в группах 
студентов с разной академической успева-
емостью. 

Обсуждение и заключение
Полученные результаты демонстриру-

ют специфику компонентов целеполагания 
на мотивационно-смысловом, эмоциональ-
но-волевом, операционном уровнях ориен-
тировки у студентов с высокой и средней 
успеваемостью.  

На мотивационно-смысловом уров-
не целеполагания у всех студентов вы-
явлены общие учебно-познавательные 
и профессиональные мотивы. У студен-
тов с высокой академической успевае-
мостью преобладают внутренние учеб-
но-познавательные мотивы, связанные 
с проявлением интереса к учебной дея-
тельности, направленностью на каче-
ственное освоение содержания обучения, 
что подтверждает результаты о том, что 
познавательная мотивация, принятие це-
лей обучения – важные показатели повы-
шения академической успеваемости [13]. 
В целеполагании студентов со средней 
академической успеваемостью ‒ внешние 
престижные мотивы, раскрывающие их 
приоритетную направленность на соци-
альные отношения с окружающими, по-
иск ими поддержки в достижении целей 
образования, преобладают над внутрен-
ними познавательными, что соотносится 
с результатами, полученными по инвер-
сии в мотивационной иерархии [27]. Сту-
дентам с высокой академической успе-
ваемостью свойственна осмысленность 
жизни, определенность целей в будущем, 
эмоциональная насыщенность и удов-
летворенность сложившейся ситуацией. 
Это соотносится с результатами о том, 
что успешные студенты четко понимают, 
чего хотят в жизни и воспринимают учеб-
ные дисциплины как соответствующие 

собственным желаниями и потребностям, 
придают смысл учебным ситуациям [28]. 
Студенты со средней академической 
успеваемостью направлены на достиже-
ние целей в будущем, убеждены в том, 
что могут контролировать свою жизнь. 
При этом они в меньшей степени удовлет-
ворены процессом и результатом жизни.

На эмоционально-волевом уровне целе-
полагания студенты с высокой академиче-
ской успеваемостью склонны к самоконтро-
лю в эмоциональной сфере и организации 
деятельности. Они способны прилагать 
волевые усилия и контролировать не толь-
ко свои эмоциональные состояния, но 
и процесс реализации деятельности. Это 
согласуется с тем, что академическая ус-
певаемость студентов-психологов повы-
шается при высоком контроле мотиваци-
онно-волевой сферы, целей и результатов 
обучения [29]. Они могут инициировать 
действие и реализовывать их, но слабый 
контроль за действием в случае неудачи 
может создавать определенные трудности 
в достижении поставленных целей. Сту-
денты со средней академической успева-
емостью склонны к самоконтролю в эмо-
циональной и социальной сферах, а также 
осуществлению текущего самоконтроля 
в деятельности. Показатели контроля за 
действием не входят в приоритетные фак-
торы, студенты чаще ощущают внутрен-
нюю несвободу и неудовлетворенность от 
проявления активности в достижении це-
лей саморазвития.

Компоненты операционного уровня 
у студентов преимущественно располага-
ются в факторах с меньшей дисперсион-
ной нагрузкой, вследствие чего они могут 
испытывать трудности в произвольной 
саморегуляции активности по достиже-
нию поставленных целей. Однако сту-
денты с высоким уровнем академической 
успеваемости способны осознанно про-
граммировать (1 фактор) свои действия, 
гибко перестраиваться при изменении си-
туации, корректировать программы дей-
ствий до получения желаемого результа-
та. Студенты со средней академической 
успеваемостью испытывают затруднения 
в планировании своей деятельности, цели 
ставят ситуативно и редко достигают 
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их, полученные результаты соотносятся 
с данными о том, что студенты с низкой 
успешностью учебной деятельности ме-
нее ориентированы на разработку планов, 
они стремятся получать удовольствие, 
а не добиваться успехов в учебе [24].

Обоснование целеполагания как ини-
циативной ориентировки, развертыва-
ющейся на мотивационно-смысловом, 
эмоционально-волевом и операционном 
уровнях, позволило выявить и проанали-
зировать особенности компонентов целе-
полагания у студентов с высокой и сред-
ней академической успеваемостью. 

По итогам анализа результатов эмпи-
рического исследования можно сделать 
следующие выводы.

1. В структуре целеполагания у сту-
дентов с высокой академической успе-
ваемостью выражены факторы «Само-
контроль в деятельности» и «Контроль 
состояния». Сильные стороны целепола-
гания включают внутренние учебно-по-
знавательные и профессиональные моти-
вы, сформированные смысложизненные 
ориентации и умения разрабатывать 
и реализовывать программы достижения 
поставленных целей. Слабые стороны – 
приоритет контроля за состоянием и свя-
занная с ним низкая мобилизация усилий 
для преодоления неудач. 

2. Студентам со средней академиче-
ской успеваемостью свойственны факто-
ры «Престижные мотивы» и «Учебно-по-
знавательные мотивы», поскольку они 
испытывают проблемы планирования, 
продумывания, детализации действий по 
достижению намеченных целей, чаще дей-

ствуют импульсивно в процессе выпол-
нения учебной деятельности, вследствие 
чего названные мотивы могут рассматри-
ваться в большей мере как знаемые. Дру-
гими слабыми сторонами данной группы 
являются недостаточно сформированные 
смысложизненные ориентации, самокон-
троль за действием и деятельностью.

Практическая ценность исследования 
заключается в апробированном диагно-
стическом комплексе методик, позволя-
ющем получать достоверные результаты 
о сформированности компонентов целе-
полагания, а также о сильных и слабых 
его сторонах у студентов с разным уров-
нем академической успеваемости. По-
лученные в исследовании результаты 
продемонстрировали, что у студентов 
с высокой и средней академической успе-
ваемостью существуют слабые стороны, 
актуализация которых может повысить 
осознанность и результативность получе-
ния ими высшего образования. Использо-
вание психологами и преподавателями ву-
зов данного инструментария в разработке 
стратегий повышения академической 
успеваемости и программ психологиче-
ской помощи студентам, испытывающим 
трудности в целеполагании, может при-
вести к персонализации и индивидуали-
зации процесса обучения. 

Основными направлениями для даль-
нейшего исследования могут стать изуче-
ние динамики целеполагания студентов по 
разным направлениям подготовки в зави-
симости от эффективности программ ока-
зания психологической помощи для повы-
шения их академической успеваемости. 
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Оригинальная статья

Роль восприятия школьного лидерства  
в эмоциональном выгорании и приверженности 

школе у российских учителей
Л. Н. Духанина

Московский педагогический государственный университет,  
г. Москва, Российская Федерация 

Duhanina@mail.ru
Аннотация
Введение. Проблема профессионального выгорания педагогических работников особенно актуальна. Не-
смотря на многочисленность публикаций по этой теме, практически отсутствуют исследования по вос-
приятию лидерства в школьной среде и его влиянию на эмоциональное выгорание российских учителей. 
Цель исследования – определение взаимосвязи восприятия школьного лидерства и эмоционального вы-
горания с уровнем организационной приверженности педагогов, а также взаимосвязи эмоционального 
выгорания и восприятия школьного лидерства с намерениями российских учителей сменить профессию.
Материалы и методы. Для изучения проблемы был проведен опрос, в котором приняли участие 426 учите-
лей из регионов России. В исследовании применялись следующие методики: опросники оценки профессио-
нального выгорания (К. Маслач), восприятия школьного лидерства в школах и управлении образования го-
рода (К. Кросби), уровня доверия (Л. Г. Почебут), шкалы субъективного благополучия учителя (Т. Реншоу), 
организационной приверженности (Р. Колли). Для обработки данных использовалась программа SPSS 19.0.
Результаты исследования. Эмоциональное выгорание негативно коррелирует с поддержкой учителями 
учеников, родительскими отношениями, низкими способностями учащихся по многим предметам и мень-
шим ростом навыков по ним, а также с позитивным мировоззрением (оптимизмом и субъективным вос-
приятием счастья). Кроме того, оно ассоциировано с ученической агрессивностью, гиперактивностью 
и проблемами с вниманием, но не связано с эмоциональным расстройством (тревогой, депрессией и эмо-
циональным контролем). Большинство респондентов не жалеют о выбранной профессии, считая себя 
компетентными, а свои методы обучения ‒ эффективными и успешными. Ожидаемо эмоциональное вы-
горание выше у тех учителей, кто считает свой профессиональный выбор ошибочным. Оно отрицательно 
коррелирует с организационной приверженностью учителей. По итогам сравнительного анализа было 
обнаружено, что у московских учителей развита редукция личных достижений, а у учителей из остальных 
регионов – более выраженная деперсонализация. Степень враждебности и уровень доверия ожидаемо 
оказались взаимосвязаны с профессиональным выгоранием у учителей. 
Обсуждение и заключение. Результаты исследования вносят вклад в педагогическую психологию, пси-
хологию труда учителя и его профессиональную подготовку в части понимания феноменов восприятия 
статуса лидера и эмоционального выгорания среди учителей. Материалы статьи будут полезны учителям 
и педагогическому сообществу, занятому в системе повышения квалификации учителей.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание учителей, средняя (общеобразовательная) школа, привержен-
ность школе, восприятие школьного лидерства, российский учитель
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Abstract
Introduction. The problem of professional burnout of teaching staff is especially relevant. Despite the numerous 
publications on this topic, there are practically no studies on the perception of leadership in the school envi-
ronment and its impact on the emotional burnout of Russian teachers. The purpose of the research paper is to 
determine the relationship between the perception of school leadership and emotional burnout with the level of 
organizational commitment of teachers, as well as the relationship of emotional burnout and the perception of 
school leadership with the intentions of Russian teachers to change their profession.
Materials and Methods. The following methods were used for the analysis: a questionnaire for assessing pro-
fessional burnout (C. Maslach), a scale of subjective well-being of a teacher (T. Renshaw), a questionnaire on the 
perception of school leadership in schools and the city’s education department (K. Crosby), the confidence level 
questionnaire (L. G. Pochebut), the scale of organizational commitment (R. Collie). 426 teachers from the regions 
of Russia took part in the survey. The SPSS 19.0 software was used for data processing.
Results. The analysis of foreign publications allowed us to summarize that emotional burnout is negatively 
associated with teachers’ support of learners, with parental relationships, and it is also associated with low 
learners’ performance in many subjects and insufficient level of skills to be gained in learning. In addition, 
emotional burnout correlates with learners’ aggressiveness, hyperactivity and attention problems, but is not 
associated with emotional distress (anxiety, depression and emotional control), and also negatively correlates 
with a positive outlook (optimism and subjective perception of happiness). The majority of respondents do not 
regret their chosen profession and remain faithful to it, considering themselves competent, and their teaching 
methods effective and successful. Emotional burnout is expected to be higher among those teachers who con-
sider their professional choice to be erroneous. In addition, emotional burnout is negatively associated with the 
organizational commitment of teachers. Comparative analysis has shown that Moscow teachers have a more 
developed reduction of personal achievements, and teachers from other regions have a more obvious deper-
sonalization. The degree of hostility and the level of trust were expected to be interrelated with professional 
burnout among teachers.
Discussion and Conclusion. The results of the study contribute to pedagogical psychology, the psychology of the 
teacher's work and his professional training in terms of understanding the phenomena of perception of the status 
of a leader and emotional burnout among teachers. The materials of the article will be useful to teachers and the 
pedagogical community involved in the teacher training system.

Keywords: emotional burnout of teachers, secondary school, commitment to the school, perception of school 
leadership, Russian teacher
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Введение
Педагогическая деятельность в школе 

сопряжена с повышенным уровнем стрес-
са и выгоранием [1], что нередко приво-
дит к последующему уходу из профессии. 
Ключевые признаки выгорания учителей, 
такие как истощение и цинизм, способству-
ют снижению профессиональных усилий 
и меньшему социальному взаимодействию 
с учениками. Педагоги, испытывающие 
симптомы выгорания, более склонны 
к критике, что, как правило, уменьшает мо-
тивацию и компетентность учащихся [2]. 
Эти последствия оказывают негативное 
влияние на здоровье учителей1, коммуни-
кацию с родительским сообществом [3], 
обучение учащихся [4] и их жизненные 
приоритеты, школьный климат и девиации 
в школьной среде [5]. Ряд современных за-
падных исследователей указывают на ком-
пенсирующие эффекты феноменов лидер-
ства и приверженности школе педагогов 
в нивелировании эмоционального выго-
рания у учителей в ходе образовательного 
процесса [6–8]. При этом в российских ис-
следованиях вопросы выгорания педагогов 
рассматриваются преимущественно в пре-
вентивном ключе саморегуляции поведе-
ния учителя, включающем аутотренинг 
и повышение квалификации2 [9; 10].

Целью настоящего исследования яв-
лялось определение связи восприятия 
школьного лидерства и эмоционального 
выгорания с уровнем организационной 
приверженности учителей, а также связи 
эмоционального выгорания с восприяти-
ем школьного лидерства и намерениями 
учителей сменить профессию.

Обзор литературы
Для достижения обозначенной цели 

настоящего исследования проследим из-
учение феномена эмоционального выгора-

ния в учительской среде в отечественных 
и зарубежных источниках. Как отмечалось 
выше, отечественные ученые обращаются 
к изучению феномена эмоционального вы-
горания3 в несколько ином ключе [11; 12], 
не акцентируя научный поиск на обнару-
жение взаимосвязей феномена эмоцио-
нального выгорания с восприятием ли-
дерства и/или школьной приверженности 
в учительской среде [13; 14]. Их научные 
интересы и исследования в сфере эмоцио-
нального выгорания педагогов выстраива-
ются в плоскостях ресурсного [15], экзи-
стенциального [16], метасистемного [17] 
и других подходов для понимания психо-
логических особенностей личности педа-
гога в стрессовых ситуациях и выработке 
релевантных совладающих стратегий по-
ведения.

Проанализируем выявленные запад-
ными коллегами взаимосвязи между вы-
шеперечисленными феноменами, что по-
зволит нам точнее проинтерпретировать 
результаты собственного исследования, 
проведенного в 2021 г. Норвежские уче-
ные на выборке, включающей 563 учителя 
(средний возраст респондентов составил 
44,5 года, 67,5 % из них – женщины), оце-
нили взаимосвязь их выгорания с удов-
летворенностью работой и школьной 
средой. Все аспекты выгорания оказались 
негативно взаимосвязаны с поддержкой, 
отношениями с родителями и автономией 
(корреляции варьировались от r = –0,12 
до r = –0,56). Более того, эмоциональное 
истощение было положительно и сильно 
связано с нехваткой времени (r = 0,53), 
тогда как деперсонализация и снижение 
успеваемости практически не связаны 
со временем (r = 0,02 и r = –0,01 соот-
ветственно). Удовлетворенность работой 
отрицательно коррелировала со всеми 
тремя аспектами выгорания учителей (от 

1 Духанина Л. Н., Собкин В. С., Адамчук Д. В. Современный учитель: удовлетворенность материаль-
ным статусом // Педагогическое образование в государствах – участниках СНГ: современные проблемы, 
концепции, теории и практика : материалы VII междунар. науч. практ. конф.; под общ. ред. И. И. Соколо-
вой. СПб. : Институт педагогического образования и образования взрослых РАО, 2014. С. 48–58.

2 Волобаев В. М. Эмоциональное выгорание: диагностика, профилактика, коррекция : монография. Улья-
новск : УИПКПРО, 2011. 103 с.; Орел В. Е. Синдром психического выгорания личности. М. : Изд-во «Институт 
психологии РАН», 2007. 329 с. URL: https://iknigi.net/avtor-valeriy-orel/92952-sindrom-psihicheskogo-vygoraniya-
lichnosti-valeriy-orel.html (дата обращения: 25.02.2022); Чутко Л. С., Козина Н. В. Синдром эмоционального вы-
горания. Клинические и психологические аспекты. 2-е изд. М. : Мед пресс-информ, 2014. 255 с.

3 Бойко В. В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. СПб. : Питер, 
1999. 105 с.

https://iknigi.net/avtor-valeriy-orel/92952-sindrom-psihicheskogo-vygoraniya-lichnosti-valeriy-orel.html
https://iknigi.net/avtor-valeriy-orel/92952-sindrom-psihicheskogo-vygoraniya-lichnosti-valeriy-orel.html
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r = –0,28 и до r = –0,52) и положитель-
но – с поддержкой руководства (r = 0,29), 
отношениями с родителями (r = 0,25) 
и автономией (r = 0,37). Фактор пола сла-
бо коррелировал со всеми переменными 
исследования: обнаружена незначитель-
ная взаимосвязь с деперсонализацией 
и отношениями с родителями. Ученые 
отметили сильную связь между поддерж-
кой и чувством автономии учителей (r =  
= 0,47) и умеренную ‒ между поддерж-
кой и чувством нехватки времени у учи-
телей (r = –0,31). Автономия особенно 
сильно связана с удовлетворенностью 
работой (r = 0,44), нехватка времени и от-
ношения с родителями умеренно связаны 
с удовлетворенностью работой (r = –0,26 
и r = 0,23 соответственно) [18].

В исследовании турецких коллег 
(в опросе приняли участие 564 учителя, из 
них 50,7 % ‒ женщины, средний возраст 
42,6 года) основной акцент был направлен 
на выявление взаимосвязей между эмоция-
ми, выгоранием учителя и удовлетворен-
ностью работой для объяснения сложной 
природы их эмоций. Факторный анализ по-
казал ассоциативную взаимосвязь с таким 
утверждением как «Я люблю свою препо-
давательскую работу, потому что это про-
фессия, заслуживающая уважения и при-
знания со стороны общества». Наибольшая 
факторная нагрузка, относящаяся к эмоции 
«страх», пришлась на взаимосвязь нега-
тивной реакции на изменения в обучении, 
связанные с реформой (0,74). Нехватка 
времени (0,70), дисбаланс между работой 
и личной жизнью (0,66), родительские 
ожидания (0,66) также выступили источни-
ками страха среди учителей. Согласно по-
лученным данным, положительная корре-
ляционная взаимосвязь обнаружена между 
показателями «радость» (r = 0,21, ρ < 0,01), 
«любовь» (r = 0,44, ρ < 0,01) и удовлетво-
ренность работой. Кроме того, «любовь» 
(r = 0,27, ρ < 0,01), «печаль» (r = 0,25, 
ρ < 0,01), «гнев» (r = 0,22, ρ < 0,01) и «страх» 
(r = 0,44, ρ < 0,01) значительно коррелиро-
вали с выгоранием. «Любовь» и «страх» 
выступили предикторами удовлетворенно-
сти работой, тогда как «радость», «печаль» 
и «гнев» не играли такой прогностической 
роли [19].

А. Мое и И. Катц в своем исследова-
нии [20] описали влияние личностных 
характеристик учителей на принятие 
(де)мотивирующих стилей (классифика-
ция Н. Аельтермана [21], включающая 
в себя автономный, структурирующий, 
контролирующий и хаотичный стили 
поддержки, которую учителя оказыва-
ют учащимся). В опросе участвовали 
318 учителей (82 % женщин, средний воз-
раст – 42,45 года, средний стаж работы – 
12,15 лет в разных школах, расположен-
ных в разных районах Италии: 73 % – на 
севере, 16 % – в центре, 11 % – на юге). 
Результаты показали, что чем больше учи-
теля оценивали себя как сострадательных 
к себе, тем выше их удовлетворенность, 
личные достижения и использование 
автономных поддерживающих и струк-
турирующих мотивирующих стилей об-
учения. Чем выше склонность учителей 
к самоуничижению, тем выше их не-
удовлетворенность, выгорание и исполь-
зование контролирующих и хаотичных 
мотивирующих стилей обучения. Т. Сало-
виита и Е. Пакаринен объяснили феномен 
выгорания посредством уровневой моде-
ли «учитель – учащийся – организация», 
опросив 4 567 учителей начальных школ 
Финляндии (средний возраст – 45,7 лет). 
Корреляционный анализ между выгора-
нием и отношением к инклюзивному об-
разованию, самоэффективностью и взаи-
модействием со студентами показал, что 
высокая степень выгорания связана с бо-
лее негативным отношением к инклюзии, 
низким чувством самоэффективности 
и слабой связью со студентами. Педаго-
ги старших классов сообщали о более 
высоких уровнях выгорания, чем другие. 
Учительская поддержка была сопряжена 
с низким уровнем выгорания учителей, 
эта взаимосвязь слабела, если число под-
держиваемых учеников увеличивалось 
до пяти и более. Классные руководите-
ли страдали от бóльшего истощения по 
сравнению с другими, однако уровень их 
деперсонализации был низким. Учите-
ля-предметники испытывали сильное вы-
горание по всем субшкалам, но особенно 
в отношении деперсонализации. Две груп-
пы учителей специального образования 
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чувствовали меньшее истощение и отсут-
ствие достижений, чем классные руково-
дители и учителя-предметники; однако 
их баллы в отношении деперсонализации 
выше, чем у классных руководителей. 
Многочисленные сравнения показали, что 
преподаватели иностранных языков бо-
лее истощены, чем учителя естественных 
и математических или гуманитарных наук, 
а учителя естественных и математических 
наук более обезличены, чем учителя гу-
манитарных наук или искусств и ремесел. 
Уровень деперсонализации ниже среди 
учителей в небольших школах, чем в круп-
ных, что проявилось не во всех условиях. 
В сельской местности деперсонализация 
учителей существенно не различалась 
в зависимости от размера школы, в то вре-
мя как в крупных городах деперсонализа-
ция учителей повышалась по мере увели-
чения размера школы [22].

Ф. Акца и Б. Яман оценили взаимосвязь 
между выгоранием учителей и локусом 
контроля на выборке из 291 чел. [23]. Кор-
реляционный анализ показал, что высокий 
уровень эмоционального истощения при-
водит к десенсибилизации [24] и контро-
лируется извне, т. е. увеличение восприя-
тия достижений учителями способствует 
снижению уровня тревожности, фобии 
и эмоциональному истощению. Аналогич-
ный пример отрицательной взаимосвязи 
был обнаружен между личными дости-
жениями и локусом контроля (r = –0,204, 
ρ < 0,001). С. Тюмкая обнаружила, что вы-
горание учителей-мужчин было по всем 
субшкалам выше, чем уровень выгорания 
учителей-женщин и учителей с внешним 
локусом контроля [25]. Этот вывод также 
согласуется с результатами исследования 
Р. Цая4 о значимой положительной взаимо-
связи между отчетом учителя о внешнем 
локусе контроля и эмоциональным исто-
щением, или деперсонализацией.

В исследовании, направленном на 
изучение гендерных различий, Е. Барут-
ци и С. Серинкан приводят следующие 
результаты: эмоциональное выгорание 
у мужчин значительно выше при более 

низких показателях личных достижений; 
административный персонал испытывает 
меньшую степень выгорания, имея уро-
вень личных достижений в среднем выше, 
чем у учителя. Кроме того, наблюдается 
различие по возрастным группам с точки 
зрения деперсонализации и личного бла-
гоустройства: уровень деперсонализации 
выше у молодых учителей (в возрасте до 
25 лет), педагоги старшего возраста склон-
ны к наименьшему выгоранию с наивыс-
шим баллом личных достижений [26].

Британские психологи на основе клю-
чевых запросов («учитель», «выгорание» 
и «ученик», «эффективность, «оценка», 
«достижение», «мотивация», «привержен-
ность», «удовлетворение» «результат», 
«успех», «эффективность») проанализи-
ровали базы данных по психологии обра-
зования (PsycInfo, Psych Articles, Medline, 
Education Abstracts, Educational Administra-
tion Abstracts и Pro Quest Dissertations) [27]. 
Они обнаружили, что выгорание учителя 
связано с низкими способностями учащих-
ся к чтению, неудовлетворительными ре-
зультатами тестов по математике и незна-
чительной динамикой совершенствования 
грамотности. Выгорание не взаимосвязано 
с вовлечением, а взаимодействует с агрес-
сивностью, гиперактивностью, пробле-
мами с вниманием, экстернальностью. 
Психоэмоциональное истощение у учите-
лей коррелирует с низкой степенью вос-
приятия поддержки учителями. Выводы 
одних исследований показали, что выго-
рание учителя не связано с эмоциональ-
ным расстройством (тревогой, депрессией 
и эмоциональным контролем), а коррели-
рует с позитивным мировоззрением (оп-
тимизмом и субъективным восприятием 
счастья). Результаты других исследований 
выявили, что выгорание было связано с ка-
чеством дружеских отношений.

З. Пап и ее коллеги доказали, что под-
держка учителя положительно взаимосвя-
зана с вовлечением в учебу, внутренней 
мотивацией; отрицательно – со скукой 
и выгоранием. Косвенные эффекты под-
держки учителем ассоциированы с благо-

4 Tsay R. K. The Relationship of Teacher Characteristics and Locus-of-Control Variables to the Burnout of 
Elementary and Middle School Teachers in Taiwan, the Republic of China: Dissertation Abstracts International. 
1989. Vol. 51 (01). 78A. (UMI No. AAT 9007418).
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получием. Учеба и скука в университете 
предсказывалась гендерным параметром 
и предметной областью. В старшей школе 
предмет изучения был сопряжен с выго-
ранием (β = 0,19, ρ < 0,001) и скукой (β =  
= 0,13, ρ < 0,01) [28]. 

Франко-канадские ученые привели ре-
зультаты кросс-культурного исследования 
выгорания у учителей, работающих с аутич-
ными учениками во Франции (86 чел.) 
и Канады (86 чел.). Для группы обычных 
классных руководителей с аутичными 
студентами выборка из Франции в сред-
нем имела значительно более высокие 
баллы по шкале оценки жизненных со-
бытий, что свидетельствует о восприятии 
своего опыта больше как угрозы и по-
тери, чем у учителей из Квебека. У них 
также были низкие баллы по общей само-
эффективности (F(1,36) = 8,92, ρ < 0,01) 
и в отношении чувства личных дости-
жений (F(1,36) = 8,92, ρ < 0,01). У педа-
гогов специализированных классов или 
учреждений, где есть хотя бы один уча-
щийся-аутист, в выборке из Франции 
в среднем были значительно более низ-
кие баллы по шкале оценки жизненных 
событий, что свидетельствует о том, что 
они воспринимали свой опыт меньше как 
проблему (F(1,64) = 6,20, ρ < 0,05), и у них 
низкий балл в отношении их чувства лич-
ных достижений (F = 10,75, ρ < 0,01), чем 
в выборке из Квебека. У французской 
контрольной группы в среднем более 
высокий воспринимаемый балл удов-
летворенности, чем у группы Квебека 
(F(1,66) = 4,93, ρ < 0,05), и более низ-
кий балл личных достижений по шкале 
(F(1,66) = 11,21, ρ < 0,05) [29].

В. Капоне, М. Джошанлу и М. Парк 
определили, что эмоциональное истоще-
ние и цинизм опосредуют взаимосвязь 
между тремя предикторами (дисципли-
ной, коллективной эффективностью и са-
моэффективностью) и депрессией [30]. 
В свою очередь, у немецких ученых воз-
ник вопрос: «Может ли самоэффектив-
ность служить барьером от выгорания 
в инклюзивных классах?» [31]. Получен-
ные данные показали, что самоэффектив-
ность учителя достоверно предсказывает 
эмоциональное истощение (b = –0,53, 

ρ < 0,001), деперсонализацию (b = –0,55, 
ρ < 0,001) и отсутствие достижений 
(b = –0,64, ρ < 0,001), не обуславливая 
взаимосвязь между количеством учащихся 
и эмоциональным выгоранием учителей.

Китайские исследователи [32], про-
анализировав роль достижения целей 
и воспринимаемого школьного контекста 
в выгорании, выявили, что избегание в до-
стижении целей положительно взаимосвя-
зано с намерением педагогов сменить род 
деятельности. Анализ начальной загрузки 
показал, что выгорание опосредовало взаи-
мосвязь между достижением целей и на-
мерением смены деятельности (ρ < 0,001). 
Положительная взаимосвязь между выго-
ранием и стремлением к смене профессии 
сильнее, когда учителя ощущали бóльшее 
давление времени и воспринимали пробле-
мы с более высокой дисциплиной.

Анализ зарубежных публикаций по-
зволил обобщить сведения об эмоцио-
нальном выгорании учителей в следу-
ющем ключе. Все аспекты выгорания 
оказались негативно связаны с поддерж-
кой учителями учеников, отношениями 
с родителями, а также удовлетворенно-
стью работой. Анализ стилей обучения по-
казал, что чем больше учителя оценивали 
сострадательность по отношению к себе, 
тем больше ощущали удовлетворенность 
от своей деятельности, выше оценивали 
личные достижения и использовали ав-
тономные поддерживающие и структу-
рирующие мотивирующие стили обуче-
ния. Чем выше проявлялась склонность 
учителей к самоуничижению, тем больше 
были их неудовлетворенность, выгорание 
и использование контролирующих и хао-
тичных мотивирующих стилей обучения.

Таким образом, проведенный обзор на-
учных публикации на тему выгорания учи-
телей в разных странах позволил выявить 
ряд взаимосвязей и гипотез, некоторые из 
которых были проверены на примере не-
большого социологического исследования, 
осуществленного в марте – августе 2021 г.

Материалы и методы
Методики исследования. Для оценки 

эмоционального выгорания использовал-
ся опросник выгорания для преподавате-
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лей (К. Маслач)5, состоящий из 22 пунктов, 
который измеряет характеристики выгора-
ния, включая психоэмоциональное исто-
щение, деперсонализацию и редукцию 
личных достижений (в адаптации Н. Е. Во-
допьяновой). Организационная привер-
женность, под которой понимается жела-
ние педагога остаться как в профессии, 
так и в данной школе, измерялась шкалой, 
состоящей из трех пунктов (Р. Колли) [33]: 

1) «Если бы Вы могли вернуться 
в университетские дни и начать все сна-
чала, стали бы учителем или нет?»

2) «Как долго Вы планируете оста-
ваться школьным учителем?»

3) «Как долго Вы планируете про-
должать преподавать в своей нынешней 
школе?».

Для оценки субъективного благопо-
лучия учителей использовалась шкала 
субъективного благополучия учителя 
(Т. Реншоу) [34], включающая 8 пунктов, 
на которую опрашиваемые давали отве-
ты, используя 4-балльную шкалу Р. Лай-
керта (1 ‒ «почти никогда», 2 ‒ «иногда», 
3 ‒ «часто», 4 ‒ «почти всегда») с точки 
зрения того, как они себя чувствовали 
в последний месяц (коэффициент α Крон-
баха = 0,970, что свидетельствует о вну-
тренней согласованности утверждений 
как характеристик, описывающих наш фе-
номен восприятия школьного лидерства)6. 
Все вопросы оценивались по 6-балльной 
шкале Р. Лайкерта от 1 («категорически не 
согласен») до 6 («полностью согласен»). 
Примеры пунктов подшкалы восприя-
тия школьного лидерства: «директор этой 
школы честен и открыт для учителей» 
и «учителя чувствуют себя комфортно, 
поднимая вопросы и проблемы, которые 
важны для них, перед школьной админи-
страцией». Аналогичным образом пунк-
ты подшкалы восприятия лидерства за 
пределами школы включали следующие 
утверждения: «руководители района/го-
рода постоянно поддерживают учителей» 
и «сотрудники районной/городской адми-

нистрации понимают проблемы, с кото-
рыми сталкиваются школы». Уровень до-
верия измерялся с помощью 10-пунктного 
опросника Л. Г. Почебут7.

Выборка исследования. В опросе 
участвовали 426 чел. (91,3 % – женщи-
ны): 28,4 % – в возрасте 26–35 лет, 26,3 – 
46–55 лет, 22,1 – 36–45 лет, 12,9 – 56–65 лет, 
10,3 – старше 65 лет, 9,6 % – 20–25 лет. Все 
респонденты были проинформированы 
о цели исследования и выразили готов-
ность к сотрудничеству и согласие на об-
работку полученных ответов.

Методы обработки данных. Данные 
обрабатывались при помощи программы 
SPSS 19.0. Использованные методы анали-
за данных: частотный анализ, множествен-
ный регрессионный анализ, кластерный 
анализ, корреляционный анализ Спирмена.

Результаты исследования
Организационная приверженность учи-

телей. Рассмотрим ответы учителей на 
анкетные вопросы, связанные с органи-
зационной приверженностью. Респон-
дентам необходимо было дать оценку 
следующему утверждению: «Если бы Вы 
могли вернуться в университетские дни 
и начать все сначала, стали бы учителем 
или нет?» по 6-балльной шкале, где 1 – 
однозначно не выбрал бы учительскую 
стезю, 6 – однозначно стал бы учителем. 
Распределение ответов по шкале пред-
ставлено на рисунке.

Большинство опрошенных не жалеют 
о выбранной профессии: 60,1 % ‒ согла-
сились с правильностью выбора профес-
сии педагога (суммирование вариантов 
ответов «5» и «6» баллов). Только 7,3 % 
респондентов ответили, что однозначно 
не выбрали бы учительскую стезю. Оцен-
ка приверженности школьной среде (из-
мерялась вопросом «Как долго Вы плани-
руете оставаться школьным учителем?») 
показала, что 36,6 % опрошенных имеют 
очень большие планы на учительскую ра-
боту, а около 40 % ‒ планируют оставаться 

5 Maslach C., Jackson S. E., Schwab R. L. Maslach Burnout Inventory Educators Survey (MBI-ES) // C. Maslach, 
S. E. Jackson, M. P. Leiter (Eds.), MBI Manual (3rd). Palo Alto. CA : Consulting Psychologists Press, 1996.

6 Crosby K. S. The Relationship between Administrative Support and Burnout in Turnaround Schools // On-
line Theses and Dissertations. Eastern Kentucky University, 2015. P. 355.

7 Социальный капитал личности : монография / Л. Г. Почебут [и др.]. М. : ИНФРА-М, 2014. 249 с.
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Р и с у н о к.  Степень согласия респондентов с правильностью выбора профессии учителя, %
F i g u r e.  Degree of respondents’ agreement with the appropriateness of the teaching profession, %

школьными учителями, и только 4,7 % ‒ 
строят свои перспективы вне учительской 
среды. Схожую структуру распределений 
продемонстрировали и ответы на вопрос 
о приверженности к нынешней школе 
(«Как долго Вы планируете продолжать 
преподавать в своей нынешней школе?»): 
34,5 % ‒ планируют продолжать препо-
давательскую деятельность в своей ны-
нешней школе, а 8,2 % – мечтают сменить 
прежнее рабочее место.

В результате проведенного кластерно-
го анализа методом k-средних были вы-
явлены два кластера учителей: с высокой 
и низкой организационной приверженно-
стью, разделяющиеся в ходе дисперсион-
ного анализа по всем трем утверждениям 
на оценку организационной привержен-
ности (ρ < 0,001). При этом сравнитель-
ный анализ ответов учителей из столицы 
и учителей из регионов показал, что бо-
лее высокий уровень организационной 
приверженности встречается у учителей из 
мегаполиса (84,2 %), чем у учителей из ре-
гионов (62,7 %) при χ2 = 6,9 (при ρ = 0,008).

Субъективное благополучие учителей. 
Оценивая результаты этого спектра вопро-
сов, можно сделать вывод, что в целом ре-
спонденты считают себя компетентными, 
а свои методы обучения – эффективными 

и успешными, вопросы относительно ат-
мосферы на рабочем месте и отношения 
как к преподавателю получили более низ-
кий балл (табл. 1).

Школьное лидерство учителей. Со-
гласно полученным результатам, чаще ре-
спонденты соглашались со следующими 
суждениями: «Когда мне нужно погово-
рить с руководством моей школы, я могу 
это сделать с относительной легкостью» – 
40,4 %; «мой директор – очень заметная 
фигура и авторитетный человек в нашей 
школе» – 39,7 %; «администрация шко-
лы устанавливает высокие профессио-
нальные стандарты в обучении» – 29,3 %; 
«в работе с учителями директор моей шко-
лы честный и открытый» – 28,9 %; «если 
у меня возникает проблема, администра-
ция школы оказывает мне необходимую 
поддержку» – 28,6 %; «директор школы 
находится в контакте с учителями и во-
влечен в их классную работу» – 26,5 %; 
«учителя получают обратную связь от ди-
ректора, которая помогает им улучшить 
образовательный процесс» – 25,6 %.

В результате проведенного срав-
нительного анализа было выявлено, 
что уровень организационной привер-
женности значимо выше у учителей из 
Москвы, чем у педагогов из регионов.  
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При этом первые в бóльшей степени со-
гласны, что «сотрудники департамента 
субъекта (городского округа/муниципаль-
ного образования) способствуют исполь-
зованию информации для улучшения ка-
чества обучения школьников» (ρ < 0,05), 
«профессиональное развитие, обеспечи-
ваемое сотрудниками департамента субъ-
екта (городского округа/муниципально-
го образования) помогает мне улучшить 
учебный процесс» (ρ < 0,001), «сотруд-
ники департамента субъекта (городского 
округа/муниципального образования) под-
держивают цели нашей школы» (ρ < 0,05), 
«сотрудники департамента субъекта (го-
родского округа/муниципального образо-
вания) обеспечивают нашу школу ресур-
сами, которые нам нужны, чтобы быть 
эффективными» (ρ < 0,001).

Эмоциональное выгорание учителей. 
Эмоциональное выгорание определяется 
как синдром эмоционального истощения 
и цинизма, который часто проявляется 
у персонала помогающих профессий и при-
водит к постепенному разочарованию в ра-
боте, негативному отношению к социаль-
ному окружению (коллегам и учащимся). 
Комплекс симптомов, согласно К. Маслач8, 

включает психоэмоциональную истощен-
ность, вызванную эмоциональным утом-
лением и стрессом вследствие активного 
взаимодействия с людьми, деперсонали-
зацию, характеризующуюся проявлением 
циничности поведения и безразличным 
отношением к работе и редукцию личных 
достижений, проявляющуюся в преумень-
шении своих достоинств и негативной 
оценкой своих достижений. В таблице 2 
представлены средние значения психоэмо-
ционального истощения, деперсонализа-
ции и редукции личных достижений.

Для понимания феномена эмоцио-
нального выгорания учителей проследим 
корреляционные взаимосвязи. Ожидаемо 
эмоциональное выгорание выше у тех 
учителей, кто не выбрал бы профессию 
учителя, если бы мог вернуться в уни-
верситетские дни и начать все сначала 
(r = –0,47, ρ < 0,001), а также кто не име-
ет планов на работу учителем (r = –0,42, 
ρ < 0,001). Эмоциональное выгорание от-
рицательно связано с организационной 
приверженностью учителей. Корреляци-
онные взаимосвязи субъективного благо-
получия учителей и эмоционального вы-
горания представлены в таблице 3.

Т а б л и ц а  1.  Субъективное благополучие учителей (средние значения)
T a b l e  1.  Subjective well-being of teachers (averages)

Утверждения о субъективном благополучии учителей/  
Statements about the subjective well-being of teachers

Среднее 
значение / 

Average

Стандартное 
отклонение / 

Standard 
deviation

1. Я чувствую, что принадлежу этой школе / I feel like I belong to this 
school

3,14 1,00

2. Я успешный учитель / I am a successful teacher 3,35 0,69
3. Я действительно могу быть самим собой в этой школе / I can really be 
myself at this school

3,19 0,93

4. Я умею помогать ученикам узнавать новое / I know how to help learners 
learn new things

3,63 0,58

5. Я чувствую, что люди в этой школе заботятся обо мне / I feel that 
people at this school care about me

2,71 0,99

6. Я многого добился как учитель / I have accomplished a lot as a teacher 3,15 0,80
7. Ко мне относятся с уважением в этой школе / I am treated with respect at 
this school

3,28 0,79

8. Я чувствую, что мои методы обучения являются эффективными 
и содействующими / I feel that my teaching methods are effective and helpful

3,30 0,64

8 Maslach C., Jackson S. E., Schwab R. L. Maslach Burnout Inventory Educators Survey (MBI-ES).



INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 26, No. 4. 2022

731PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

Т а б л и ц а  2.  Эмоциональное выгорание учителей (средние значения)
T a b l e  2.  Emotional burnout of teachers (Mean Values)

Подшкалы эмоционального выгорания / Subscales of professional burnout
Среднее 

значение / 
Average

Стандартное 
отклонение / 

Standard 
deviation

Психоэмоциональное истощение / Emotiomal exhaustion 24,73 11,17
Деперсонализация / Depersonalization 9,37 6,05
Редукция личных достижений / Reduced personal accomplishment 34,40 6,33

Т а б л и ц а  3.  Корреляционные взаимосвязи субъективного благополучия и эмоционального 
выгорания у учителей
T a b l e  3.  Correlations of subjective well-being and emotional burnout among teachers

Утверждения о субъективном благополучии учителей / Statements about 
the subjective well-being of teachers

Коэффициент 
Спирмена / 
Spearman’s 
Coefficient

Уровень 
значимости / 
Significance

level
1. Я чувствую, что принадлежу этой школе / I feel that I belong to this school –0,33 0,001
2. Я успешный учитель / I am a successful teacher –0,33 0,001
3. Я действительно могу быть самим собой в этой школе / I can really be 
myself at this school  

–0,46 0,001

4. Я умею помогать ученикам узнавать новое / I know how to help 
learners learn new things

–0,25 0,001

5. Я чувствую, что люди в этой школе заботятся обо мне / I feel that 
people at this school care about me

–0,41 0,001

6. Я многого добился как учитель / I have accomplished a lot as a teacher –0,23 0,001
7. В этой школе ко мне относятся с уважением / I am treated with 
respect at this school

–0,35 0,001

8. Я чувствую, что мои методы обучения являются эффективными 
и содействующими / I feel that my teaching methods are effective and 
helpful

–0,31 0,001

Так, наиболее сильная обратная взаимо-
связь эмоционального выгорания обнару-
жена с возможностью учителю быть самим 
собой (утверждение опросника «я действи-
тельно могу быть самим собой в этой шко-
ле») и с заботой об учителе (утверждение 
опросника «я чувствую, что люди в этой 
школе заботятся обо мне»). При этом наи-
меньшая взаимосвязь эмоционального 
выгорания обнаружена с достижениями 
педагога (утверждение опросника «я мно-
гого добился как учитель»). Таким образом, 
даже очень сильные учителя, добившиеся 
в профессии значительных высот, могут 
быстрее и больше выгорать при отсутствии 
заботы со стороны руководства.

Взаимосвязь восприятия школьного 
лидерства учителей и эмоционального 
выгорания представлены в таблице 4.

Более сильные отрицательные кор-
реляционные взаимосвязи восприятия 
школьного лидерства и эмоциональ-
ного выгорания учителей выявлены 
в утверждениях о поддержке и помощи 
со стороны руководства школы и сотруд-
ников департамента образования города/
района (табл. 4). Отзывчивость и умение 
найти единомышленников среди вышепе-
речисленных групп также в числе силь-
ной отрицательной взаимосвязи с эмо-
циональным выгоранием.

Сравнительный анализ московских 
и региональных учителей показал, что 
у московских педагогов наблюдается 
развитая редукция личных достиже-
ний (ρ < 0,001), а у региональных – 
более выраженная деперсонализация 
(ρ < 0,001).
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Оценка степени доверия у учите-
лей. Уровень доверия оказался отрица-
тельно взаимосвязан с эмоциональным 
истощением (r = –0,33, ρ < 0,001) и де-
персонализацией (r = –0,45, ρ < 0,001) 
и положительно – с профессиональной 
мотивацией (редукцией личных достиже-
ний») (r = 0,36, ρ < 0,001).

Влияние восприятия школьного ли-
дерства и эмоционального выгорания на 
организационную приверженность учи-
телей. Для проверки гипотезы о влия-

Т а б л и ц а  4.  Корреляционные взаимосвязи восприятия школьного лидерства учителей 
и эмоционального выгорания
T a b l e  4.  Correlations of School Leadership of Teachers and Emotional Burnout

Утверждения опросника о восприятии школьного лидерства / Statements 
of the School Leadership Perception Questionnaire

Коэффициент 
Спирмена / 
Spearman’s 
Coefficient

Уровень 
значимости / 
Significance 

level
2. Учителя и администрация школы единомышленники / The faculty and 
school administration share the same vision

–0,37 0,001

4. Если у меня возникнет проблема, администрация школы окажет мне 
необходимую поддержку / If I have a problem, the school administration 
will give me the support I need

–0,38 0,001

6. Учителя чувствуют себя комфортно, поднимая с администрацией 
школы важные для них вопросы и проблемы / Teachers feel comfortable 
with school administrators bringing up issues and concerns that are important 
to them 

–0,38 0,001

12. Школьная администрация постоянно поддерживает учителей / The 
school administrators consistently support teachers

–0,34 0,001

14. Когда мне нужно поговорить с представителем районной/городской 
администрации, я могу сделать это с относительной легкостью / When 
I need to talk with a district office administrator, I can do so with relative ease

–0,34 0,001

15. Руководство профильных департаментов администрации района/го-
рода честны и открыты с учителями / District/departmental leadership are 
fair and open with teachers

–0,35 0,001

16. Руководители профильных департаментов администрации района/
города постоянно поддерживают учителей / District office/departmental 
leadership consistently support teachers

–0,37 0,001

17. Сотрудники управления образования города/района способствуют 
использованию информации для улучшения качества обучения школь-
ников / City/district education officials promote the use of information to 
improve schoolchildren learning

–0,37 0,001

18. Сотрудники управления образования города/района понимают про-
блемы, с которыми сталкиваются школы / City/district education officials 
understand the challenges schools face

–0,36 0,001

19. Профессиональное развитие, обеспечиваемое администрацией 
профильных департаментов администрации района/города, помо-
гает мне обеспечивать учебный процесс / Professional development 
provided by the administration of specialized departments of the district/city 
administration helps me to ensure the educational process

–0,38 0,001

21. Сотрудники профильных департаментов администрации района/го-
рода проявляют гибкость и отзывчивость, участвуя в решении проблем 
нашей школы / The staff of the relevant departments of the district/city 
administration are flexible and responsive in their participation in solving our 
school’s problems

–0,37 0,001

нии воспринимаемого школьного ли-
дерства и эмоционального выгорания 
на организационную приверженность 
учителей использовался множествен-
ный регрессионный анализ, в результате 
которого обнаружено, что переменные 
восприятия школьного лидерства детер-
минируют показатели организационной 
приверженности учителей на 22 %. При 
этом на организационную привержен-
ность оказывают значимое положитель-
ное влияние только следующие перемен-
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ные, касающиеся восприятия школьного 
лидерства (табл. 5): «если у меня воз-
никнет проблема, администрация школы 
оказывает мне необходимую поддержку» 
(β = 0,19 при ρ < 0,05), «учителя чувству-
ют себя комфортно, поднимая с адми-
нистрацией школы вопросы и пробле-
мы, которые для них важны» (β = 0,20 
при ρ < 0,05), «администрация школы 
устанавливает высокие профессиональ-

ные требования в обучении» (β = 0,16 
при ρ < 0,05). Вовлеченность директора 
в классную работу учителей и его по-
стоянный контакт с подопечными (ут-
верждение опросника «директор школы 
находится на связи с учителями и вовле-
чен в их классную работу») оказывает 
понижающее влияние у учителей на ор-
ганизационную приверженность к школе 
(β = –0,34 при ρ < 0,001). 

Т а б л и ц а  5.  Влияние восприятия школьного лидерства на организационную 
приверженность
T a b l e  5.  The impact of school leadership perceptions on organizational commitment

Утверждения опросника о восприятии школьного лидерства / Statements of the 
School Leadership Perception Questionnaire Beta Std.

Err. ρ-level

1 2 3 4
1. Когда мне нужно поговорить с руководством моей школы, я могу это сделать 
с относительной легкостью / When I need to talk to my school administrators, I can 
do it with relative ease

0,08 0,06 0,2219

2. Учителя и администрация школы ‒ единомышленники / The faculty and school 
administration share the same vision

–0,04 0,08 0,6359

3. Дополнительные усилия учителей всегда замечаются руководством школы / 
Additional efforts of teachers are always noticed by school administrators

–0,09 0,09 0,2943

4. Если у меня возникнет проблема, администрация школы окажет мне необхо-
димую поддержку / If I have a problem, the school administration will give me the 
support I need

0,19* 0,10 0,0458

5. В работе с учителями директор моей школы честный и открытый / The princi-
pal of this school is fair and open with teachers

0,16 0,11 0,1524

6. Учителя чувствуют себя комфортно, поднимая с администрацией школы во-
просы и проблемы, которые для них важны / Teachers feel comfortable with school 
administrators raising issues and concerns that are important to them

0,20* 0,10 0,0473

7. Директор школы находится на связи с учителями и вовлечен в их классную 
работу / The principal is appropriately in contact with teachers and their classroom 
activities

–0,34** 0,12 0,0049

8. Учителя получают обратную связь от директора, которая помогает им улуч-
шить обучающий процесс / Teachers receive feedback from the principal that can 
help them improve teaching

–0,11 0,12 0,3748

9. Администрация школы устанавливает высокие профессиональные требова-
ния в обучении / The school administration sets high professional standards in tea-
ching

0,16* 0,08 0,0436

10. Школьная администрация способствует использованию информации для 
улучшения обучения школьников / The school administrators facilitate using data 
to improve schoolchildren learning

–0,05 0,09 0,6161

11. Мой директор – очень заметная фигура и авторитетный человек в нашей 
школе / My principal is highly visible and prominent figure in our school

0,14 0,08 0,0883

12. Школьная администрация постоянно поддерживает учителей / The school 
administrators consistently support teachers

0,03 0,10 0,7920

13. Процесс преподавания и обучения в моей школе понятен сотрудникам рай-
онной/городской администрации / The teaching and learning process at this school 
is understood by the district staff

–0,10 0,07 0,1801

14. Когда мне нужно поговорить с представителем районной/городской админи-
страции, я могу сделать это с относительной легкостью / When I need to talk with 
a district office administrator, I can do so with relative ease

0,10 0,07 0,1782

15. Руководство профильных департаментов администрации района/города 
честны и открыты с учителями / District leaders are fair and open with teachers

0,13 0,10 0,1614
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Окончание табл. 5 / End of table 5

1 2 3 4
16. Руководители профильных департаментов администрации района/города 
постоянно поддерживают учителей / District office leaders consistently support 
teachers

–0,12 0,10 0,2264

17. Сотрудники управления образования города/района способствуют использо-
ванию информации для улучшения качества обучения школьников / City/district 
education officials promote the use of information to improve student learning

0,09 0,09 0,3511

18. Сотрудники управления образования города/района понимают проблемы, 
с которыми сталкиваются школы / City/district education officials understand the 
challenges schools face

–0,07 0,09 0,4858

19. Профессиональное развитие, обеспечиваемое администрацией профиль-
ных департаментов администрации района/города, помогает мне обеспечивать 
учебный процесс / The professional development provided by the district office has 
helped me to improve my teaching

0,13 0,09 0,1730

20. Среди персонала профильных департаментов администрации района/го-
рода налажена открытая и эффективная коммуникация / Open and effective 
communication has been established among the staff of the relevant departments of 
the district/city administration

–0,15 0,11 0,1625

21. Сотрудники профильных департаментов администрации района/города про-
являют гибкость и отзывчивость, помогая решить проблемы нашей школы / The 
staff of the relevant departments of the district/city administration are flexible and 
responsive in helping to solve the problems of our school

0,08 0,10 0,4571

22. Сотрудники профильных департаментов администрации района/города 
поддерживают цели нашей школы / Officials from relevant departments of the 
district/city administration support the goals of our school

0,12 0,10 0,2202

23. Сотрудники профильных департаментов администрации района/города 
обеспечивают нашу школу ресурсами, необходимые для эффективности / The 
staff of the relevant departments of the district/city administration provide our school 
with the resources it needs to be effective

–0,01 0,07 0,9372

Примечание / Note. Multiple R = 0,47, Multiple R2 = 0,22, ρ < 0,001.

Чем меньше проявляется вовле-
ченность директора в классную работу 
учителей и более выражены остальные 
значимые переменные, тем выше органи-
зационная приверженность учителей.

В результате проведенного множе-
ственного регрессионного анализа было 
выявлено, что переменные эмоционально-
го выгорания детерминируют показатели 
организационной приверженности учите-
лей на 25 %. Кроме того, было обнаружено, 
что на организационную приверженность 
оказывают значимое влияние психоэмо-
циональное истощение (β = –0,29 при 
ρ < 0,001), деперсонализация (β = –0,14 
при ρ = 0,019), редукция личных дости-
жений (β = 0,17 при ρ < 0,001). При этом 
высокие показатели организационной 
приверженности сопровождаются более 
низкими значениями психоэмоционально-
го истощения, деперсонализации, а также 
более высокими показателями редукции 
личных достижений.

Обсуждение и заключение
Оценивая результаты опроса, можно 

сделать вывод, что большинство респон-
дентов не жалеют о выбранной профес-
сии и остаются верными ей, считают себя 
компетентными, а свои методы обуче-
ния ‒ профессиональными и успешными. 
Сравнительный анализ ответов учителей 
из столицы и учителей из регионов пока-
зал, что в Москве чаще встречается вы-
сокий уровень организационной привер-
женности у учителей, чем у учителей из 
регионов. Субъективное благополучие 
учителей было оценено респондентами 
как довольно высокое, однако вопросы, 
касающиеся атмосферы на рабочем месте 
и отношения как к преподавателю, в це-
лом получили более низкий балл.

Уровень организационной привер-
женности значимо выше у учителей из 
Москвы, чем из регионов. При этом они 
в бóльшей степени согласны, что адми-
нистрация школы более требовательна 
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к ним, а сотрудники администрации рай-
она (города) в больше степени способ-
ствуют использованию информации для 
улучшения качества обучения школьни-
ков, а также обеспечивают школу необхо-
димыми ресурсами и поддерживают цели 
школы.

Ожидаемо эмоциональное выгорание 
отрицательно связано с организационной 
приверженностью учителей. Показано, 
что даже сильные учителя, добившиеся 
в профессии очень многого, могут выго-
рать больше при отсутствии заботы со сто-
роны руководства. Сравнительный анализ 
московских и региональных учителей по-
казал, что у столичных педагогов наблю-
дается более развитая редукция личных 
достижений, а у региональных – более вы-
ражена деперсонализация. Уровень дове-
рия оказался отрицательно взаимосвязан 
с эмоциональным истощением и деперсо-
нализацией и положительно ‒ с профес-
сиональной мотивацией.

На организационную привержен-
ность положительно влияют следующие 
переменные, касающиеся восприятия 
лидерства в школе: поддержка учителя 
администрацией школы, обсуждение с ру-
ководством школы важных для учите-
лей вопросов, а также установление ими 
высоких профессиональных стандартов 
в обучении. При этом вовлеченность ди-
ректора школы в классную работу оказы-

вает понижающее влияние на организаци-
онную приверженность учителей.

Одним из основных ограничений 
настоящего исследования является не-
достаточность объема и репрезентатив-
ности выборки для выводов о значимых 
различиях между регионами с различной 
численностью населения, а также между 
учителями, ведущими различные предме-
ты в рамках школьной программы. Еще 
одним существенным ограничением яв-
ляется применение ряда методик без про-
верки их адаптации и на конструктную 
валидность9, что является важной пер-
спективной задачей наших дальнейших 
исследований. В то же время настоящую 
работу можно считать первой попыткой 
осмысления роли восприятия школьного 
лидерства в эмоциональном выгорании 
и приверженности школе у российских 
учителей.

Результаты настоящего исследова-
ния расширяют научные представления 
об эмоциональном выгорании учителей 
общеобразовательных российских школ 
и понимание о восприятии школьного 
лидерства в педагогическом сообществе. 
Выводы статьи могут быть использованы 
в качестве рекомендаций руководителям 
школ, профильных департаментов/мини-
стерств в целях повышения удовлетво-
ренности учителей своей работой и отно-
шениями в коллективах.

9 При этом приведен расчет коэффициента aльфа Кронбаха, свидетельствующий о внутренней 
согласованности утверждений как характеристик исследуемого феномена.
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Abstract
Introduction. The aim of this research is to investigate changes in Thai educators’ attitudes towards their 
understanding of Asperger’s Syndrome before and after a teacher-training session. Currently, opportunities for 
professional training regarding Asperger’s Syndrome are very scarce in Thai educational communities. Educators 
may not be able to provide optimum education and guidance for their students with Asperger’s Syndrome. 
Meanwhile, these students’ learning outcomes are significantly affected by their educators lacking knowledge 
of evidence-based intervention methods. Therefore, based on a needs assessment, a teacher-training session was 
developed to minimize the gaps in pedagogical knowledge and practice.  
Materials and Methods. A quasi-experimental, embedded mixed-methods design was used to obtain data. This 
study employed a one-group, pre-test/post-test design, as there were no control groups involved due to the novel 
learning subject matter. The limitations of the current study – its structure and participant recruitment – were 
identified and discussed. An availability sampling method was used for this study, resulting in the recruitment of 
12 in-service teachers and 32 pre-service teachers from the northeastern region of Thailand. Questionnaires and 
interviews were used as measurement tools to comprehensively capture participants’ learning experiences. For 
the statistical analysis, the paired sample t-test (alpha = .05) was used. Meanwhile, for the descriptive analysis, 
the deductive approach was used.  
Results. Our results corroborate our sequential hypotheses regarding a teacher-training session and educators’ 
perceived levels of understanding of Asperger’s Syndrome. The training session was developed with a hypothesis 
that teachers needed educational opportunities to acquire proper knowledge of Asperger’s Syndrome, so that their 
students could be fully benefited from the pedagogy. As a result of attending the session, a statistically significant 
increase in correct response rates was indicated. Indeed, this increase in knowledge fulfilled the second hypothesis 
that by having proper knowledge of Asperger’s Syndrome, teachers’ professional reflexivity can be improved.
Discussion and Conclusion. The outcomes of this study indicate that a teacher-training session has played 
a crucial role in cultivating Thai educators’ understanding of Asperger’s Syndrome. The outcomes present an 
interesting correlation between teachers’ knowledge acquisition and their increased professional and personal 
reflections. Simultaneously, the findings of this study suggest the potential benefits of improving research 
methodology, including an employment of randomized control trial, a larger sample size, and diversity within the 
sample population. 

Keywords: teacher training session, teacher attitudes, Asperger’s Syndrome, professional learning community, 
school reform, teacher efficacy, professional reflection, professional development
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Профессиональная рефлексия в понимании 
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Аннотация
Введение. В настоящее время в образовательных сообществах Таиланда недостаточно возможностей для 
профессиональной подготовки педагогов для работы с детьми с синдромом Аспергера. В связи с этим 
педагоги не способны обеспечить оптимальным образованием таких учеников. Целью исследования яв-
ляется анализ изменений в отношении тайских педагогов к их пониманию синдрома Аспергера до и после 
занятий по подготовке учителей.
Материалы и методы. Для получения данных применялся квазиэкспериментальный дизайн со смешан-
ными методами. С целью изучения проблемы в исследовании приняли участие 12 работающих учителей 
и 32 учителя были задействованы до начала работы из северо-восточного региона Таиланда. В качестве 
инструментов для измерения всестороннего учета опыта обучения участников использовались анкеты 
и интервью. Для статистического анализа применялся t-критерий парной выборки (альфа = 0,05). 
Результаты исследования. На основе оценки потребностей учителей были разработаны рекомендации 
по их подготовке для устранения пробелов в педагогических знаниях и практике. Благодаря получению 
надлежащих знаний в ходе этого тренинга отношение участников к их уровню понимания синдрома Ас-
пергера значительно изменилось. После посещения тренинга частота правильных ответов обеих групп 
учителей увеличилась. Учебная сессия также стимулировала рефлексивность и самоанализ педагогов 
в отношении их педагогической практики и убеждений.
Обсуждение и заключение. Это исследование способствует разработке тренинга для учителей, который 
включает все три области обучения – когнитивное, эмоциональное и психомоторное. Материалы статьи 
будут полезны для улучшения усвоения правильных знаний о синдроме Аспергера, а также для содей-
ствия профессиональной и личной рефлексии педагогов. Проспективные исследования по предмету тре-
буют строгой методологии исследования, включая применение рандомизированного контрольного испы-
тания, бóльший размер выборки и разнообразие в выборке.

Ключевые слова: тренинг для учителей, отношение учителей, синдром Аспергера, профессиональное 
учебное сообщество, школьная реформа, эффективность учителя, профессиональная рефлексия, профес-
сиональное развитие
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Introduction
Educators play a key role in nurturing 

possibilities for their students and in helping 
them achieve their educational goals. Edu-
cational practices and methodologies can 
be affected by a teacher’s attitudes, perspec-
tives, and insights towards meeting students’ 

learning needs. This research study discusses 
changes in Thai educators’ attitudes towards 
their levels of understanding of Asperger’s 
Syndrome (AS) before and after a teacher-
training session. A review of the available li-
terature indicated the under-recognition and 
negative perceptions of AS in the Thai educa-
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tional community, resulting from the paucity 
of research studies and intervention resources. 
To overcome the current situation as well as 
the cultural stigma, and to help promote ap-
propriate perspectives and insights of AS, 
a teacher-training session was developed and 
implemented to two independent groups of 
educators in the northeastern region of Thai-
land. Prior to the training session, a needs as-
sessment was conducted in the same region. 
Results of this assessment became a founda-
tion for creating content for the training ses-
sion and measurement tools used in the study. 
These educators’ learning was assessed with 
pre-test and post-test measures, followed by 
follow-up interviews. Results and findings 
indicated remarkable changes in these educa-
tors’ attitudes, perspectives, and insights of 
AS after the training sessions. These educa-
tors also became enthusiastic about learning 
and developed close connections to the lear-
ning subject matter. Gaining understanding 
of unique qualities of each student, especial-
ly students diagnosed with AS, is an asset to 
educators in the regular classroom. Without 
this awareness, educators may not be able 
to provide evidence-based programming for 
their students and may be remiss in providing 
important developmental and educational op-
portunities for students with AS to flourish.

Literature Review
Asperger’s Syndrome is a developmen-

tal disorder, formerly listed in the previous 
edition of the Diagnostic and Statistical Ma-
nual of Mental Disorders (DSM-IV-TR)1 [1]. 
The common characteristics of AS are: 
1) challenges in social functioning2 [1]; 
2) challenges in cognitive processing [2; 3]; 

3) challenges in interpersonal skills [3; 4]; 
4) average to above-average intelligence [4]; 
and 5) restricted, narrow-focused inte-
rests3 [4]. According to the current classifica-
tion by DSM (DSM-V), AS is classified as 
a subcategory of Autism Spectrum Disorder 
or ASD4. Within the ever-growing body of 
research related to ASD, there is sufficient 
evidence to suggest that educators’ attitudes 
towards students with developmental disor-
ders, especially AS, is directly related to the 
satisfaction of support received by these stu-
dents and their families. According to Fon-
til and Petrakos [5], Jarman and Rayner [6], 
and Tippett [7], students with AS and their 
families reported overall dissatisfaction with 
support services provided at school, and they 
perceived that their teachers lacked adequate 
insights into their learning needs.

Educational systems worldwide strive to 
provide optimal programming and support to 
students who present with diverse learning 
needs, and Thailand is no exception. In Thai-
land, however, there is currently a paucity of 
research, awareness, and understanding of 
AS and ASD5 [8; 9]. Traditionally, education 
of students with diverse learning needs was 
provided by community-oriented organiza-
tions – including Non-Governmental Or-
ganizations (NGOs) and psychiatric hospi-
tals for children6. In 1999, when the National 
Education Act was passed, educational rights 
were granted to every citizen7 [10]. With this 
law, students with special needs are afforded 
the same rights as regular classroom students 
in accessing ‘early intervention services, 
educational materials, facilities, assistive 
devices as well as homeschooling services 
provided by the government’8.

1 American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Text Revision. 
4th ed. VA: American Psychiatric Association; 2000.

2 Attwood T. The Complete Guide to Asperger’s Syndrome. London: Jessica Kingsley Publishers; 2007. 
Available at: https://books.google.ru/books?id=ZwQGsuCNMPYC&redir_esc=y (accessed 26.01.2022).

3 Ibid.
4 American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. VA: Ame-

rican Psychiatric Association; 2013.
5 Kohprasert K. Parent Perceptions of Early Intervention and Other Related Services for Young Children with 

Autism Spectrum Disorder in Thailand: Dissertation. Charlotte: The University of North Carolina; 2008. 185 p.
6 Ibid; Onbun-uea A. Educating Young Children with Autism in Inclusive Classrooms in Thailand: Disser-

tation. Denton: University of North Texas; 2008. 161 p. Available at: https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/
metadc6067 (accessed 26.01.2022).

7 Ibid. 
8 Kohprasert K. Parent Perceptions of Early Intervention and Other Related Services for Young Children with 

Autism Spectrum Disorder in Thailand. P. 24.

https://books.google.ru/books?id=ZwQGsuCNMPYC&redir_esc=y
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc6067
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc6067


INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 26, No. 4. 2022

743PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

However, at times, these students face 
challenges to access appropriate support 
services due to the lack of ‘sufficient fund-
ing or resources to provide education and 
services’9. As well, it is equally challenging 
when educators lack educational opportuni-
ties to learn about their students’ needs10 [8]. 
In particular, challenges are more apparent 
for both students and educators in subur-
ban and rural areas, as the majority of ser-
vice providers are primarily located in urban 
centers11. This inequity in access to services 
and information can be one of the contribu-
ting causes for the current lack of sufficient 
interventions for students with AS in the 
Thai educational system12 [8; 9]. 

In addition, past research reported that 
educators did not feel confident and com-
petent in meeting the needs of their students 
with AS and ASD, primarily the result of 
the complexity of resource allocation and 
the lack of professional development [11; 
12]. Alfaro et al. [13] and Morrier et al. [14] 
discussed the significant effects of profes-
sional training on both educators and their 
students. Professional training can provide 
educators with opportunities for learning 
new pedagogical methods, receiving guidan-
ce, and engaging in professional and/or per-
sonal reflections [14; 15]. 

Simultaneously, Alfaro et al. [13] and 
Morrier et al. [14] indicated the lack of lear-
ning and professional development oppor-
tunities for educators. In the past, attend-
ing professional development could have 
been limited to individuals who were able 
to physically and financially afford these 
programs [16; 17]. Nowadays, owing to 
the advancement of web-based technolo-
gy, professional training has become much 
more accessible to a wider audience [16; 17]. 
However, web-based instructions cannot be 
replaceable with hands-on learning [18]. 

Therefore, professional learning needs to 
maintain a balance between web-based and 
in-person instructions to complement know-
ledge and practice [18; 19]. 

Alfaro et al. [13] and Morrier et al. [14] 
also report that professional development 
has been one of the overlooked aspects of 
educators’ careers [13; 14]. Often attribu-
ted to assumptions that teachers learn about 
students with diverse needs prior to becom-
ing classroom teachers, along with the con-
comitant expectation that teachers ought to 
be able to navigate their teaching practice 
with prior knowledge and training [13; 14]. 
Nevertheless, the practice-based evidence 
suggested that educators need to maintain 
professional learning to challenge their as-
sumptions (as well as to gain new perspec-
tives and insights) with the goal to improve 
their teaching practice in the classroom [20].

Educators’ perspectives regarding their 
students’ challenges with learning play a cru-
cial role in their learning outcomes [5; 15]. 
Additionally, these teachers need to cultivate 
understanding of the origins of challenges 
that affect their students’ learning [6; 7]. 
Hence, more opportunities for teacher edu-
cation and interprofessional collaboration 
are urgently needed in Thailand to provide 
teachers with the requisite knowledge-base, 
perspectives, and insights of the educatio-
nal and development needs of children with 
AS13 [10].

Materials and Methods
At the start of the implementation, all 

the participants were presented with the sig-
nificance, purposes, and procedures of the 
study by the researchers. It was emphasized 
that the participation was voluntary, and par-
ticipants were allowed to freely agree with 
the information provided. After these par-
ticipants were fully informed of the course 

9 Ibid; Vorapanya S. A Model for Inclusive Schools in Thailand: Dissertation. Eugene: University of Ore-
gon; 2008. 241 p. Available at: https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/handle/1794/9487?show=full (accessed 
26.01.2022).

10 Kohprasert K. Parent Perceptions of Early Intervention and Other Related Services for Young 
Children with Autism Spectrum Disorder in Thailand; Vorapanya S. A Model for Inclusive Schools in 
Thailand. 

11 Kohprasert K. Parent Perceptions of Early Intervention and Other Related Services for Young Children 
with Autism Spectrum Disorder in Thailand.

12 Ibid.
13 Vorapanya S. A Model for Inclusive Schools in Thailand.

https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/handle/1794/9487?show=full
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of the implementation, informed consent 
forms were provided to them to sign. With 
this written consent, participants provided 
permission to the researchers to have their 
interviews transcribed and their remarks du-
ring the implementation included in written 
manuscripts. Participants were assured that 
information shared by them during the study 
would be kept strictly anonymous and the 
use of collected data is restricted to purpos-
es of this research only. Additionally, every 
measure was taken to protect participants’ 
privacy and to mitigate potential harm to 
their well-being.

This research employed a quasi-expe-
rimental, embedded mixed methods design 
to obtain data14. Due to the novelty of the 
information presented to participants, using 
a mixed-methods design was appropriate for 
the investigation of teachers’ perspectives, 
insights, and learning experiences. Both sets 
of data (quantitative and qualitative) were 
collected in a flexible manner, and they com-
plemented each other to strengthen the fin-
dings15 [21]. Consequently, the data analysis 
produced a well-integrated synthesis of in-
formation16 [21]. The study was conducted 
employing a one-group, pre-test/post-test 
design as there were no control groups in-
volved17. For the data collection, question-
naires were administered to gather baseline, 
quantitative results. Meanwhile, observa-
tions, discussions, and interviews followed 
to compile qualitative data.

The structure of the study was developed 
in an attempt to conform with the preexisting 
stereotypes, stigma, and negative perceptions 
towards disability in the Thai educational 
community [22]. The researcher encountered 
these negative perceptions firsthand during the 
needs assessment. A visit to a regional school 
for special education revealed that, despite 

staff members’ willingness to engage with 
the researcher, the administrators declined to 
participate in the study, citing a strict confi-
dentiality policy. Therefore, the most cur-
rent demographic information, intervention 
strategies, and teaching practices could not 
be ascertained and incorporated in the needs 
assessment. This barrier created the need for 
this study to structure a culturally sensitive 
training session to avoid potentially offending 
participants. Similarly, the format and the pre-
sentation of measurement tools (the attitude 
questionnaire and the follow-up interview) 
were created in an attempt to allow partici-
pants to express learning experience much 
more fluently and in depth. This considera-
tion necessitated a research approach that was 
more qualitative than quantitative. Hence, the 
generalizability of the findings may have been 
compromised by this factor.

Research Subjects. To conduct this re-
search, an availability sampling method was 
used to recruit participants. This sampling 
method is commonly used, as it is afford-
able and practical18 [23]. With this method, 
participants are assumed to be homogeneous 
so that they represent the target population 
fairly [23]. For this study, participants were 
recruited through the researcher’s visits to 
local schools which varied in both size and 
grade levels – 20–35 schools in total. During 
the researcher’s school visits, a needs as-
sessment was conducted simultaneously to 
determine the educational needs of teachers. 
This assessment functioned as a foundation 
for developing the content of the training 
session and measurement tools. It is impor-
tant to note that schools included for this as-
sessment were completely independent from 
those that participated in the training session.   

Participants for this study consisted of 
educators in the northeastern region of Thai-

14 Creswell J.W. Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative 
Research. 4th ed. London: Pearson Education; 2012; Privitera G.J., Ahlgrim-Delzell J. Research Methods for Edu-
cation. CA: Sage Publications; 2018.

15 Creswell J.W. Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative 
Research.

16 Ibid; Privitera G.J., Ahlgrim-Delzell J. Research Methods for Education.
17 Ibid.
18 Columbia Center for Teaching and Learning. Types of Sampling. Columbia Center for Teaching and Lear-

ning. Available at: http://ccnmtl.columbia.edu/projects/qmss/samples_and_sampling/types_of_sampling.html 
(accessed 26.01.2022).

http://ccnmtl.columbia.edu/projects/qmss/samples_and_sampling/types_of_sampling.html
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land. These participants were divided into 
two independent groups of in-service tea-
chers and pre-service teachers. The major-
ity of participants were female (83.3% for 
in-service teachers and 84.4% for pre-ser-
vice teachers). The northeastern region was 
chosen to challenge a “double-constraining” 
research trend concerning AS. Firstly, re-
search related to AS was scarce in Thailand. 
Secondly, research studies regarding deve-
lopmental diversity were majorly found in 
urban areas19. In rural areas of the country, 
this type of research has been much less con-
ducted [10; 24]. Therefore, this study was in-
tended to provide a foundational cornerstone 
for the subject matter.

Participant recruitment encountered lim-
itations resulting primarily from the sensi-
tive nature of the subject matter. In Thailand, 
education of students with disability and/
or diverse learning needs can be a highly-
sensitive subject [22]. Therefore, despite the 
researcher’s recruitment efforts to send in-
vitations via phone calls, emails, and postal 
mails, schools’ responses for participation 
were quite limited. Subsequently, the recruit-
ment method was switched to door-to-door 
school visits by the researcher. This shift 
may have limited the inclusion criteria. As 
a result, the training session was provided 
to a smaller number of participants (less 
than N = 35). Likewise, participants could 
not be randomly assigned to groups due to 
the sampling method. Additionally, because 
of the novelty of the subject matter, it was 
impossible to assign a control group. These 
factors may affect the generalizability of the 
findings.

In-Service Teacher Group. In total, 12 in-
service educators (classroom teachers and 
administrative staff) attended the training 
session provided. All participants were from 
schools in the region that differed in both 
size and grade levels. All the educators had 
bachelor degrees in education and three of 

them (25%) held master degrees. Over half 
of them (58.3%) taught at primary schools. 
Four of the participants (33.3%) taught at the 
preschool level, while 8.3% taught at a se-
condary school. Teaching experience among 
these educators ranged from 15 to 25 years. 
Among administrative staff who attended, 
one was a principal, and another was a re-
source teacher who was responsible for stu-
dents with diverse learning needs. 

Pre-Service Teacher Group. Inclusion 
of pre-service teachers was to front-load 
these teachers with adequate knowledge and 
skills – necessary to teach students with di-
verse learning needs – before they entered 
into practice20 [13; 14]. Therefore, 32 pre-
service teachers were recruited to participate 
in the training session. These participants 
were senior post-secondary students, ma-
joring in Early Childhood Education. They 
performed their final teaching practicum 
shortly after the training session provided 
by this researcher. The training session was 
conducted after the session provided to in-
service teachers to explore the following 
inquiry: “If the training is given to both in-
service teachers (who have different educa-
tional, life and professional experiences) and 
pre-service teachers, what differences would 
there be in terms of outcomes?” Additional-
ly, inclusion of pre-service teachers was to 
challenge assumptions that novice teachers 
have learned, during their program, to have 
sufficient skills, efficacy, and knowledge 
to independently navigate in a classroom 
containing students with diverse learning 
needs [13; 14]. 

Measurement Tools. Data was obtained 
using two materials: an attitude question-
naire and follow-up interviews. To assess 
the attitude questionnaire’s reliability, Cron-
bach’s Alpha was calculated for 0.90, repre-
senting excellent/high reliability [25]. At the 
same time, a local psychologist who specia-
lizes in assessments was consulted to verify 

19 Kohprasert K. Parent Perceptions of Early Intervention and Other Related Services for Young 
Children with Autism Spectrum Disorder in Thailand; Vorapanya S. A Model for Inclusive Schools in 
Thailand.

20 Saggers B., Klug D., Harper-Hill K., Ashburner J., Costley D., Clark T., et al. Australian Autism Edu-
cational Needs Analysis: What Are the Needs of Schools, Parents and Students on the Autism Spectrum?: Fi-
nal Report. Brisbane: The Cooperative Research Centre for Living with Autism; 2018. Available at: https://
www.autismcrc.com.au/sites/default/files/inline-files/Educational%20Needs%20Analysis%20-%20Final%20
report%20Version%202.pdf (accessed 26.01.2022).

https://www.autismcrc.com.au/sites/default/files/inline-files/Educational%20Needs%20Analysis%20-%20Final%20report%20Version%202.pdf
https://www.autismcrc.com.au/sites/default/files/inline-files/Educational%20Needs%20Analysis%20-%20Final%20report%20Version%202.pdf
https://www.autismcrc.com.au/sites/default/files/inline-files/Educational%20Needs%20Analysis%20-%20Final%20report%20Version%202.pdf
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the construct and content validity as well 
as reliability of these measurement tools. 
The contents of the two measures were 
reviewed and approved by this psycholo-
gist prior to their implementation with the 
teacher-subjects.

Attitude Questionnaire. In this study, 
a questionnaire was developed to assess 
changes in participants’ attitudes towards 
their levels of understanding of AS be-
fore and after the training session provided 
by the researcher. Attitude is an intricate, 
yet crucial concept that determines courses 
of actions in any given circumstance21 [26]. 
In educational contexts, attitudes reflect 
personal, political, and social perspec-
tives22 [26]. Additionally, teachers’ attitudes 
play a significant role in students’ learning 
outcomes23 [26]. Therefore, ensuring educa-
tors have the requisite knowledge, skills, and 
insights to address their students’ learning 
needs is imperative to increase the likeli-
hood of reaching desired learning outcomes.

The questions were designed to focus on 
the participants’ understanding of AS and to 
help them reflect on their own teaching prac-
tices regarding students with special needs24. 
The format of questions in this tool was 
adapted from Lindsay et al. [11] and Rod-
ríguez et al. [12]. The questionnaire was de-
veloped using Google Forms. Google Forms 
is an open-sourced platform which allows 
for greater flexibility for simultaneous col-
laboration25. 

This tool was administered as both 
a pre-test and a post-test. Both tests con-
tained open-ended and closed-end survey 
questions to measure participants’ knowled-
ge of specific information related to AS and 

to gain better insights into the minds of the 
teacher-subject. The tests were also designed 
to encourage ‘a range of personal views to 
be expressed.,’ as O’Gorman and Drudy26 
described, to stimulate participants’ critical 
thinking, and to propose possible effective 
methodologies and practices for students 
with AS.

Follow-up Interviews. Follow-up inter-
views contained open-ended, semi-structured 
questions that allowed ‘in-depth probing and 
expansion of ideas.,’ according to O’Gorman 
and Drudy27. Since AS was a novel lear-
ning subject for most participants, collect-
ing subjective data is thought to strengthen 
the analysis by combining these results with 
the objective data that were gathered from 
the attitude questionnaire [27]. Hence, inter-
view questions were focused on participants’ 
perspectives and insights as well as their 
feelings in relation to their learning. These 
questions provided the researcher with valu-
able insights into the participants’ learning 
experience. The format of questions in the in-
terview was adapted from Lindsay et al. [11] 
and Rodríguez et al. [12]. Confidentiality 
and anonymity were reinforced to minimize 
potential threats to participants’ physical and 
psychological safety. Verbal consent was ob-
tained at the start of each interview regarding 
the transcription of answers provided by the 
teacher-subject. 

Analysis Method. This study employed 
both statistical and descriptive analysis me-
thods for data analysis. For the statistical ana-
lysis, the paired sample t-test (alpha = .05) 
was used to examine differences in partici-
pants’ attitudes before and after the training. 
The t-test was chosen due to the sample size 

21 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Attitude. United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization; 2022. Available at: http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-
terminology/a/attitude#:~:text=A%20learned%20tendency%20or%20readiness,have%20an%20influence%20
on%20behaviour (accessed 26.01.2022).

22 Ibid.
23 Ibid.
24 Siniscalco M.T., Auriat N. Questionnaire Design. In: Ross K.N., ed. Quantitative Research Methods in 

Educational Planning. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization International Insti-
tute for Educational Planning; 2005. p. 1–86.

25 Google. Google Forms [Internet]. CA: Google; (no date). Available at: https://www.google.com/forms/
about (accessed 26.01.2022).

26 O’Gorman E., Drudy S. Professional Development for Teachers Working in Special Education/Inclusion in 
Mainstream Schools: The Views of Teachers and Other Stakeholders. Dublin: University College Dublin; 2011. 
Available at: http://ncse.ie/wp-content/uploads/2014/10/Professional_Development_of_Teachers.pdf (accessed 
26.01.2022).

27 Ibid. P. 41.

http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/a/attitude#
http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/a/attitude#
https://www.google.com/forms/about/
https://www.google.com/forms/about/
http://ncse.ie/wp-content/uploads/2014/10/Professional_Development_of_Teachers.pdf
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(less than N = 60) and the research being 
a quasi-experimental design28 [28]. For the 
descriptive analysis method (transcription 
of interviews, observation, and discussion), 
the deductive approach was used. The de-
ductive approach focuses on similarities and 
differences in data and supplements quanti-
tative data29.

Results
The In-Service Teacher Group

Pre-Test: Closed-Ended Questions. Par-
ticipants were asked dichotomous, intro-
ductory questions regarding AS. Based on 
the information provided by Siniscalco and 
Auriat30, dichotomous questions were used to 
obtain specific information from teacher-sub-
jects as well as to provide customary respect 
for their expertise as experienced educators. 
All participants (N = 12) answered “No” to 
all introductory questions. Therefore, com-
putational analysis was not performed as sta-
tistical significance was not observed. 

Pre-Test: Open-Ended Questions. This 
section of pre-test included semi-structured 
inquiries about participants’ perspectives 
and insights as well as their experience tea-
ching students with diverse learning needs. 
The majority of answers appeared very 
broad, reflecting participants’ unfamiliar-
ity and uncertainty with the subject matter. 
Table 1 summarizes the questions and par-
ticipants’ responses (their responses were 

summarized and inserted with permission). 
Questions in Table 1 were adapted from 
Lindsay et al. [11] and Rodríguez et al. [12].

Post-Test: Closed-Ended Questions. Half 
of the participants in this group were unable 
to complete the questionnaire due to unfore-
seen circumstances, time constraints, and 
their occupational commitments after the 
training. Therefore, the statistical and dis-
course analyses for this group were based 
on the participants who completed the ques-
tionnaire. Those who could not complete the 
questionnaire were interviewed as a follow-
up to assess their learning.

This section included dichotomous ques-
tions, allowing the researcher to precisely as-
sess participants’ learning from the training 
provided by the investigators. From the ana-
lysis of the paired sample t-test (alpha = .05), 
it was evident that participants felt confident 
in acquiring the sufficient and appropriate 
knowledge about AS (t(6) = 1.94, P ≦ 0.005). 
Table 2 is the statistical item descriptions 
of these questions. Questions in Table 2 
were adapted from Lindsay et al. [11] and 
Rodríguez et al. [12].

Post-Test: Open-Ended Questions. This 
section employed semi-structured ques-
tions to stimulate participants’ criti-
cal thinking as well as to enhance their 
knowledge retention and transfer. Parti-
cipants’ open-mindedness and willing re-
ception were apparent in their responses.  

T a b l e  1.  In-Service Teacher Participants’ Responses to Open-Ended Questions
Questions Responses

Do you think students with ASD should get help and 
support? If yes, how?

– Students with ASD should get help.
– Students with ASD can succeed if they receive 
the appropriate support

What do you think would make you feel confident and 
comfortable to teach these students?

– Educators need to understand the strengths and 
challenges that students with ASD experience.
– Educators need to be open-minded so that they can 
fully support their students with ASD

If you have students with AS in your class, how could 
you help or support them?

– Some educators were uncertain and hesitant about 
supporting students with AS due to the lack of 
experience, while others strived to provide optimal 
support with available resources

28 McDonald J.H. Handbook of Biological Statistics. 3rd ed. MD: Sparky House Publishing; 2014; The Bri-
tish Medical Journal. The t tests. London: The British Medical Journal; 2020. Available at: https://www.bmj.com/
about-bmj/resources-readers/publications/statistics-square-one/7-t-tests (accessed 26.01.2022).

29 Nigatu T. Qualitative Data Analysis. CA: SlideShare; 2009. Available at: https://www.slideshare.net/
tilahunigatu/qualitative-data-analysis-11895136 (accessed 26.01.2022).

30 Siniscalco M.T., Auriat N. Questionnaire Design. 

https://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/statistics-square-one/7-t-tests
https://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/statistics-square-one/7-t-tests
https://www.slideshare.net/tilahunigatu/qualitative-data-analysis-11895136
https://www.slideshare.net/tilahunigatu/qualitative-data-analysis-11895136
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Their answers appeared more precise com-
pared to those in pre-test, reflecting their 
acquired familiarity and certainty with AS. 
Table 3 shows questions and participants’ 
responses, used with permission (their 
responses were summarized). Questions 
in Table 3 were adapted from Lindsay 
et al. [11] and Rodríguez et al. [12].

Follow-up Interview. Participants’ open-
mindedness, willingness, and motivation 

for learning were evident in the interview. 
They were very conscientious with their 
responses, and commonly regarded their 
learning experience as riveting. Table 4 is 
a summary of interview questions and in-
service teacher participants’ responses, 
inserted with permission (their responses 
were summarized). Questions in Table 4 
were adapted from Lindsay et al. [11] and 
Rodríguez et al. [12].

T a b l e  2.  Statistical Item Description of Post-Test Questions (The In-Service Teacher Group)

Questions
Participants’ 

Responses (N = 6)
Correct Incorrect

Do you think individuals with AS can develop their skills successfully if they 
receive appropriate interventions at an early age?

4 2

Do you think individuals with AS often have difficulties with social interactions and 
working with others?

6 0

Do you think individuals with AS can be sensitive to sensory stimulation (Vision, 
hearing, smell, taste, touch)?

3 3

Do you think individuals with AS tend to learn better with visual stimuli? 4 2
AS is incurable; however, do you think there are ways to help them integrate to live 
better in the community?

6 0

Do you think that teachers may need to revise teaching methods when teaching 
individuals with AS?

6 0

Do you believe that clear guidance is needed when explaining procedures to individuals 
with AS?

6 0

Do you believe that when individuals with AS receive good advice and guidance, they 
can be successful?

6 0

M 5.13 0.88
SD 1.25 1.25

Note: M = mean, SD = standard deviation.

T a b l e  3.  Open-Ended Questions and In-Service Teacher Participants’ Responses
Questions Responses

What are the most distinctive features of AS? – Social skills deficiency; outstanding memorization 
skills; intelligence; and special interests related to 
curiosity

What are the roles of classroom teachers when they 
have students with AS in the classroom?

– Educators can be active supporters who can provide 
guidance to students with AS.
– Educators can facilitate the modified learning 
lessons for students with AS.
– Educators can act as guardians who are attentive to 
the developmental and academic progress of students 
with AS.
– Educators need to be able to communicate 
effectively with families of students with AS

What do you think can be done to help students with 
AS to work effectively together with other students in 
the classroom?

– Assisting to develop social skills. 
– Facilitating activities that can be shared with 
neurotypical peers.
– Promoting awareness of AS



INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 26, No. 4. 2022

749PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

The Pre-Service Teacher Group
Pre-Test: Closed-Ended Questions. Two 

multiple-choice questions were provided to 
these pre-service teachers. Since they were 
entry-to-practice level educators, these ques-
tions were formatted as an introduction to the 
subject matter. To answer these questions, 
participants were instructed to correctly select 
one or more applicable answers from the gi-
ven choices (partial points were not granted). 

As a result of statistical analysis, the 
majority of participants answered the ques-
tions incorrectly (M = 21.5). It is significant 
to note that the t-value was not calculated, 
given the smaller number of question items. 
Table 5 indicates the statistical item descrip-
tion of multiple-choice questions. Ques-
tions in Table 5 were adapted from Lindsay 
et al. [11] and Rodríguez et al. [12].

Pre-Test: Open-Ended Questions. Si-
milar to the ones used for in-service tea-

chers, this section contained semi-structured 
questions. However, given the differences 
in experience, the content of inquiries was 
modified to reflect teaching philosophy and 
principles of inclusion. Collected answers 
indicated unfamiliarity and uncertainty to-
wards the subject matter, yet these answers 
seemed more hypothetical. Table 6 is a sum-
mary of questions and participants’ respon-
ses (their responses were summarized and 
inserted with permission). Questions in Ta-
ble 6 were adapted from Lindsay et al. [11] 
and Rodríguez et al. [12].

Post-Test: Closed-Ended Questions. For 
this section, pre-service teachers were asked 
embedded questions and instructed to an-
swer “Yes” or “No” to these questions. 
This style was used for purposes of pre-
cise data collection for the researcher and 
to serve as a review and reflection of lear-
ning demonstrated by these participants.  

T a b l e  4.  Summary of Follow-up Interviews with In-Service Teacher Participants

Questions Responses
What kind of benefits do you think you obtained from 
this training session?

– The training session is very helpful to all the staff 
members at school. The staff members need to learn 
more about AS so that the entire school team can 
be resourceful and vigilant of challenges related to 
developmental cornerstones of students with AS. 
– The training session provided the wealth of 
information about AS, which is very beneficial for 
the profession. The session was inspiring to learn 
more about students who present with both special 
needs and special talents

How did you think of your learning experience? – Very satisfied with the learning experience.
– Eye-opening as to the amount of information that 
was previously unknown to participants.
– Inspiration for critical thinking 

From your learning experience, what do you think you 
would apply to your teaching practice?

– More understanding and empathy to students with AS.
– Guidance and allocation of resources.
– Hands-on learning

T a b l e  5.  Statistical Item Description of Pre-Test Questions (The Pre-Service Teacher Group)

Questions

Participants’ 
Responses 
(N = 32)

Correct Incorrect
Choose the right answer(s) describing the core characteristics of AS 12 20
Choose the right answer(s) describing differences between Autism and AS 9 23

M 10.50 21.50
SD 2.12 2.12
df 0 0

Note: M = mean, SD = standard deviation, df = degree of freedom.
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The same statistical analysis method (the 
paired sample t-test with alpha = .05) was 
used for this group. It was apparent that pre-
service teachers recognized the importance 
of acquiring more knowledge about AS 
(t(6) = 1.94, P ≦ 0.0001). Table 7 is the sta-
tistical item descriptions of these questions. 
Questions in Table 7 were adapted from 
Lindsay et al. [11] and Rodríguez et al. [12].

Post-Test: Open-Ended Questions. Semi-
structured questions were used for this 
section. However, contents were more fo-
cused on investigating pre-service teachers’ 
problem-solving and critical thinking skills. 
They were very enthusiastic to learn about 
AS and their engagement and motivation to 
participate is characterized, by this inves-
tigator, as remarkably high. Table 8 shows 

T a b l e  6.  Pre-Service Teacher Participants’ Responses to Semi-Structured Questions
Questions Responses

Who do you think plays an important role in educating 
and nurturing the talents of students with AS?

– Educators.
– Family members of students with AS

If you have students who learn differently from their 
peers, how do you support them?

– Educators can discover and nurture interests of 
students who learn differently from their peers

What do you think is the most effective strategy to 
help students with AS when they are experiencing 
difficulties?

– Educators can be attentive and understanding of the 
needs of students with AS.
– Educators need to be able to manage students with 
AS in their classroom

T a b l e  7.  Statistical Item Description of Dichotomous Questions (The Pre-Service Teacher 
Group)

Questions
Participants’ 

Responses (N = 32)
Correct Incorrect

Do you think individuals with AS can develop their skills successfully if they 
receive appropriate interventions at an early age?

15 17

Do you think individuals with AS often have difficulties with social interactions and 
working with others?

27 5

Do you think individuals with AS can be sensitive to sensory stimulation (Vision, 
hearing, smell, taste, touch)?

25 7

Do you think individuals with AS tend to learn better with visual stimuli? 25 7
AS is incurable; however, do you think there are ways to help them integrate to live 
better in the community?

26 6

Do you think that teachers may need to revise teaching methods when teaching 
individuals with AS?

26 6

Do you believe that clear guidance is needed when explaining procedures to individuals 
with AS?

31 1

Do you believe that when individuals with AS receive good advice and guidance, they 
can be successful?

32 0

M 25.88 6.13
SD 5.14 5.14

Note: M = mean, SD = standard deviation.

questions and participants’ responses (their 
responses were summarized and inserted 
with permission). Questions in Table 8 
were adapted from Lindsay et al. [11] and 
Rodríguez et al. [12]. 

Follow-up Interviews. Pre-service tea-
chers openly discussed how their learning ex-
perience could improve their future practice 
during the interview. Their responses sug-
gest they appreciated this learning opportu-
nity in an honest, vibrant, and whole-hearted 
manner. Table 9 is a summary of pre-service 
teacher participants’ responses to interview 
questions. Permission was obtained from 
these participants to insert their responses 
(these responses were summarized). Ques-
tions in Table 9 were adapted from Lindsay 
et al. [11] and Rodríguez et al. [12].
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T a b l e  8.  Open-Ended Questions and Pre-Service Teacher Participants’ Responses

Questions Responses
What are the most distinctive features of AS? – Cognitive intelligence; comprehension for complex 

concepts; high talents based on interests
What are the roles of classroom teachers when they 
have students with AS in the classroom?

– Classroom teachers are to be attentive to interests/
strengths of students with AS and to strive to nurture 
their talents.
– Classroom teachers can integrate students with AS 
and those without AS.
– Curriculum can be adjusted for students with AS to 
optimize their learning experience.
– Abilities and strengths of students with AS can be 
shared to their peers and staff members

What do you think can be done to help students with 
AS to work effectively together with other students in 
the classroom?

– Classroom teachers need to understand challenges 
experienced by students with AS and to provide 
guidance accordingly.
– Students with AS also need to learn to integrate with 
the community, starting from smaller social circles.
– Students with AS can practice their social skills with 
individuals surrounding them

Discussion and Conclusion
Participants’ attitudes towards their le-

vels of knowledge and understanding of AS 
can be characterized as changing, in a posi-
tive manner, after the training provided by 
the investigator. This shift is apparent when 
comparing scores from attitude question-
naires before and after the training session. 
Table 10 indicates the percentage rates of 
correct responses to questions as well as va-
riations in their levels of understanding and 
acceptance.

This shift in attitude is also represented 
by their comments, demonstrating a notice-
able increase in enthusiasm among partici-

T a b l e  9.  Summary of Follow-up Interviews with Pre-Service Teacher Participants
Evaluation Question Pre-Service Teacher Participants’ Responses

What is the most notable 
learning component for you, 
and how would you make 
improvements
to your teaching practice from 
your learning?

–  The video presentation by a psychologist: Specialist knowledge.
–  The guest speaker presentation: Inspired by the lived experience of an 
individual with AS.
–  Role-playing activities: Hands-on activities.
– The entire session: Valuable career preparation; Opportunities for 
knowledge application

pants and in increased emotional/psycho-
logical connections to the content provided. 
Participants collectively reported that their 
perspectives towards AS changed signifi-
cantly post training session and acknowled-
ged the need for appropriate training in or-
der to assist students with AS in an effective 
manner. During the follow-up interviews, 
participants unanimously requested the fol-
lowing: 1) training be extended to a one-day 
program to include more in-depth discus-
sions and hands-on learning activities; and 
2) the program be offered more frequently to 
schools with diverse grade levels throughout 
the region.

T a b l e  10.  Rates of Correct Responses and Levels of Understanding and Acceptance

Rates of Correct Responses (%)
Levels of Understanding and Acceptance

Pre-Test Post-Test
In-Service Teacher Group 0 85.5 High

(85.5% increase)
Pre-Service Teacher Group 32.8 80.8 Medium

(40.6% increase)
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In particular, in-service teachers’ shift in 
attitudes was notable. Two participants com-
mented that they had a brief encounter with 
individuals with AS/ASD in the past. Howe-
ver, they admitted that, at the time, they did 
not have adequate understanding of the con-
dition. The majority of participants described 
that attending the training was intellectually-
stimulating, empowering, and cognitively-
compelling. Their experience was summa-
rized in Table 11, with two key themes (‘Shift 
in Attitude towards AS’ and ‘Knowledge 
Transfer from the Learning’). Permissions 
for insertion were granted from these partici-
pants (their responses were summarized).

On another occasion, one in-service 
teacher participant recommended that this 
program be delivered regularly to as many 
audiences as possible. This participant be-
lieved that the resourcefulness of this pro-
gram would benefit all the educators with 
diverse levels of experience. Additionally, 
this participant took initiatives to connect 
the principal researcher and the Dean of the 
School of Medicine at a local university, in 
an attempt to expand the community of lear-
ning. The Dean and the principal researcher 
held a meeting to discuss the inter- and intra-
disciplinary as well as communal benefits 
of this program. It appeared that the partici-
pants’ enthusiasm for the training session ex-
panded the possibilities of prospective lear-
ning opportunities.

After the training sessions, several parti-
cipants demonstrated emotional/psychologi-
cal connections to the information presented 
in the training session. Through observation, 

participants were able to engage in both 
intellectual and affective learning. For in-
stance, experienced in-service teachers com-
mented that they felt very close to the ac-
quired knowledge from the session, further 
mentioning that they felt fortunate to be 
engaged in a well-established professional 
learning community.

Pre-service teachers demonstrated the 
close-knit circle of learning as well. Among 
the 32 participants, only two mentioned that 
they encountered a single paragraph about 
AS in the assigned readings list in their 
teacher-training program. Furthermore, this 
section was part of a supplemental reading 
list and, therefore, not highlighted in the 
course material. These motivated partici-
pants influenced the learning of the entire 
group. Table 12 represents their experience 
with a key theme of “Integration of Know-
ledge and Perspectives.” Permission for the 
insertion of summarized quotes was received 
from these participants.

Participants also contemplated contents 
from both professional and personal view-
points. Several participants remarked that 
while attending the training session, they 
reflected on particular family members or 
acquaintances. A participant mentioned 
that she thought of her children through-
out the training. According to this partici-
pant, she has committed herself to learning 
more about AS so that she could provide ap-
propriate guidance to her children. Another 
participant stated that she had her sibling in 
mind. She was grateful that she gained a bet-
ter understanding of her sibling.

T a b l e  11.  Summary of Key Themes and In-Service Teachers’ Responses
Key Themes Responses

Shift in Attitude 
towards AS

– Increased motivation for learning more about AS.
– Inspired by the fact presented regarding AS.
– Admitted the lack of previous knowledge and an inquiring mind to learn about AS

Knowledge Transfer 
from the Learning

– Becoming more resourceful and prepared.
– Deepening of professional knowledge  

T a b l e  12.  Summary of Key Theme and Pre-Service Teachers’ Responses
Key Theme Responses

Integration of 
Knowledge and 
Perspectives

– The training session complemented the previous knowledge and generated 
the motivation to learn more about AS.
– Motivated to apply knowledge to teaching practice
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This research study was conducted to 
assess changes in Thai educators’ attitudes 
towards their levels of understanding of AS 
before and after a researcher-led training 
session. The efficacy of the training was 
examined by employing multiple groups of 
participants with different levels of profes-
sional experience, given that the learning 
subject was new to the majority of educa-
tors. Furthermore, in order to produce ri-
gorous synthesis of information, data were 
collected from multiple sources (question-
naires, interviews, observations, and discus-
sions). As a result of these training sessions, 
teacher-participants were able to gain suffi-
cient knowledge to shift their perspectives 
and insights regarding AS. Similarly, these 
educators’ confidence with the subject mat-
ter was increased, ranging from medium to 
high. Moreover, the training sessions created 
opportunities for these participants to reflect 
on their professional and personal practices 
as well as to initiate the professional learning 
communities in an attempt to increase know-
ledge application. Most importantly, this re-
search increased the accessibility to necessa-
ry knowledge and resources for educators in 
the sub-urban areas of the country.

Several recommendations for future re-
search were generated from the findings. 
Firstly, due to the constraints in recruitment, 
this research became a small-scale study, 

which diminishes the strength of statistical 
rigor and the generalizability of the results. 
Therefore, the training’s prospective parti-
cipants can be recruited from an increased 
number of audiences to improve rigor in ana-
lysis. Secondly, the training sessions can be 
implemented in urban centers of the country 
(for instance, in Bangkok and its surrounding 
communities). The current study was con-
ducted in a sub-urban area of Thailand, where 
resources were less available compared to 
the urban centers. Hence, prospective studies 
can compare and contrast the outcomes of the 
training when it occurred in the communities 
that disparate levels of educational resources.

According to Dr. Tony Attwood, ‘Asper-
ger’s syndrome has probably been an impor-
tant and valuable characteristic of our species 
throughout evolution’31. It is hoped, indeed, 
that this research can play an initiative role 
to generate prospective studies of AS and 
ASD in Thailand. In order to optimize lear-
ning outcomes of students, it is imperative to 
empower educators through proper channels 
of knowledge, guidance, professional re-
flection, and personal development. Subse-
quently, students can receive the maximum 
benefit of the renewed pedagogy and can 
realize their full potential. In turn, improving 
these students’ learning outcomes would be 
beneficial for the school community, family, 
society, and the nation as a whole.

31 Attwood T. The Complete Guide to Asperger’s Syndrome. P. 12.
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Abstract
Introduction. Recently, multilingualism and translanguaging have received considerable attention and are al-
ways a topic of interest and public debate in language education. However, to our knowledge, studies on pre-
service EFL teachers’ beliefs about multilingualism with respect to translanguaging in the Indonesian context 
have not appeared in the literature. Therefore, to address this gap, this research investigated beliefs about mul-
tilingualism with respect to translanguaging, including language separation, language use/mixing, and language 
support, among pre-service EFL teachers in the Indonesian context. 
Materials and Methods. This study is quantitative in nature, adopting a survey research design. We collected 
data from 270 pre-service EFL teachers using an online Likert scale questionnaire that lacked any potentially 
sensitive questions. They were between the ages of 17 and 26, and were English teacher candidates majoring 
in English education at higher education institutions on the Indonesian islands of Sumatra, Java, Sulawesi, and 
Kalimantan. The collected data were analyzed using descriptive statistics, which included the percentages and 
frequency distributions of the participants’ Likert scale responses. 
Results. The current study’s findings corroborate previous research indicating that teachers believe multilingua-
lism and collaborative use of languages are potential assets that can benefit their students’ language learning. 
Discussion and Conclusion. Language separation in EFL classrooms appears to be a point of contention for 
the majority of pre-service EFL teachers surveyed, with a preference for and support for multilingualism and 
translanguaging over language separation in EFL classrooms. They agree on the importance of using or mixing 
other languages in their classes. On the one hand, they believe that it is critical to avoid other language support in 
classrooms; on the other hand, they believe that other language support can benefit students, offering a wave of 
optimism about future language education. Therefore, there is a need to gradually introduce and include pedago-
gical translanguaging to the existing curricula. The integration of new multilingual facts and the implementation 
of translanguaging pedagogies are part of a larger educational renewal. There is a need to intentionally create 
a multilingual space (translanguaging space) in EFL classrooms to fully utilise studentsʼ multilingual capabilities 
creatively and critically because today many teachers struggle to reconcile the disparities between monolingual 
educational policies and the realities of multilingual classrooms. 

Keywords: EFL, multilingualism, translingualism, translingual approach in teaching foreign languages, pre-ser-
vice teachers, survey
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Аннотация
Введение. В настоящее время важную роль в обучении английскому языку играют мультилингвизм и транс-
лингвизм. Несмотря на многочисленность публикаций по этой проблематике, практически отсутствуют ис-
следования по изучению уровня осведомленности будущих учителей английского языка о мультилингвизме 
и транслингвальном подходе в обучении иностранным языкам в Индонезии. Цель исследования – анализ 
восприятия будущих учителей английского языка как иностранного таких явлений как мультилингвизм 
и траснлингвальный подход в обучении иностранным языкам, включая разделение языков, употребление 
языков/языковое смешение, лингвистическую интерференцию, принцип опоры на родной язык. 
Материалы и методы. Для изучения проблемы было проведено анкетирование, в котором приняли уча-
стие 270 будущих учителей английского языка в возрасте 17–26 лет. Полученные данные проанализиро-
ваны с помощью методов описательной статистики, которые включали процентное соотношение и ча-
стотное распределение ответов участников по шкале Лайкерта. Для определения валидности вопросника 
использовался анализ моментов Пирсона.
Результаты исследования. Данное исследование подтверждает выводы предыдущих изысканий, указывая 
на то, что учителя считают мультилингвизм и изучение иностранного языка с опорой на другие языки, в том 
числе родной, тем лингводидактическим потенциалом, который поможет в обучении иностранным языкам.
Обсуждение и заключение. Сделанные авторами выводы вносят вклад в развитие новых направлений 
педагогики, лингводидактики, социолингвистики, ведут к реформам в системе образования. Сегодня мно-
гие учителя пытаются лавировать между монолингвальными установками в образовательной политике 
и реальностью мультилингвального класса. Следовательно, существует потребность в создании мульти-
лингвального (межъязыкового/транслингвального) пространства на уроках английского языка с целью 
использования мультилингвальных способностей обучающихся в полном объеме. Педагогика транслинг-
визма постепенно должна быть введена в учебные планы образовательных учреждений.

Ключевые слова: английский язык как иностранный, мультилингвизм, транслингвизм, транслингвальный 
подход в обучении иностранным языкам, будущий учитель, анкетирование
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Introduction
Recently, multilingualism and translan-

guaging have received considerable attention 
and are always a topic of interest and public 
debate [1] in language education. Many inves-
tigators have turned to investigate translan-
guaging in the context of English as a foreign 
language (EFL) instructions, especially within 
multilingual language education (see, among 
others, [2–5]. From a multilingual context 
point of view, it is widely known that Indone-
sia is multicultural and multilingual with more 
than 700 languages spoken by 606 ethnic 
groups [6]. Thus, Indonesian people have am-
ple opportunity to learn and use a variety of 
local languages and get involved in various 
cultural communications, but at the same time, 
when learning other languages, including fo-
reign languages, it is a challenge for them to 
maintain their identity [7].  

However, a long-standing monolingual 
assumption in EFL education remains to be 
in existence among teachers. In Indonesia, for 
example, teaching EFL using a monolingual 
approach is common, but there are still a few 
limitations, such as a strict grammar syllabus 
and an exam that does not require students 
to communicate in any way [8]. It is com-
monplace that teachers’ and learners’ shared 
first language (L1) and language teaching are 
inseparable issues [9]. Therefore, shifting 
from the monolingual assumptions through 
the use of learners’ full linguistic repertoire is 
essential for EFL teaching and learning, and 
it is no doubt that one way to accomplish this 
is through translanguaging [10]. 

Translanguaging, an emerging term 
within bilingual education1 [11; 12], looks 
at bilingualism as a sustainable and valuable 
resource rather than a simply tolerated move 
towards monolingualism [11]. This term re-
fers to bilinguals’ language practices that uti-
lise a single linguistic repertoire which is of 
great value to students’ further language de-
velopment [13]. It is defined as an approach 
to language use, bilingualism, and bilingual 
education that views the language practices 
of bilinguals as one linguistic repertoire rath-
er than two separate systems2. 

There is now much evidence to support 
that translanguaging plays a crucial role in EFL 
education. Translanguaging in the classrooms 
allows students to understand the content of 
the lesson, develop their linguistic proficiency 
more confidently [14; 15] and raise the con-
sciousness of foreign/second language lear-
ning (L2) [16] that leads to the improvement 
of their academic achievements [17]. Tea-
chers who are fluent in both English and their 
students’ home language have an advantage 
when it comes to helping their students im-
prove their language skills [18] because if 
judiciously used students’ home language 
can help them reduce their anxiety and cogni-
tive load [19]. Their home language does not 
prevent them from learning EFL [20]. Trans-
languaging practices help Indonesian teachers 
make meaning and check students’ compre-
hension3, explain grammar, motivate students, 
and encourage them during the lesson in EFL 
classrooms [21] that they feel more relaxed 
during their learning [19]. 

1 García O., Wei L. Translanguaging: Language, Bilingualism and Education. 1st ed. England: Palgrave Mac-
millan; 2014.

2 Ibid.
3 Zein S. Translanguaging in the EYL Classroom as a Metadiscursive Practice: Preparing Prospective Teachers. 

In: Zein S., Stroupe R. (eds.) English Language Teacher Preparation in Asia: Policy, Research and Practice. New York: 
Routledge; 2018. p. 47–62. Available at: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315105680-3/
translanguaging-eyl-classroom-metadiscursive-practice-subhan-zein (accessed 22.06.2021).

https://doi.org/10.15507/1991-9468.109.026.202204.756-770
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315105680-3/translanguaging-eyl-classroom-metadiscursive-practice-subhan-zein
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315105680-3/translanguaging-eyl-classroom-metadiscursive-practice-subhan-zein
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Despite the benefits, however, teachers 
and prospective teachers of EFL are also re-
ported as having two opposing viewpoints 
on translanguaging. Their opinions on this 
pedagogy are inconsistent and ambiva-
lent [22; 23]. This implies that they are like-
ly to continue to view L2 learning through 
a monolingual lens, believing that studentsʼ 
home language is a barrier [24; 25], not a re-
source for language learning4 [26]. 

Although findings in the literature sug-
gest that there is a direct relationship bet-
ween teachers’ beliefs and their instructional 
planning, decision, and practices in the 
classrooms [27], however to our knowledge, 
studies on pre-service EFL teachers’ beliefs 
about multilingualism with respect to trans-
languaging in the Indonesian context have 
not appeared in the literature. Therefore, 
to address this gap, this research explores 
beliefs about multilingualism and translan-
guaging among pre-service EFL teachers in 
their classrooms in the following research 
question: What are the perceptions of mul-
tilingualism with respect to translanguag-
ing, including language separation, language 
use/mixing, and language support, among 
pre-service EFL teachers in the Indonesian 
context?

Literature Review
Multilingualism and Translanguaging 

in EFL Context. Although the monolingual 
view remains noticeable and dominant in 
mainstream education, however, since the 
publications of two books5 (see [28]), many 
researchers have recently turned to investi-
gate multilingualism [1]. 

Multilingualism plays a significant role 
in education and society [1]. When speak-
ing about language, the terms bilingualism, 
multilingualism, and plurilingualism are 
included; however, the term bilingual edu-
cation is used to recognise clear and exact 
educational efforts to help students develop 

their “plurilingual abilities” or to make use 
of the abilities to educate6. A series of new 
terms has been introduced in the literature, 
for example, “metrolingualism”, “polylan-
guaging”, “language meshing”, and “trans-
languaging” [1]. In the field of education, the 
term bilingual education itself is an umbrella 
term to refer to trilingual and multilingual 
education. The prefix bi- does not refer to 
two entities, but to innumerable complex 
linguistic interactions. Thus, bilingual edu-
cation focuses on complex language prac-
tices that enable students with plurilingual 
abilities to be educated7. 

Among the terms, researchers have be-
come increasingly interested in investigating 
translanguaging. The term, derived from the 
Welsh trawsieithu, was coined by Cen Wil-
liams (1994, 19968). This term was origi-
nally used as a pedagogical practice where 
students were asked to alternate between 
different languages for either productive or 
receptive purposes9. The term has been now 
extended by a large number of scholars (see, 
among others, [29–31]). In a short period of 
time, the term translanguaging has emerged 
eventually in the field of bilingual education 
and multilingualism and its definition has 
now evolved [1]. 

Teachers’ Beliefs about Multilingualism. 
Regarding the concept of beliefs, which is 
considered similar to perceptions [32], it 
may always be confusing [1]. There are a lot 
of other terms used in the literature to refer 
to beliefs such as “attitudes, values, judge-
ments, axioms, opinions, ideology, percep-
tions, conceptions, conceptual systems, pre-
conceptions, dispositions, implicit theories, 
explicit theories, personal theories, internal 
mental processes, action strategies, rules of 
practice, practical principles, perspectives, 
repertories of understanding, and social stra-
tegy” [27]. Pajares’ work was partially based 
on earlier research findings by Rokeach 
(1968), who proposed that beliefs have three 

4 García O., Wei L. Translanguaging: Language, Bilingualism and Education.
5 May S. ed. The Multilingual Turn: Implications for SLA, TESOL, and Bilingual Education. New York: 

Routledge; 2014. Available at: https://www.routledge.com/The-Multilingual-Turn-Implications-for-SLA-
TESOL-and-Bilingual-Education/May/p/book/9780415534321 (accessed 22.06.2021).

6 García O., Wei L. Translanguaging: Language, Bilingualism and Education.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.

https://www.routledge.com/The-Multilingual-Turn-Implications-for-SLA-TESOL-and-Bilingual-Education/May/p/book/9780415534321
https://www.routledge.com/The-Multilingual-Turn-Implications-for-SLA-TESOL-and-Bilingual-Education/May/p/book/9780415534321
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main components, which include: (1) cog-
nitive component, representing knowledge; 
(2) affective component capable of arous-
ing emotion; (3) and a behavioural compo-
nent activated when action is required (as 
cited in [27]). Humans always have beliefs 
about everything [27]. 

In the field of education, to be more spe-
cific, teachers’ beliefs refer to “a particularly 
provocative form of personal knowledge 
that is generally defined as pre- or in-service 
teachersʼ implicit assumptions about stu-
dents, learning, classrooms, and the subject 
matter to be taught” [33]. The belief system 
is just like an atom structure in which its 
nucleus binds different particles in a firmly 
fixed system. In this core-peripheral dimen-
sion, certain beliefs form the systemʼs nuc-
leus, and these core beliefs are more impor-
tant and immune to change (Rokeach, 1968 
as cited in [29]). 

In terms of beliefs about multilingua-
lism, it is reported that in-service English 
teachers in Poland have more multilingual 
awareness compared to those of pre-service. 
The multilingual/plurilingual awareness, ho-
wever, is not solely dependent on teaching 
experience but also on the language learning 
experience [34].

Teachers positively believe that multilin-
gualism can benefit their language learning, 
but not that it can benefit their students. The 
teachers believe that collaborative language 
use benefits studentsʼ language learning, 
but they do not use it in the classroom [35]. 
Thus, an assumption can be made that lan-
guage hierarchies, separation of languages, 
and persistent monolingual assumptions at 
school still continue to exist. Teachers edu-
cate their students based on their own per-
sonal beliefs of monolingualism. Therefore, 
integrating a critical component of language 
awareness into teacher education and profes-
sional development needs to be taken into 
account [36]. 

In EFL classrooms, rarely have teachers 
activated their students’ other languages. In 
other words, they practice a target language 
use only behaviour in their classrooms. To this 
end, teacher education curricula are expected 
to be designed to raise pre-service teachers’ 
language awareness according to the current 
trends in language teaching approaches [37]. 

It is also reported that teachers and pre-
service teachers support multilingual peda-
gogy and multilingualism, however, they also 
confirm their persistent views of monolingual 
myth [38; 39]. To put it another way, on the 
one hand, teachers hold positive beliefs about 
multilingualism. However, they fail to act con-
gruently with their beliefs in classroom prac-
tices. On the other hand, they believe that lan-
guage teaching through language separation 
has positive effects. In other words, they have 
fairly ambivalent feelings about the language 
teaching approach. Most of their beliefs are 
still influenced by the so-called monolingual 
myth for language teaching [40].  

Materials and Methods
This study is quantitative in nature, 

adopting a survey research design10. It refers 
to an in-depth look and description of a spe-
cific issue, topic, or object [41], in this case, 
beliefs about multilingualism and translan-
guaging among pre-service EFL teachers in 
Indonesia. Surveys are frequently used in so-
cial and psychological research because they 
are frequently used to describe and investi-
gate human behaviour11. 

Although survey research and question-
naires do not have to be necessarily connected 
in any way12, however, we used an online Li-
kert scale questionnaire with no questions that 
could be deemed sensitive13 for data collec-
tion. Prior to collecting data, we explained in 
great detail the purpose of this current study to 
the research participants and reassured them 
that they would be guaranteed anonymity 
and confidentiality [42]. Due to the low-risk 

10 Dey I. Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists. London and New York: 
Routledge; 2005. Available at: https://www.routledge.com/Qualitative-Data-Analysis-A-User-Friendly-Guide-
for-Social-Scientists/Dey/p/book/9780415058520 (accessed 22.06.2021).

11 Straits B.C. Approaches to Social Research. New York: Oxford University Press; 2005.
12 de Vaus D.A. Surveys in Social Research. 5th ed. New South Wales: Allen & Unwin; 2002. Available at: 

https://parsmodir.com/wp-content/uploads/2020/05/devaus.pdf (accessed 22.06.2021).
13 Preston V. Questionnaire Survey. In: International Encyclopedia of Human Geography. Elsevier; 2009. 

p. 46–52.

https://www.routledge.com/Qualitative-Data-Analysis-A-User-Friendly-Guide-for-Social-Scientists/Dey/p/book/9780415058520
https://www.routledge.com/Qualitative-Data-Analysis-A-User-Friendly-Guide-for-Social-Scientists/Dey/p/book/9780415058520
https://parsmodir.com/wp-content/uploads/2020/05/devaus.pdf
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nature of this study, we did not require written 
consent from participants, as their voluntary 
participation was interpreted as agreement. 

Participants. The respondents consist-
ed of 270 pre-service EFL teachers in the 
17–26 age range. They were English teacher 
candidates majoring in English education in 
both public and private universities, 83.3% 
and 16.7% respectively, on Sumatra, Java, 
Sulawesi, and Kalimantan islands, Indonesia. 
They were studying to become an English 
teacher in primary and secondary schooling. 
Most of them (80.4%) were female, and the 
rest (19.6%) were male. Female participants 
appear to outnumber male participants in this 
study, which is in line with previous findings 
that schools are perceived as ʻfeminisedʼ 
environments [43–45]. They also reported 
that only a small number of them (36.3%) 
had English teaching experience, while the 
rest (63.3%) did not. Regarding their ethnic 
groups, below is the information. 

Table 1 below illustrates that the ethnic 
groups of the participants under investigation. 
Among them, the majority were Javanese, 
with a total of 52.2% followed by Lampung, 

Banjarese, Sundanese, and Padangnese, which 
is 16.0%, 8.9%, 6.3%, and 6.3%, respectively. 
There is a similar pattern in the frequency and 
percentage of other ethnic groups, with a total 
range of one participant (0.4%) – six (2.2%). 
In summary, the participants taking part in the 
study were mostly Javanese, the biggest eth-
nic group in Indonesia.  

In terms of the participants’ first lan-
guage and language proficiency characte-
ristics, it is reported that Indonesian is the 
first language of the majority (66.7%), fol-
lowed by Javanese and Banjarese (21.2% 
and 5.9%, respectively). The rest of the par-
ticipants (only a small number of them) con-
sider their local languages as their first lan-
guages, ranging from 0.4–1.5% of them. In 
other words, the majority of them reported 
being first language speakers of Indonesian, 
the national language. As widely known that 
Indonesia is a multicultural and multilingual 
country, with a variety of ethnic groups and 
local languages peacefully coexist, and Eng-
lish is learnt as a foreign language. Illustrated 
in Table 2 below is the information regarding 
their language proficiency.  

T a b l e  1.  Ethnic groups of the participants
No. Ethnic groups Frequency Percent

1 Javanese 141 52.2
2 Lampung 43 16.0
3 Banjarese 24 8.9
4 Sundanese 17 6.3
5 Padangnese 13 4.8
6 Bataknese 6 2.2
7 Komering 6 2.2
8 Semendo 5 1.9
9 Palembangnese 3 1.1
10 Buginese 2 0.7
11 Balinese 2 0.7
12 Dayak 2 0.7
13 Bantenese 2 0.7
14 Betawinese 1 0.4
15 Minahasan 1 0.4
16 Nias 1 0.4
17 Chinese Indonesian 1 0.4

Total 270 100.0



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 26, № 4. 2022

762762 АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Table 2 below clearly illustrates the par-
ticipants’ self-reported proficiency in three 
languages (English, Indonesian, and lo-
cal language) in terms of listening, reading, 
speaking, and writing skills. It is apparent 
that, on average, they have a high language 
proficiency in Indonesian and local language 
(M > 3.5), except their local language writing 
skill falling into the medium proficiency cate-
gory (M ≥ 3–3.5). In terms of English profi-
ciency, on average, their proficiency falls into 
the medium proficiency category (M ≥ 3–3.5). 

Research Instrument and Procedure. The 
main instrument for data collection of this 
study was an online questionnaire with close-
ended questions to get the participants’ demo-
graphic profile and a set of statements about 
multilingualism and translanguaging. In the 
first section of the questionnaire, the demo-
graphic profile, the questions were about the 
participants’ sex, age, ethnic groups, first lan-
guage, and local language mastery. In this 
section, they were also required to self-assess 
their language proficiency in English, Indo-
nesian, and local language on a scale of 1–5 
(total mean score M > 3.5 = high, M ≥ 3–3.5 = 
= Medium, and M < 3 = Low). The second 
section of the questionnaire consisted of 
a 5-point Likert scale statement with a total 
of 33 items that were related to beliefs about 
multilingualism and/or translanguaging (lan-
guage separation, language use/mixing, and 
language support). The questionnaire was 
developed by Gorter and Arocena [1] with 
a few modifications and adjustments. 

To make sure the directions and state-
ments in the questionnaire were understanda-

T a b l e  2.  The mean score of the participants’ perceived language proficiency (self-assessment)

Listening Reading Speaking Writing
English 3.18 3.46 3.16 3.19
Indonesian 4.50 4.46 4.51 4.26
Local language 3.77 3.63 3.52 3.33

ble and reasonable in length14, prior to distri-
bution to the participants, it was pilot tested 
to assess its design and appropriateness and 
to ensure it could achieve the purpose of the 
research15. Pearson product-moment analy-
sis was used to determine the questionnaire’s 
validity (0.00 < 0.05), which was found to 
be acceptable. The internal consistency of 
items was also checked to see if they were ac-
curate and consistent in measuring variables, 
using the correlation coefficient (Cronbachʼs 
Alpha). A reliability and internal consistency 
score of greater than or equal to 0.60 was ob-
tained for each item.

The participants were required to com-
plete and return the 5-point Likert scale on-
line questionnaire that was sent to them via 
an online survey tool, Google Forms. They 
received a WhatsApp message with a link to 
the online questionnaire. After a 30-day on-
line survey carried out in April – May 2021, 
the results were exported to an Excel spread-
sheet. In addition, our colleagues on the In-
donesian islands of Sumatra, Java, Sulawesi, 
and Kalimantan helped disseminate the on-
line survey to a wide range of potential par-
ticipants. Finally, they were aware that by 
completing and returning the questionnaire, 
they were consenting to the use of their res-
ponses for the purpose of this research.

Data Analysis. The data collected from 
the participants were analysed using de-
scriptive statistics, which included the per-
centages and frequency distributions of the 
participants’ Likert scale responses16. The 
key part of the analysis was the compari-
son of frequencies17 for participants’ beliefs 

14 Schleef E. Written Surveys and Questionnaires in Sociolinguistics. In: Research Methods in Sociolinguis-
tics: A Practical Guide, First. John Wiley & Sons, Inc.; 2014. p. 42–57.

15 McQuirk P.M., O’Neill P. Using Questionnaires in Qualitative Human Geography. In: Hay I., ed. Quali-
tative Research Methods in Human Geography. Don Mills, Canada: Oxford University Press; 2016. p. 246–273. 
Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/81226005.pdf (accessed 22.06.2021).

16 Lau F. Methods for Survey Studies. In: Lau F., Kuziemsky C. (eds.) Handbook of eHealth Evaluation: An 
Evidence-based Approach. Victoria (BC): University of Victoria; 2016. p. 227–242.

17 Ibid.

https://core.ac.uk/download/pdf/81226005.pdf
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about multilingualism with respect to trans-
languaging including three constructs: lan-
guage separation, language use/mixing, and 
language support. In so doing, the manner in 
which the information obtained is presented 
and described could be made more conveni-
ent and understandable [46]. 

Results
The main aim of the present study was 

to describe pre-service EFL teachers’ beliefs 
about multilingualism with respect to trans-
languaging, including language separation, 
language use/mixing, and language support 
in the Indonesian context. In other words, 
regarding beliefs about multilingualism with 
respect to translanguaging, we focused on 
three constructs: language separation, lan-
guage use/mixing, and language support. 
The following sections contain summaries 
of the studyʼs key findings.

Participants’ Belief about Language Sepa-
ration. The first construct is belief about lan-
guage separation as illustrated in Table 3 below. 

Table 3 below illustrates belief about lan-
guage separation in EFL classrooms among 
pre-service EFL teachers. This belief was 
measured using six items, primarily refer-
ring to monolingual notions about using only 
one language at a time and exclusively us-
ing the target language in a language class-
room [1]. It can be clearly seen that the ma-
jority of the participants under investigation 
express their neutral opinion (undecided). In 
other words, they neither agree nor disagree 

with all the six items under this construct, 
ranging from 28.1–40.0%. The other res-
ponses (strongly disagree and disagree vs. 
agree and strongly agree) to the items such 
as teaching a language separately without 
making use of other languages (Item 1), ot-
her languages must not be used in EFL class-
rooms (Item 3), and resource books ought to 
be available in one language (Item 5) also 
have an almost similar pattern. However, 
nearly half of them strongly disagree and dis-
agree (13.3% and 33.7%, respectively) with 
the prohibition on asking questions in a lan-
guage other than English (Item 2). Regarding 
the importance of using more than one lan-
guage at the same time in EFL classrooms 
(Item 4), most of the participants agree and 
strongly agree with this statement, 36.7% 
and 10.4%, respectively. The statement on 
using only the target language when teaching 
EFL (Item 6) also has an almost similar pat-
tern with Item 2, with participants showing 
strong disagreement and disagreement with 
the statement, 8.1% and 27%, respectively. 

Participants’ Belief about Language 
Use/Mixing. The second construct is belief 
about language use/mixing in EFL class-
rooms. The participants’ responses related to 
this belief is illustrated in Table 4 below. 

Table 4 below gives information about 
the participants’ belief about language use/
mixing in EFL classrooms, referring to the 
notion that languages can be used inter-
changeably and that mixing languages is not 
necessarily bad in and of itself [1]. 

T a b l e  3.  Participants belief about language separation in EFL classrooms

No. Statements
Response

Strongly 
disagree Disagree Undecided Agree Strongly 

agree
1 Languages should be taught in isolation, 

without reference to other languages
20 

(7.4%)
73 

(27.0%)
76 

(28.1%)
73 

(27.0%)
28 

(10.4%)
2 In (my) classroom it is prohibited to ask 

questions in another language
36 

(13.3%) 
91 

(33.7%) 
83 

(30.7%) 
51 

(18.9%)
9 

(3.3%) 
3 Using other languages in the English class 

must be prohibited 
28 

(10.4%) 
54 

(20.0%)
108 

(40.0%)
56 

(20.7%) 
24 

(8.9%) 
4 It is necessary to use more than one 

language at a time in English classrooms 
10 

(3.7%) 
44 

(16.3%) 
89 

(33.0%) 
99 

(36.7%) 
28 

(10.4%) 
5 Textbooks should only be in one language 22 

(8.1%) 
61 

(22.6%) 
85 

(31.5%) 
65 

(24.1%) 
37 

(13.7%) 
6 I only use the target language while 

teaching
22 

(8.1%) 
73 

(27%) 
104 

(38.5%) 
53 

(19.6%) 
18 

(6.7%)
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It can be seen that the participants show 
strong disagreement and disagreement 
with the prohibition of language mixing at 
schools (Item 1), with a total of 22.6% and 
37.4%, respectively. More specifically, they 
also strongly disagree and disagree with 
the prohibition of other languages in their 
EFL classrooms (Item 2), 7.0% and 30.7%, 
respectively. This opinion also applies to 
Item 3 regarding the use of Indonesian, local 
languages and English at the same time in 
their EFL classrooms, with a total of 10.7% 
showing strong disagreement and 32.6% 
disagreement. By contrast, the majority of 
them show agreement and strong agree-
ment with the rest of the items (Items 6–9), 
which include bilinguals’ use of one lan-
guage at a time, responding to questions in 
Indonesian and/or local languages, mixing 
languages among students, using different 
words of different languages in informal 
contexts, using Indonesian and/or local lan-
guages to promote class participation, and 
the naturalness of using words of two diffe-
rent languages together. In addition, there is 
also an almost similar pattern in the number of 
neutral responses, ranging from 24.8–38.9% 
of the participants expressing their neutral 

T a b l e  4.  Participants’ belief about language use/mixing in EFL classrooms

No. Statements
Response

Strongly 
disagree Disagree Undecided Agree Strongly 

agree
1 In school, language mixing should be 

prohibited 
61 

(22.6%) 
101 

(37.4%) 
68 

(25.2%) 
30 

(11.1%)
10

 (3.7%) 
2 Other languages must be prohibited in 

English classrooms
19 

(7.0%)
83 

(30.7%) 
81 

(30.0%)
66 

(24.4%)
21 

(7.8%) 
3 It is confusing to use Indonesian (or 

local languages) and English at the 
same time in English classrooms

29 
(10.7%) 

88 
(32.6%) 

82 
(30.4%) 

46 
(17.0%)

24 
(8.9%) 

4 Bilinguals should try to 
use a single language at a time

11 
(4.1%) 

31 
(11.5%) 

95 
(35.2%) 

98 
(36.3%) 

34 
(12.6%) 

5 It is acceptable for students to answer 
in Indonesian or local languages in 
English classrooms

22
 (8.1%)

60 
(22.2%) 

91
(33.7%) 

70 
(25.9%) 

27 
(10.0%)

6 It is okay for students to mix languages 
among friends in English classrooms

9 
(3.3%) 

23 
(8.5%)

67 
(24.8%) 

118 
(43.7%) 

53 
(19.6%) 

7 It is good to use together the words of 
different languages in informal contexts

13 
(4.8%) 

24 
(8.9%) 

74 
(27.4%) 

106 
(39.3%) 

53 
(19.6%) 

8 It seems good to me that students use 
Indonesian and/or local languages 
to promote participation in English 
classrooms

6 
(2.2%) 

52 
(19.3%) 

80 
(29.6%) 

92 
(34.1%) 

39 
(14.4%) 

9 For bilinguals it is natural to use words 
of two languages together

6 
(2.2%) 

15 
(5.6%) 

105 
(38.9%) 

103 
(38.1%) 

40 
(14.8%) 

opinion (undecided) on the entire items un-
der the construct of belief about language 
use/mixing in EFL classrooms. This means 
that they neither agree nor disagree with all 
the nine items under this construct. 

Participants’ Belief about Language 
Support. The last construct is related to belief 
about language support in EFL classrooms. 
The participants’ responses to this belief are 
illustrated in Table 5 below. 

Table 5 below shows the participants’ res-
ponses to the belief about language support 
in EFL classrooms, with the notion underpin-
ning this construct that knowing one language 
will enable learners to learn another or that 
contrasting languages can be beneficial [1]. 

It can be seen that nearly half of the partici-
pants agree (33.7%) and strongly agree (6.3%) 
on avoiding translations in their EFL learning 
(Item 1). However, they also agree and strong-
ly agree that the use of translations in EFL 
classrooms is beneficial (Item 2), 33.7% and 
7.4%, respectively. By contrast, nearly 40% 
of them express their strong disagreement 
(11.1%) and disagreement (28.1%) on the 
item stating that using Indonesian and/or local 
languages in EFL classrooms make it easier 
for them to learn English grammar (Item 3). 
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T a b l e  5.  Participantsʼ belief about language support in EFL classrooms

No. Statements
Response

Strongly 
disagree Disagree Undecided Agree Strongly 

agree
1 I try to avoid using translations in my 

English learning
3 

(1.1%)
56 

(20.7%)
103 

(38.1%)
91 

(33.7%)
17 

(6.3%)
2 Using translations in English language 

classrooms is good
2 

(0.7%)
30 

(11.1%)
127 

(47.0%)
91 

(33.7%)
20 

(7.4%)
3 If I use Indonesian or local languages, 

it will make it easier for me to master 
English grammar

30 
(11.1%)

76 
(28.1%)

86 
(31.9%)

63 
(23.3%)

15 
(5.6%)

4 It is a good idea to sometimes use two 
or three languages for comparing in 
English classrooms

14 
(5.2%)

36 
(13.3%)

103 
(38.1%)

92 
(34.1%)

25 
(9.3%)

5 It is good to compare texts written in 
different languages at school

6 
(2.2%)

21 
(7.8%)

106 
(39.3%)

104 
(38.5%)

33 
(12.2%)

6 It is good to compare the grammar of 
different languages in school

4
 (1.5%)

27 
(10.0%)

94 
(34.8%)

104 
(38.5%)

41 
(15.2%)

7 It is good to compare the lexicon of 
different languages in school

3 
(1.1%)

15 
(5.6%)

99 
(36.7%)

121 
(44.8%)

32 
(11.9%)

8 Knowing Indonesian is helpful in 
learning English

0 (0%) 11 
(4.1%)

69 
(25.6%)

112 
(41.5%)

78 
(28.9%)

9 Knowing local languages is helpful in 
learning English

14
 (5.2%)

66 
(24.4%)

99 
(36.7%)

64 
(23.7%)

27 
(10.0%)

10 When writing, it is worth highlighting 
what is similar in other languages

6 
(2.2%)

27 
(10.0%)

78 
(28.9%)

120 
(44.4%)

39 
(14.4%)

11 If I know how to write a letter in 
Indonesian, I can use this knowledge to 
write letters in English

2 
(0.7%)

19 
(7.0%)

57 
(21.1%)

122 
(45.2%)

70 
(25.9%)

12 Being bilingual is helpful in learning 
other languages

1 
(0.4%)

8 
(3.0%)

51 
(18.9%)

113 
(41.9%)

97 
(35.9%)

The most common trend is the partici-
pants’ responses to the rest of the statements 
(Items 4–12), most of them showing agree-
ment and strong agreement on the items re-
lated to using more than one language for 
making a comparison, comparing written 
texts, grammar, and lexicons of different lan-
guages, the benefit of knowing Indonesian 
and local languages, the benefit of highlight-
ing something similar in other languages, 
the benefit of using knowledge of how to 
write a letter in Indonesian and the benefit of 
being bilingual for learning EFL. 

In addition, there is also an almost similar 
pattern in the number of neutral responses, 
ranging from 34.8–47.0% of the participants 
expressing their neutral opinion (undecided) 
on items 1–7 and 9 and 18.9–28.9% of the 
participants expressing their neutral opinion 
(undecided) on items 12, 11, 8, and 10. This 
indicates that they neither agree nor disagree 
with all the items under this construct. 

Discussion and Conclusion
The study reported here illustrates, ac-

cording to their self-reported language pro-
ficiency, that the participants are truly mul-
tilingual, which is in line with what is well 
known that Indonesia is a country that is rich 
in linguistic superdiversity with a complex 
linguistic ecology; hence multilingualism is 
common in Indonesia [6]. 

The findings indicate that the participants 
under investigation are in a neutral position 
when responding to the statements under 
the language separation construct. However, 
there is a clear tendency for them to support and 
appreciate multilingualism and translanguag-
ing more highly than language separation in 
EFL classrooms, offering a wave of optimism 
about future language education [1] as stated 
in the literature within the framework of mul-
tilingualism and translanguaging that complex 
language practices facilitate instructions of stu-
dents with multi/plurilingual abilities18. 

18 García O., Wei L. Translanguaging: Language, Bilingualism and Education.
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In terms of belief about language use/
mixing in EFL classrooms, the findings cor-
roborate previous research indicating that 
participants support multilingualism when it 
comes to translanguaging practices in EFL 
classrooms [35]. They support the use of fea-
tures of their first language(s) to help them 
with English learning, indicating they are 
truly multilingual. Moreover, the findings 
are consistent with Indonesia’s well-known 
multilingualism and multiculturalism, with 
more than 700 languages spoken by 606 eth-
nic groups [6], making its people have ample 
opportunity to learn and use a variety of local 
languages and get involved in various cul-
tural communications, but at the same time, 
when learning other languages, including fo-
reign languages, it is a challenge for them to 
maintain their identity [7]. Therefore, simi-
lar to what is found in other geographical re-
gions, multilingual interaction among socie-
ties is common, as is in African countries19. 

The current study’s findings also corrob-
orate previous research indicating that tea-
chers believe multilingualism and collabora-
tive use of languages are potential assets that 
can benefit their students’ language learning; 
however, they do not put their beliefs into 
action in the classrooms [39; 40]. This indi-
cates that language hierarchies, separation 
of languages, and persistent monolingual 
assumptions at school still continue to exist 
today [36]. This finding slightly contradicts 
a previous finding that in-service teachers 
have more multilingual awareness than pre-
service teachers [34].

Regarding the findings on the partici-
pants’ beliefs about language support in EFL 
classrooms with the notion underpinning 
this construct that knowing one language 
will enable learners to learn another or that 
contrasting languages can be beneficial [1], 
it is clear that the current findings positively 
support this notion. In other words, parti-
cipants (unconsciously) move away from 
viewing bilingualism as “two separate, rigid, 
and static languages” toward viewing them 
as “fluid, flexible, and permeable” [17] 
within the so-called translanguaging view-
point. The findings bolster the argument that 

bilingual language practices are viewed as 
a single linguistic repertoire, rather than as 
a distinct linguistic system20, supporting tea-
ching activities that incorporate multiple lan-
guages in the classrooms [47]. Therefore, 
languages do not compete and should not be 
isolated; rather, knowledge of one language 
can aid in the learning of another, mutually 
supporting one another [1]. 

The current study has unravelled pre-
service EFL teachers’ beliefs about multilin-
gualism with respect to translanguaging in 
the Indonesian context that, to our knowled-
ge, have not appeared in the literature. Lan-
guage separation in EFL classrooms appears 
to be a point of contention for the majority 
of pre-service EFL teachers surveyed, with 
a preference for and support for multilingua-
lism and translanguaging over language sepa-
ration in EFL classrooms. They agree on the 
importance of using or mixing other langua-
ges in their classes. On the one hand, they be-
lieve that it is critical to avoid other language 
support in classrooms; on the other hand, 
they believe that other language support can 
benefit students. In other words, they are truly 
multilingual with a tendency to support and 
appreciate multilingualism and translanguag-
ing more highly than language separation 
in EFL classrooms, offering a wave of opti-
mism about future language education. They 
positively support the use of features of their 
first language(s) to help them with EFL lear-
ning. They (unconsciously) move away from 
viewing bilingualism as “two separate, rigid, 
and static languages” toward viewing them as 
“fluid, flexible, and permeable” [17] within 
the so-called translanguaging viewpoint. 

Therefore, the findings have some im-
plications in EFL education. Taking off from 
the idea of ‘multilingual turn’, there is a need 
to gradually introduce and include pedagogi-
cal translanguaging to the existing curricula. 
The integration of new multilingual facts 
and the implementation of translanguaging 
pedagogies are part of a larger educational 
renewal [1]. There is a need to intentionally 
create a multilingual space (translanguag-
ing space) in EFL classrooms to fully utilise 
studentsʼ multilingual capabilities creatively 

19 Edwards J. Multilingualism. London and New York: Routledge; 1994.
20 García O., Wei L. Translanguaging: Language, Bilingualism and Education.
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and critically [30] because today many tea-
chers struggle to reconcile the disparities 
between monolingual educational policies 
and the realities of multilingual classrooms 
(see, among others, [48–50]). 

Although we believe that the findings of 
this current study contribute to further our 
understanding of this educational inquiry 
and offer a relatively comprehensive insight 
into how future EFL teachers in Indonesia 
look at multilingualism and translanguag-
ing in English language teaching, however, 
this study is not without its shortfalls. This 

study only provides perspective data col-
lected from pre-service EFL teachers; there-
fore, empirical evidence related to multilin-
gual realities and translanguaging pedagogy 
needs to be taken into consideration in the 
future. Therefore, further research through 
naturally-occurring multilingual practices in 
EFL classrooms needs to be carried out. In 
addition, different research approaches with 
various instruments and data analyses need 
to be taken into account as well. In so do-
ing, we believe we would be able to provide 
more valid and reliable findings.
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Аннотация
Введение. Современное дополнительное профессиональное судейское образование оказывает непосредствен-
ное влияние на институциональные и личные параметры независимости судей, имеет публичную значимость 
как гарантию компетентности судьи при его длительной карьере. Актуальность исследования состоит в раз-
работке и обосновании теоретико-методологических основ дополнительного профессионального образования 
судей как самостоятельной формы их непрерывного обучения. Цель статьи – систематизировать российский 
и зарубежный опыт организации повышения квалификации судей, восполнить потребность в комплексном 
решении правовых, организационных и учебно-образовательных вопросов обучения судей, обосновать пер-
спективные модели учебного процесса и образовательные практики непрерывной подготовки судей.   
Материалы и методы. Объектом изучения явилось дополнительное профессиональное образование су-
дей как государственно-правовой и образовательный институт. Компаративистский характер исследова-
ния, основанного на изучении современного отечественного и зарубежного опыта организации допол-
нительного образования судей, позволил получить данные, ранее не анализировавшиеся в российской 
литературе. На основе комплексного (междисциплинарного) подхода получены выводы, касающиеся 
и вопросов правового регулирования порядка прохождения судьями дополнительного профессионально-
го образования, и вопросов педагогического характера. Системный анализ дополнительного профессио-
нального образования судей предопределил выявление особенностей подготовки преподавателей, харак-
тера учебных программ, способов и технологий обучения судей. При помощи социологических методов 
сформулированы выводы об условиях допустимости электронного образовательного процесса в судей-
ской аудитории. В исследовании использовались электронные ресурсы, раскрывающие организационные 
особенности и образовательные практики национальной и зарубежных судебных школ. 
Результаты исследования. Определены и раскрыты закономерности, определяющие тенденции эволю-
ции дополнительного профессионального образования судей в России и за рубежом. Выделены модели 
судебных школ, действующих в зарубежных государствах, в зависимости от их правового статуса, харак-
тера и типов образовательных процессов. Обоснованы принципы организации дополнительного профес-
сионального образования судей, позволяющие разграничивать данный вид образования от традиционных 
систем получения высшего юридического образования. Сформулированы предложения по совершенство-
ванию правовой и образовательной модели российской судебной школы.
Обсуждение и заключение. Результаты исследования могут быть полезны для дальнейшего развития тео-
рии специализированного судейского образования, определения правового статуса российской судебной 
школы, выполняющей функции непрерывного образования судей, а также для совершенствования учеб-
ного процесса, учитывая необходимость методологического разнообразия дополнительных программ 
и методик обучения судей.
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Abstract
Introduction. Modern further professional judicial education has a direct impact on the institutional and personal 
parameters of judicial independence and has a public significance as a guarantee of a judge's competence during 
his long career. The relevance of the research consists in development and substantiation of theoretical and me-
thodological foundations of further professional education of judges as an independent form of their continuing 
education. The aim of the article is to systematize Russian and foreign experience in the organization of judicial 
professional development, to fill in the need for a comprehensive solution of legal, organizational and educational 
issues of judicial re-training, to substantiate promising models of the educational process and educational practi-
ces of continuous training of judges. 
Materials and Methods. The object of the study was further professional education of judges as a state-legal 
and educational institute. The comparative nature of the research, based on the study of modern domestic and fo-
reign experience in organizing further education for judges, provided data that had not previously been analyzed 
in the Russian scholarly literature. On the basis of a comprehensive (interdisciplinary) approach, conclusions 
were obtained concerning both the issues of legal regulation of the procedure of further professional education of 
judges and issues of pedagogical nature. A systematic analysis of further professional education of judges prede-
termined the identification of specific features of teacher training, the nature of training programs, methods and 
technologies of training of judges. Sociological methods were used to formulate conclusions on the conditions of 
admissibility of the electronic educational process in the judicial classroom. The research drew on electronic re-
sources that reveal organizational peculiarities and educational practices of national and foreign judicial schools.
Results. Regularities determining the trends in the evolution of further professional education of judges in Russia 
and abroad have been determined and disclosed. Models of judicial schools operating in foreign states depending 
on their legal status, nature and types of educational processes were identified. The principles of organization of 
further professional education of judges, allowing to distinguish this type of education from traditional systems 
of higher legal education, were substantiated. Proposals for improving the legal and educational model of the 
Russian judicial school are formulated. 
Discussion and Conclusion. The results of the study can be useful for the further development of the theory of 
specialized judicial education, the definition of the legal status of the Russian judicial school that performs the 
functions of continuing education of judges, as well as for improving the educational process, given the need for 
methodological diversity of further programs and methods of training of judges. 

Keywords: further professional education of judges, lifelong learning, independence of judges, judicial school, 
institutionalization, professionalization, educational programs, educational practices
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Введение
Современное профессиональное су-

дейское образование в силу его влияния на 
институциональные и личные параметры 
независимости судей находится в фокусе 
государственного внимания и судебной по-
литики. Укрепление суверенитета страны, 
государственной власти ставит новые за-
дачи, связанные с усилением роли допол-
нительного профессионального образова-
ния судей как носителей судебной власти. 
Через призму судейской карьеры значение 
непрерывного образования судей опреде-
ляется их назначением без указания срока 
и несменяемостью. Непрерывная судей-
ская карьера, гарантированная законом, 
предопределяет публичную значимость 
вопросов о компетентности судьи при про-
хождении разных периодов службы.

С учетом значения дополнительного 
профессионального образования (далее – 
ДПО) судей актуальность приобретают 
разработка и обоснование теоретико-ме-
тодологических основ ДПО судей как са-
мостоятельной формы непрерывного об-
учения, включая выявление объективных 
закономерностей развития и принципов до-
полнительного образования судей, систем-
ный взгляд на указанную образовательную 
форму как на совокупность взаимосвязан-
ных элементов, где важную роль играют 
не только правовые, организационные, но 
и образовательные аспекты. Результаты 
таких междисциплинарных исследований, 
имеющих теоретическую и практическую 
направленность, должны служить научной 
основой, определяющей перспективы ком-
плексного развития российского институ-
та дополнительного судейского образова-
ния, определять управленческие решения 
по совершенствованию образовательной 
системы, а также законодательные меро-
приятия, связанные с институционализа-
цией дополнительного образования судей.

Цель исследования – выявить зако-
номерности развития дополнительного 
профессионального образования судей 

как формы непрерывного обучения в со-
временный период и на основе разрабо-
танных теоретических основ определить 
перспективы (тренды) совершенствова-
ния дополнительного профессионального 
образования судей в России и зарубеж-
ных странах.

Обзор литературы
Общетеоретические представления 

о непрерывном дополнительном профес-
сиональном образовании, сформулиро-
ванные в педагогике, составляют ценност-
но-методологический фундамент, на базе 
которого разрабатываются частные вопро-
сы теории судейского дополнительного 
профессионального образования. Концеп-
туальная база исследования ДПО судей 
включает следующие разработанные в на-
уке положения: система дефиниций, от-
ражающая понятийно-категориальный 
аппарат ДПО как вид образовательной 
деятельности [1]; его цели, признаки, фор-
мы, основные направления (С. Г. Верш-
ловский, М. Т. Громкова, С. И. Змеев, 
С. М. Климов, И. А. Колесников, Т. А. Ко-
ныгина, Н. А. Тоскина и др.); особенности 
обучения взрослых в рамках ДПО и спе-
цифика организации учебного процесса 
по сравнению с первоначальным профес-
сиональным обучением в вузе (С. Г. Верш-
ловский, В. Г. Воронцова, И. А. Колесни-
кова, Ю. Н. Кулюткин, Л. Н. Лесохина, 
Э. М. Никитин, В. Г. Онушкин), критерии 
продуктивности повышения профессио-
нальной квалификации без относительно 
к конкретной профессиональной группе 
(С. И. Гессен, А. В. Хуторской, Н. Е. Ор-
лихина, С. Н. Махновец и др.). 

Непрерывное профессиональное об-
разование рассматривается специалис-
тами разных отраслей знания: в рамках 
концепции образования и обучения в те-
чении всей жизни (lifelong learning) [2]; 
исследуется специалистами в сфере педа-
гогики, экономики и социологии в каче-
стве необходимого элемента устойчивого 
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развития1, как средство наиболее полного 
использования человеческих ресурсов2, 
как «метадеятельность», определяющая 
специфику и смысл профессионально-
го и человеческого развития в условиях 
быстрого роста техники и технологий [3], 
как закономерность развития профессио-
нальной карьеры [4], вне зависимости 
от ее отраслевой специфики. Однако ис-
следований, предметом которых являлся 
бы институт непрерывного образования 
судей и одна из его форм – ДПО судей, 
в российской науке явно недостаточно.

В юридической литературе вопросы, 
касающиеся ДПО судей, рассматрива-
лись [5–7], но в большинстве своем их 
анализ носил попутный характер, вопро-
сы ДПО часто затрагивались в рамках ре-
шения более общих проблем статуса су-
дей [8; 9]. Значительный вклад в решение 
правовых и организационных проблем 
ДПО судей как непрерывного и специали-
зированного образования внес профессор 
В. В. Ершов [10; 11]. В работах В. В. Пей-
сикова получили обоснование отдельные 
элементы концепции непрерывного об-
учения судей [12; 13]. В трудах С. И. Пух-
наревича были рассмотрены правовые 
формы обучения судей [14].

В зарубежной науке актуальные про-
блемы повышения квалификации судей 
все чаще изучаются как необходимый 
элемент независимости судей и одно из 
приоритетных направлений совершен-
ствования судебной системы. Большин-
ство имеющихся научных публикаций 
анализируют региональные образователь-
ные системы подготовки и повышения 
квалификации судей, например в Латин-
ской Америке, Китае [15; 16], где пред-
ложено описание национально-конкрет-
ных образцов ДПО судей. Однако особый 
интерес представляют основанные на 
методе сравнительного анализа работы, 
посвященные способам дополнительного 

профессионального образования судей, 
где сформулированы выводы, касающие-
ся общих тенденций развития моделей 
ДПО судей [17].

Современные проблемы ДПО судей 
в России не нашли отражения в трудах 
ученых и требуют системного решения 
в совокупности как правовых, так и обра-
зовательно-дидактических аспектов. Акту-
альной и нерешенной является проблема 
определенности правового статуса Рос-
сийского государственного университета 
правосудия (РГУП), выполняющего функ-
цию организации ДПО судей. Нуждаются 
в анализе и разрешении дидактические 
проблемы ДПО судей по целому ряду ме-
тодических вопросов, в числе которых 
учет потребностей судей в обучении, тре-
бования к уровню подготовки преподава-
телей, особенности организации учебного 
процесса и технологий обучения. Актуаль-
ным является вопрос об эффектах, рисках 
и угрозах, связанных с переводом ДПО 
судей в цифровые форматы на фоне панде-
мии COVID-19. Образовательные практи-
ки с применением электронного обучения 
требуют анализа и объективных оценок 
применительно к задачам непрерывного 
образования судей. 

Материалы и методы
Объектом исследования явилось до-

полнительное профессиональное су-
дейское образование, рассматриваемое 
в качестве комплекса взаимосвязанных 
элементов, включая правовые, организа-
ционные, учебно-образовательные и иные 
компоненты. Функциональная и внешняя 
целостность [18] указанных компонентов 
судейского образования обусловила необ-
ходимость междисциплинарного подхода 
к его изучению, использованию методов 
юридических, педагогических, социоло-
гических наук, что позволило выявить 
внутренние связи и закономерности, 

1 Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития : мате-
риалы второго этапа 15-й междунар. науч.-практ. конф. (Ярославль, 26–27 сентября 2017) / отв. ред.: проф. 
Л. В. Байбородова, проф. Н. А. Лобанов. Ярославль : РИО ЯГПУ. Ярославль, 2017. 472 с. URL: https://conf.
yspu.org/lifelong-15-2 (дата обращения: 02.04.2022).

2 Шукшина З. А. Развитие системы непрерывного образования в России как фактор преодоления со-
циального неравенства // Социальное неравенство современности: новая реальность научного осмысле-
ния : материалы VI междунар. конф. / отв. ред. С. Г. Ивченков. Саратов : Изд-во «Саратовский источник», 
2018. С. 198–202. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35182807 (дата обращения: 02.04.2022).

https://conf.yspu.org/lifelong-15-2/
https://conf.yspu.org/lifelong-15-2/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35182807
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определяющие направления развития 
ДПО судей как государственно-правового 
и образовательного института, призван-
ного обеспечить независимость и беспри-
страстность судей.

В проведенном теоретическом иссле-
довании использовались электронные ре-
сурсы, раскрывающие организационные 
особенности и образовательные практи-
ки национальной и зарубежных судебных 
школ (Армения, Болгария, Испания, Ка-
захстан, Китай, Литва, Молдавия, Сербия, 
страны Латинской Америки, Франция).

На основе методов системного, со-
циологического, сравнительного анализа 
выделены модели организации судебных 
школ, что позволило сформулировать 
предложения по дальнейшей легализации 
российской системы организации ДПО 
судей.

Педагогические приемы исследова-
ния, связанные с решением дидактиче-
ских вопросов организации ДПО судей, 
обусловили выводы об особенностях под-
готовки преподавателей, характера учеб-
ных программ, способов и технологий 
обучения судей.

Результаты исследования
В каждом государстве в зависимости 

от социально-культурного, экономико-по-
литического контекста складываются свои 
формы и способы дополнительного обра-
зования судей на протяжении их карьеры, 
но в процессах их изменения и развития 
обнаруживаются общие закономерности. 
К числу таких закономерностей, опреде-
ляющих тенденции эволюции ДПО судей 
как комплексного института, относятся его 
институционализация и профессионализа-
ция, а также разнообразие образователь-
ных программ и методик обучения судей.

Институционализация дополнительно-
го профессионального образования судей 
означает его юридическую легализацию, 
закрепление нормами права все больших 
аспектов обязанности судей повышать 
квалификацию и организации судейско-

го образования. На потребность институ-
ционализации организации образования 
взрослых обращается внимание учены-
ми-исследователями, в том числе указыва-
ется его фрагментированность [19] и несо-
вершенство законодательной базы3.

Профессионализация судейского об-
разования обусловлена созданием специа-
лизированных органов, к полномочиям 
которых отнесено обучение судей. Такие 
органы создаются в качестве независимых 
структур, обеспечивающих самостоятель-
ность и независимость судебной власти 
в вопросах формирования учебных про-
грамм, их содержания и реализации. 

Во многих странах мира, начиная 
с 90-х гг. XX в., создаются образовательные 
центры для судей, которые могут по-раз-
ному именоваться: судейскими учебными 
центрами, судебными школами, судей-
скими академиями. Институционализация 
и профессионализация института ДПО су-
дей обусловливают потребность его право-
вого регулирования. 

В Российской Федерации функции 
судейского учебного центра, где судьи 
в обязательном порядке повышают ква-
лификацию, выполняет Российский го-
сударственный университет правосудия, 
созданный в 1998 г. Учредителем уни-
верситета является Верховный Суд Рос-
сийской Федерации. 

В Законе РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации»4 определен порядок 
и условия получения судьями дополни-
тельного профессионального образования.

Модели судебных школ, действующих 
в зарубежных странах, следует разграни-
чивать в зависимости от: а) правового по-
ложения образовательного учреждения, 
в том числе характера его интеграции в су-
дебную систему, порядка формирования 
органов управления; б) вида ДПО (добро-
вольное или обязательное); в) контингента 
обучающихся (судьи, сотрудники судов, 
прокуроры, адвокаты и иные представи-
тели юридических профессий); г) типа 
возлагаемой функции: осуществление 

3 Там же. С. 198–202.
4 О статусе судей в Российской Федерации : закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 

(с изм. и дополн. от 5 апреля 2021) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_648 (дата обращения: 02.04.2022).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648
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непрерывного или разового образова-
ния; д) порядка определения содержания 
программ дополнительного образования; 
других вопросов.

Так, анализ большинства судебных 
школ и организации ДПО судей в Латин-
ской Америке показывает значительное 
многообразие их моделей [15] в зависи-
мости от контингента обучающихся, сте-
пени обязательности обучения и его не-
прерывности (табл. 1).

В зависимости от контингента об-
учающихся в Латинской Америке выде-
ляются модели универсальных судеб-

ных школ, осуществляющих обучение 
не только судей, но и работников ап-
парата судов, а также прокурорских 
работников. Сочетание в одном обра-
зовательном учреждении форм повы-
шения квалификации судебного и про-
курорского персонала обусловлен, как 
правило, наличием так называемой ма-
гистратуры – единого профессиональ-
ного сообщества, объединяющего судей 
и прокуроров в одной самоуправляе-
мой корпорации с общностью подходов 
к порядку их назначения, продвиже-
ния и привлечения к ответственности.  

Т а б л и ц а  1.  Сравнительный анализ судебных школ в странах Латинской Америки
T a b l e  1.  Comparative Analysis of Judicial Schools in Latin America

Страна / 
Сountry Слушатели / Learners

Год 
образования / 

Year of 
foundation

Характер 
обучения / The 

nature of learning

Образование 
непрерывное или 

аd hoc / Continuous 
education or аd hoc

Боливия / 
Bolivia

Судьи и сотрудники суда / 
Judges and court staff

2013 обязательное / 
obligatory

непрерывное / 
continuous

Чили / Chile Судьи и сотрудники суда / 
Judges and court staff

1996 добровольное / 
voluntary

непрерывное / 
continuous

Колумбия / 
Colombia

Судьи и сотрудники суда / 
Judges and court staff

1998 добровольное / 
voluntary

непрерывное / 
continuous

Коста Рика / 
Costa Rica

Судьи и сотрудники суда, 
прокуроры / Judges and court 
staff, prosecutors

1981 обязательное / 
obligatory

непрерывное / 
continuous

Эквадор / 
Ecuador

Судьи и сотрудники суда, 
прокуроры / Judges and court 
staff, prosecutors

2009 обязательное / 
obligatory

непрерывное / 
continuous

Гватемала / 
Guatemala

Судьи и сотрудники суда, 
прокуроры / Judges and court 
staff, prosecutors

1999 обязательное / 
obligatory

непрерывное / 
continuous

Гондурас / 
Honduras

Судьи / Judges 1989 обязательное / 
obligatory

аd hoc

Мексика / 
Mexico

Судьи / Judges 1994 добровольное / 
voluntary

непрерывное / 
continuous

Никарагуа / 
Nicaragua

Судьи / Judges 1993 обязательное / 
obligatory

аd hoc

Панама / 
Panama

Судьи и сотрудники суда, 
прокуроры / Judges and court 
staff, prosecutors

1993 обязательное / 
obligatory

непрерывное / 
continuous

Парагвай / 
Paraguay

Судьи и прокуроры / Judges 
and prosecutors

2000 добровольное / 
voluntary

непрерывное / 
continuous

Перу / Peru Судьи и прокуроры / Judges 
and prosecutors

1994 обязательное / 
obligatory

непрерывное / 
continuous

Пуэрто-Рико / 
Puerto-Rico

Судьи и сотрудники суда, 
прокуроры / Judges and court 
staff, prosecutors

2003 добровольное / 
voluntary

непрерывное / 
continuous

Доминикан-
ская Рес-
публика / 
Dominican 
Republic

Судьи / Judges 1998 добровольное / 
voluntary

непрерывное / 
continuous

Уругвай / 
Uruguay

Судьи и сотрудники суда/ 
Judges and court staff

1987 обязательное / 
obligatory

непрерывное / 
continuous
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В противоположность универсальной мо-
дели существуют узкоспециальные формы 
организации судебных школ, где повыша-
ют квалификацию исключительно судьи 
или судьи и сотрудники аппаратов судов.   

В зависимости от степени обязатель-
ности обучения выделяются обязатель-
ные и добровольные модели организа-
ции ДПО судей. Если в первом случае 
повышение квалификации закреплено 
в законодательстве как обязательное, вне 
желания, занимаемой должности и уров-
ня подготовки судьи, то вторая модель 
добровольного обучения предполагает 
самостоятельное решение судьи относи-
тельно периодичности и выбора тематики 
повышения квалификации.

Следует указать, что большинство 
стран закрепляют обязательную модель 
ДПО судей, что требует специального 
и ежегодного государственного финан-
сирования как самостоятельных затрат 
в структуре судебного бюджета.

По критерию непрерывности обучения 
судей на протяжении их карьеры следует 
различать непрерывные модели ДПО су-
дей и модели аd hoc. В случае закрепления 
в законодательстве непрерывности обуче-
ния судей прослеживается эволюция су-
дебных школ, формирование комплексного 
института образования и повышения ква-
лификации судей, включающего правовые 
и образовательные аспекты. Модели аd hoc, 
содержание которых заключается в про-
хождении однократных и несистематиче-
ских курсов повышения квалификации, 
скорее отражают финансовую, а не содер-
жательно-философскую судебную реаль-
ность и являются достаточно редкими.

Многообразие моделей организации 
ДПО судей и судебных школ наблюдается 
и на европейском континенте. 

Классификация судебных школ, дей-
ствующих в зарубежных странах, возмож-
на не только в зависимости от характера 
и типов образовательных процессов, но 
и от правового статуса судебных школ, ха-
рактера их законодательного закрепления.

Анализ правового положения судеб-
ных школ, действующих в ряде евро-
пейских стран, показал, что их правовой 
статус все чаще закрепляется на уровне 
законов о судебной системе и специаль-
ных нормативных правовых актов о судеб-
ной школе, а не на уровне уставных доку-
ментов образовательного учреждения, что 
характерно для российской модели.

Так, в соответствии с Органическим 
законом и Постановлением «О Судебной 
школе» определен статус Судебной шко-
лы Испании, которая является одной из 
старейших судебных школ в Европе. Ор-
ганизация непрерывного обучения судей 
происходит в Испании на основе иных, 
чем в обычных юридических вузах, прин-
ципах.

Правовое положение Национальной 
школы магистратуры Франции закрепля-
ется Органическим законом о статусе су-
дебной власти (постановление № 52-1270 
от 22 декабря) и Указом № 72-355 от 
4 мая 1972 г.5, где определена миссия су-
дебной школы, ее задачи, полномочия, ор-
ганы управления, порядок прохождения 
непрерывного обучения. В частности, 
устанавливаются основания прохождения 
судьями ДПО и продолжительность тако-
го обучения. 

Академия юстиции Армении была 
создана на основании Закона Республи-
ки Армения «Об Академии юстиции» от 
2 мая 2013 г. для переподготовки и специ-
ального обучения судей; разработки учеб-
но-методических материалов для осу-
ществления образовательных программ6. 

Правовой статус Российского госу-
дарственного университета правосудия, 
осуществляющего научное и учебно-ме-
тодическое обеспечение судебной дея-
тельности, не закреплен в национальном 
законодательстве, как и не определено 
его место в судебной системе.

О роли и значении Университета для 
формирования независимого статуса судей 
свидетельствуют статистические данные 
о количестве судей, прошедших курсы 

5 Décret n 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecolenationale de la magistrature [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006061934 (дата обращения: 02.04.2022).

6 Об Академии юстиции : закон Республики Армения от 03.06.2013 г. № 3Р-50 [Электронный ресурс]. 
URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=127377 (дата обращения: 02.04.2022).

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006061934
https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=127377
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переподготовки или повышения квали-
фикации.

Так, по состоянию на 2018 г. в Универ-
ситете прошли переподготовку и повыше-
ние квалификации более 52 тыс. судей судов 
разных уровней и предметных компетен-
ций. На основе международных программ 
в Университете повысили квалификацию 
более 80 судей иностранных государств 
(Куба, Вьетнам, Франция и др.)7. 

В настоящее время отмечается еже-
годное увеличение численности слушате-
лей по учебным программам разной тема-
тики (рис. 1).

В 2020 г., несмотря на пандемию, 
в Университете повысили квалификацию 
6 727 судей федеральных судов, что пре-
высило показатели «допандемийного» 
2019 г. на 430 чел.9. 

Вместе с тем процент роста количе-
ства судей, повысивших квалификацию, 
меньше, чем процент роста количества 

Р и с.  1.  Количество судей федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов,  
повысивших квалификацию в РГУП8

F i g.  1.  Number of judges of federal courts of general jurisdiction and arbitration courts  
who improved their qualifications at the RSUJ

слушателей, завершивших обучение по до-
полнительным профессиональным образо-
вательным программам в стране в целом за 
период с 2018 по 2020 г., что предопределя-
ет большой круг задач в сфере организации 
непрерывного образования судей (рис. 2).

В этой связи в модели непрерывно-
го дополнительного профессионального 
образования судей следует выделить ин-
ституциональный сегмент, подлежащий 
правовому регулированию в части закре-
пления статуса и задач учебного заведе-
ния, осуществляющего непрерывное об-
учение судей; объема финансирования, 
достаточного для реализации уставных 
задач; дополнительных оснований для 
прохождения курсов повышения квалифи-
кации; объемов обучения по программам 
дополнительного профессионального об-
учения. Такой подход отражен в законода-
тельстве Армении, Испании, Литвы, Мол-
давии, Сербии, Франции и других стран.

7 Факультет повышения квалификации и переподготовки судей, государственных гражданских слу-
жащих судов общей юрисдикции и Судебного департамента : официальный сайт Российского государ-
ственного университета правосудия [Электронный ресурс]. URL: https://rgup.ru/?mod=pages&id=699 (дата 
обращения: 02.04.2022).

8 Отчет об итогах деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
за 2020 г. : утв. решением коллегии Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-
ции № 3/1-ксдот 30 марта 2021 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/userimages/Otchet_SD_
za_2020_g.pdf (дата обращения: 02.04.2022).

9 Там же. С. 181.
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Р и с.  2.  Рост слушателей, завершивших обучение по дополнительным образовательным программам,  
за период 2018–2020 гг.10

F i g.  2.  Increase in the number of trainees who completed further educational programs from 2018 to 2020

10 Использовались данные: Образование в цифрах: 2021 : краткий статистический сборник / Л. М. Гохберг, 
О. К. Озерова, Е. В. Саутина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : НИУ ВШЭ, 2021. 134 с. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/516715423.pdf (дата обращения: 02.04.2022).

11 О соответствующей начальной подготовке и подготовке после назначения для судей национально-
го и европейского уровней : рекомендация Консультативного совета европейских судей (КСЕС) от 27 ноя-
бря 2003 г. № 4. П. 31 [Электронный ресурс]. URL: https://rm.coe.int/1680747d37 (дата обращения: 02.04.2022).

12 Справочник EJTN по подготовке судей. Методология в Европе [Электронный ресурс]. URL: https://
www.ejtn.eu/MRDDocuments/EJTN_JTM_Handbook_2016_EN.pdf (дата обращения: 02.04.2022).

Дальнейшая институционализация  
и профессионализация ДПО судей в Рос-
сии обусловливают изменение модели 
правового статуса российской судеб-
ной школы и законодательные поправки 
в ст. 20.1 Закона о статусе судей, каса-
ющиеся определения правового положе-
ния РГУП на уровне федерального закона 
и правовых аспектов ДПО судей.

Методологическое разнообразие до-
полнительных программ и методик об-
учения судей. В силу несменяемости 
и длительной публичной карьеры судьи 
«обречены на постоянную учебу и обуче-
ние»11. Возрастающая нагрузка, многочис-
ленные правовые и судебные преобразо-
вания, появление технически и социально 
сложных новых явлений, таких как интер-
нет и социальные сети, переход от модели 
судьи как правоприменителя к модели су-

дьи как организатора внутрисудебной дея-
тельности, растущие ожидания граждан-
ского общества в отношении эффективной 
судебной системы делают всеобъемлю-
щую концепцию «обучения на протяже-
нии всей жизни» незаменимой и жизненно 
важной для судей [18].

С учетом выработанных в педагогике 
и андрагогике закономерностей и между-
народных рекомендаций [20], имеюще-
гося национального и зарубежного опы-
та подготовки судей12 нами определены 
принципы ДПО судей, на основе которых 
разграничиваются традиционные систе-
мы получения высшего юридического 
образования и ДПО судей. Принципами 
ДПО судей являются:

а) обучение судей на основе выявлен-
ных потребностей в улучшении их профес-
сиональных знаний, навыков и умений;
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б) соответствие образовательных про-
грамм современным задачам системы 
правосудия;

в) особые требования к преподавате-
лю (тренеру), обучающему судей;

г) многообразие образовательных про-
грамм как следствие разнообразных по-
требностей судей;

д) междисциплинарность программ 
ДПО судей; 

е) разнообразие методов обучения 
и форматов учебных мероприятий.

Утверждение о том, что эффектив-
ность процесса повышения квалификации 
взрослых зависит от их познавательных 
интересов, иерархии мотивов, системы 
ценностных ориентаций [21], полностью 
применимо к обучению судей. Для органи-
зации их обучения следует ориентировать-
ся на запросы самих судей, что требует по-
стоянной работы по выявлению судейских 
потребностей и совершенствованию ме-
тодов их оценки. Задачи выявления круга 
проблем, интересующих судей, во многих 
судебных школах решаются посредством 
их анкетирования.

Способами выявления проблемных 
аспектов судебной деятельности, волну-
ющих российских судей, признаются про-
водимые в РГУП анкетирования судей, 
а также поручения Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.

В Национальной академии судей КНР 
для уяснения проблем судей каждый су-
дья перед обучением обязан представить 
в Академию не менее трех вопросов, 
на которые он хотел бы получить ответ, 
а также три примера из собственной 
практики по сложным делам, где судья 
уверен в сформулированной им право-
вой позиции, и три примера судебных 
актов, по которым у судьи есть вопросы, 
и он хотел бы их обсудить во время об-
учения [16]. Кроме того, в целях поиска 
новых способов выявления реальных 
проблем судей и инновационных реше-
ний по созданию обучающих материалов 
Академия провела конкурс среди судов 
на создание микрокурсов в формате ви-

део, касающихся судебной деятельности. 
В результате было получено 239 обучаю-
щих видеоматериалов для использования 
в образовательных практиках13.

Соответствие образовательных про-
грамм ДПО судей современным задачам 
системы правосудия выражается в их 
направленности на обмен опытом меж-
ду судьями, включая обсуждение новей-
ших тем и ориентируясь на формиро-
вание новых навыков, в числе которых 
техно-социальные и технологические. 
Разнообразие программ призвано отра-
жать потребности разных групп судей: 
впервые назначенных, со стажем работы, 
руководителей, судей с разными предмет-
ными компетенциями. 

Междисциплинарность программ ДПО 
судей предопределена самим содержани-
ем правосудия. Законодательство и пра-
вовые принципы действуют в условиях 
изменяющегося социального контекста, 
поэтому судье важно осваивать как пра-
воприменительные навыки, так и акку-
мулировать социокультурный опыт, явля-
ющийся важным условием справедливого 
разрешения дела. В образовательные про-
граммы, наряду с правовыми курсами, 
должны включаться курсы судейской 
этики, русского языка, лидерства, психо-
логии общения, правила поведения. Под-
готовка судей не может ограничивать-
ся изучением права. В частности, судья 
должен быть подготовлен с точки зрения 
инклюзивного подхода.

Важным началом их обучения являет-
ся принцип «судьи учат судей», предпо-
лагающий привлечение к обучению как 
действующих судей, так и судей, пребы-
вающих в отставке, а также преподава-
телей со специальными профессиональ-
ными и методическими компетенциями. 
Непременным и обязательным условием 
их участия в образовательных програм-
мах, помимо соответствия квалификаци-
онным стандартам [22], следует признать 
наличие опыта судебной деятельности 
или иной специальной подготовки, напри-
мер, в форме стажировки в суде, участия 

13 “微课程”见微知著 “大课堂”有容乃大 : официальный сайт Национальной академии судей [Элек-
тронный ресурс]. 23.12.2021. URL: http://njc.chinacourt.org/article/detail/2021/12/id/6588379.shtml (дата об-
ращения: 02.04.2022).

http://njc.chinacourt.org/article/detail/2021/12/id/6588379.shtml
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в деятельности научно-консультативных 
советов, созданных при судах, органов 
судейского сообщества. Такая подготовка 
призвана учесть модель размышления су-
дей, названная как «интуитивный приори-
тет с критическим контролем» [23], а так-
же судебную этику и ценности судебной 
работы.

Так, анализ преподавательского со-
става четырех программ повышения ква-
лификации российских судей арбитраж-
ных судов объемом 40 ч, состоявшихся 
с 28 февраля по 1 апреля 2022 г., показал 
реализацию специального профессио-
нального критерия подбора преподавате-
лей для ДПО судей (табл. 2)

Целям удовлетворения запросов су-
дей в обучении служит разнообразная 
линейка способов и методов обучения. 
В Российском государственном универ-
ситете правосудия широко используются 
решение кейсов, составленных на основе 
конкретных судебных дел; обсуждение 
вопросов с приглашением судей выше-
стоящих инстанций; тренинги в отноше-
нии стрессовых ситуаций в суде; методы 

«круглых столов»; наставничество; дис-
танционное обучение; лекции-дискуссии 
и проблемные лекции [11]. Формой обра-
зовательной практики, учитывающей рос-
сийскую географию расположения судов, 
служит проведение выездного круглого 
стола в субъектах Российской Федерации. 

Анализ педагогических практик, ис-
пользуемых в зарубежных судебных шко-
лах, позволил выявить ряд форматов, 
имеющих перспективу внедрения в рос-
сийскую практику обучения судей.

Так, опыт судебной школы Испании 
показывает высокую результативность 
такого метода обучения как проведение 
Судебной летней школы, которая рассма-
тривается как лаборатория идей по про-
блемам судебной деятельности. Для каж-
дой такой школы выбирается своя тема, 
определяющая цель деятельности судей 
в рамках данной формы повышения ква-
лификации. Летняя школа направлена на 
обсуждение и выработку рекомендаций 
и предложений по тем вопросам, которые 
в силу их актуальности требуют решения 
в судебной системе14.

14 Poder Judicial España [Электронный ресурс]. URL: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/
Escuela-Judicial (дата обращения: 02.04.2022).

Т а б л и ц а  2.  Преподавательский состав в образовательных программах судебной 
школы России
T a b l e  2.  Teaching staff in the educational programs of the judicial school in Russia

Преподавательский состав / Teaching staff
Программы повышения квалификации / 

Professional Development Programs
1 2 3 4

Общее количество преподавателей 16 18 15 14
в том числе
с ученой степенью доктора юридических наук / 
with a Dr.Sci. (Law) 

7 3 3 5

с ученой степенью кандидата юридических наук / 
with a Cand.Sci. (Law) 

8 15 12 9

руководители судов / court leaders 1 3 2 1
судьи / judges 1 3* 1 2**

члены научно-консультативного совета при Верховном 
Суде (ВС) РФ и эксперты Совета судей РФ / Members 
of the Scientific Advisory Council under the Supreme 
Court of the Russian Federation and experts of the Council 
of Judges of the Russian Federation

1 2 3 4

Примечания / Notes: * – 2 судьи ВС РФ и 1 судья Суда ЕАЭС / 2 judges of the Supreme Court of the 
Russian Federation and 1 judge of the Court of the Eurasian Economic Union; ** – судьи ВС РФ / judges of 
the Supreme Court of the Russian Federation.

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Escuela-Judicial
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Escuela-Judicial
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Использование форматов таких школ 
в российском образовательном ландшафте 
ДПО судей позволило бы, наряду с обра-
зовательными целями, эффективно решать 
многие задачи внутрисистемного управле-
ния судами, в частности, подготавливать 
проекты нормативных правовых актов, ка-
сающихся деятельности судов, вырабаты-
вать рекомендации по актуальным направ-
лениям судебной практики. 

Значительным потенциалом образова-
тельного характера обладает метод созда-
ния специализированных юридических 
исследовательских групп, создаваемых 
для проведения аналитической работы 
по вопросам, представляющим значи-
тельный интерес для судебной системы. 
Результаты деятельности могут быть 
опубликованы, а судьи привлечены в ка-
честве преподавателей судебной школы 
по профилю проведенного исследования. 
Подобный метод с отдельными особенно-
стями используется в судебных школах 
Болгарии, Испании, Китая, Франции и др. 

Во время пандемии COVID-19 все 
судебные школы перешли на цифровые 
форматы обучения судей, включая дис-
танционное и онлайн-обучение. 

Преимущества электронного обуче-
ния широко известны [24], в отношении 
судейского образования ими являются со-
кращение финансовых затрат на обучение, 
его удобство и комфорт, что достигается 
присутствием судьи в привычной для него 
обстановке, без резкого изменения образа 
жизни и удаления от семьи и близких, бо-
лее качественные образовательные мате-
риалы (презентации, микрофильмы и др.).

Важным преимуществом цифрового 
обучения является массовый охват об-
разовательными программами большого 
числа судей. Так, Китайская академия 
судей преимущества электронного и он-
лайн-обучения характеризует характери-
стиками «быстрого действия, широкого 
охвата и множественных форм»15.

Формой электронного обучения су-
дей признается электронная библиотека, 
содержащая электронные ресурсы по-

15 В полной мере используйте преимущества онлайн-обучения и расширяйте каналы онлайн-обуче-
ния : официальный сайт Национальной академии судей [Электронный ресурс]. URL: http://njc.chinacourt.
org/article/detail/2021/11/id/6588328.shtml (дата обращения: 02.04.2022).

стоянного доступа. Так, в РГУП создан 
информационно-образовательный пор-
тал, содержащий электронные ресурсы 
(специальную литературу) по юриспру-
денции, экономике, судебной статистике, 
судейской этике, позволяющий судьям са-
мостоятельно получать необходимые им 
знания в удобное для них время.

Электронный образовательный про-
цесс в судейской аудитории является 
особым педагогическим процессом, не 
сводимым к сумме технологий. Главной 
опасностью онлайн-обучения судей, сни-
жающей эффекты судейского непрерыв-
ного образования, помимо рисков техни-
ческого и психологического характера, 
является затруднительность обмена опы-
том между судьями. Между тем обмен 
опытом следует считать одной из важ-
нейших задач ДПО судей. Межличност-
ное и профессиональное общение судей 
составляет основу многих форматов об-
учения судей, таких как дискуссии, обсу-
ждения, тренинги, разбор практических 
ситуаций при рассмотрении дел, спорных 
аспектов судейского поведения. 

Онлайн-обучение минимизирует про-
фессиональное общение, уменьшая погру-
жение слушателя в реальный судейский 
контекст, со свойственными ему межлич- 
ностными отношениями, ролевыми по-
зициями, коммуникациями и взаимодей-
ствиями [25]. В связи с чем возросла пас-
сивность судей, значительно снизилась 
обратная связь, проявляющаяся в формах 
реакции на образовательный материал 
(вопросы, реплики, отражающие личное 
мнение). Причинами являются трудности 
перевода устных коммуникаций в пись-
менный вид (написать в чат сложнее, 
чем задать вопрос устно), попытка судей 
в силу чрезмерной нагрузки на суды со-
вместить рассмотрение дел и онлайн-об-
учение, поскольку обучение проводится 
с рабочего места судьи.

Избежать опасностей избыточного 
«цифрового оптимизма», где преувеличи-
ваются возможности цифровой образова-
тельной среды как средства коммуника-

http://njc.chinacourt.org/article/detail/2021/11/id/6588328.shtml
http://njc.chinacourt.org/article/detail/2021/11/id/6588328.shtml
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ция, разнообразие образовательных про-
грамм и методик обучения судей.

2.	Основные направления институ-
ционализации института дополнительно-
го профессионального образования судей 
в России связаны с правовым закреплени-
ем дополнительных оснований для про-
хождения курсов повышения квалифи-
кации, объемов обучения по программам 
дополнительного профессионального об-
учения, финансирования обучения судей 
из средств федерального бюджета, стату-
са Российского государственного универ-
ситета правосудия в качестве российской 
модели судейского учебного центра.

3.	Образовательными принципами ДПО 
судей, определяющими дальнейшее со-
вершенствование модели учебного про-
цесса и образовательных практик, явля-
ются обучение на основе потребностей, 
обучение судей самими судьями, междис-
циплинарность обучения судей, многооб-
разие образовательных программ, разно-
образие современных методов обучения 
и форматов учебных мероприятий, сме-
шанный характер образовательного про-
цесса, сочетающий традиционные и циф-
ровые форматы обучения.

Полученные выводы вносят вклад 
в развитие института дополнительного 
профессионального образования судей, 
образовательных практик непрерывного 
обучения судей на протяжении их карье-
ры, а также позволяют использовать по-
лученные результаты в правотворческом 
и образовательном процессах.

ций и недооцениваются факторы живого 
общения и передачи индивидуального 
профессионального опыта [25], позволит 
смешанная модель образовательного про-
цесса ДПО судей, которая должна соче-
тать традиционные и цифровые форматы 
обучения, включая онлайн-технологии 
и дистанционные электронные ресурсы. 
Причем последние следует рассматри-
вать как дополнительные применительно 
к традиционным и онлайн-образователь-
ным продуктам. Эффективность форма-
тов онлайн-обучения судей может до-
стигаться посредством 1) снижения 
количества слушателей до состава орди-
нарных студенческих групп – 25–30 чел., 
что позволит внедрять и апробировать ин-
терактивные методы ДПО; 2) расширения 
вариативности методов обучения. Модель 
смешанного образовательного процесса 
может быть растянута по времени, имея 
характер накопительного образователь-
ного продукта, позволяя чередовать раз-
ные по характеру методики судейского 
обучения.

Обсуждение и заключение
На основании вышеизложенного и с уче-

том опыта организации ДПО судей в рос-
сийской и зарубежных судебных школах 
сформулированы следующие выводы.

1.	Закономерностями, определяющи-
ми современные тренды эволюции ДПО 
судей как государственно-правового и об-
разовательного института, являются его 
институционализация, профессионализа-
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5) Discussion and Conclusion. In the conclusion, the results of the understanding of the topic should 
be summarised along with conclusions, generalisations and recommendations arising from the work. In 
addition, the practical significance of the results should be emphasised along with a discussion of the main 
directions for further research. It is desirable to include in the final part of the article attempts to forecast 
the development of the issues considered.
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the source be correctly formatted. The authors’ names, journal (e-mail), year of publication, volume (issue), 
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copy. Information about authors is to be provided in Russian and English.
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the actual contribution of each co-author to the work. Information about contribution of authors is to be 
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