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Оригинальная статья

Сравнительный анализ  
профессионально-ценностных установок  

молодежи России и Казахстана  
в образовательном пространстве

М. К. Шнарбекова 1 , Е. И. Васильева 2, Т. Е. Зерчанинова ², А. С. Никитина 2
1 Казахский национальный университет имени аль-Фараби, 

 г. Алматы, Республика Казахстан 
2 Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ, г. Екатеринбург, Российская Федерация 
 shnarbekova.meruert@gmail.com 

Аннотация
Введение. В современном мире происходит глобальный переход к новой ценностной парадигме обуче-
ния, воспитания и профессионального самоопределения, что актуализирует значимость изучения обра-
зовательных и профессиональных установок молодежи. Цель статьи – проанализировать факторы, влия-
ющие на формирование системы ценностных траекторий и установок молодежи России и Казахстана, 
а также спрогнозировать социальные сценарии их развития.
Материалы и методы. Для изучения образовательных и профессиональных ценностных траекторий 
и установок молодежи России и Казахстана в 2021 г. было проведено международное эмпирическое со-
циологическое исследование. Сбор данных осуществлялся с помощью анкетирования, в котором приняли 
участие 2 005 чел. в возрасте 14–35 лет. Все респонденты проживали на территории России и Казахстана. 
Результаты исследования. В результате проведенного анализа выявлен высокий уровень социально-куль-
турного, ценностного потенциала молодых людей России и Казахстана в образовательном пространстве. 
Молодежь обеих стран отмечает значимость высшего образования в личностном и профессионально-ка-
рьерном росте и самореализации. Их профессиональные установки и желаемые профессиональные ори-
ентиры разнородны. К основным факторам выбора профессии они относят интерес к профессии, высокую 
оплату труда, рейтинг учебного заведения; к факторам риска – низкую востребованность профессии на 
рынке труда, отсутствие личного интереса к профессии, низкий уровень дохода. В качестве возможно-
го сценария выявлены востребованность IT-компетенций на российских и казахстанских рынках труда, 
трансформации ценностно-профессиональных установок в сторону большей свободы и творчества, соци-
ально-профессиональной мобильности и гибкости молодежи.
Обсуждение и заключение. Материалы статьи могут быть использованы образовательными организа-
циями, органами власти, реализующими государственную политику в сфере образования для совершен-
ствования работы по формированию и развитию ценностных траекторий и установок молодежи России 
и Казахстана в образовательном пространстве и сфере профессионального самоопределения. 

Ключевые слова: профессиональный выбор, молодежь, выбор вуза, студент, ценность образования, пре-
стижные профессии, критерии выбора профессии 
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Введение
Высшее образование как институт 

охватывает важные элементы общества, 
в котором оно функционирует, и воспроиз-
водит его доминирующие черты, способ-
ствуя сохранению социального порядка. 

В связи с этим в научно-исследовательском 
сообществе все чаще проводятся дискус-
сии относительно проблемы ценностных 
установок и ориентиров современной мо-
лодежи в сфере образования. Актуальность 
исследования данной проблемы связана 
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с расширением возможностей выбора на 
национальном и международном уровнях, 
массовостью получения высшего образо-
вания молодежью наряду со снижением 
значимости диплома на рынке труда, стра-
тификацией вузов по качеству образования 
и престижу, коммерциализацией высшего 
образования, способствующей расширению 
возможностей обучаться на платной основе, 
увеличением показателя трудоустройства 
молодежи не по своей специальности, не-
соответствия профессионального выбора 
молодежи запросам рынка труда, которое 
приводит к перенасыщению и недостатку 
определенных профессий. Как отмечает 
А. Ю. Гайфуллин, «адекватность выбора 
и уровень освоения профессии влияют на 
все стороны и общее качество жизни и яв-
ляются одними из центральных и судьбо-
носных решений в жизни каждого молодого 
человека» [1, с. 141]. В современном мире 
мы становимся свидетелями глобального 
перехода к новой ценностной парадигме об-
учения, профессионального самоопределе-
ния и трансформации ценностно-образова-
тельных и карьерных установок молодежи. 

Установки являются социальной кон-
струкцией и могут быть интерпретированы 
по-разному. В широком смысле установки 
можно понимать как устремление к дости-
жению определенной цели. Устремления 
отличаются от ожиданий тем, что пред-
ставляют собой идеалы или более высокие 
значения, тогда как ожидания учитывают 
реальные и/или предполагаемые ограниче-
ния. В связи с этим категория «установки» 
может быть использована в описании целей, 
которых молодежь хотела бы достичь. 

В данной статье авторы рассматривают 
категорию «профессионально-ценностные 
установки» как предрасположенность мо-
лодежи к определенной модели поведения 
в сфере образования и рынка труда, форми-
руемую на основе взаимодействия индиви-
дуальных особенностей и влияния окружа-
ющей среды для достижения своих целей. 
Профессионально-ценностные установки 
молодых людей динамичны и изменяются 
в контексте социальной действительности 
и их восприятия молодежью. 

Процесс выбора высшего образования 
и профессии включает три взаимосвязан-
ных этапа: формирование профессиональ-
но-ценностных установок и предпочтений, 
выбор профессии, профессиональную са-
мореализию. По мнению Р. Г. Сафиной, 
выбор определяется предпочтением одной 
альтернативы из доступных или предло-
женных вариантов1.

Изучение образовательных устремлений 
молодежи связано с противоречием между 
эгалитарным дискурсом, усиливающим 
общее стремление молодежи стать более об-
разованными, и ограничениями получения 
качественного образования и поступления 
в престижные университеты. Ю. Айсопака-
ла-Буре подчеркивает, что такое противо-
речие потенциально может привести к ано-
мическому состоянию, характеризуемому 
ситуацией, в которой выраженное желание 
поступить в престижный вуз сочетается со 
структурными ограничениями [2].

Наряду с массификацией образования 
образовательное неравенство переме-
стилось в другую область – неравенство 
выбора. Французский социолог Р. Будон 
описывает неравенство в образовании как 
отражение социального и гендерного диф-
ференцированного поведения молодежи 
из разных социальных групп [3]. В своем 
исследовании Ж. Лаброссе, М. Гаудирилт 
и Ф. Пикард доказали, что социальная диф-
ференцация начинается уже в школе, где 
формируется стартовый образовательный 
капитал, влияющий на установки и выбор 
образовательной траектории молодежи [4]. 
По мнению А. В. Меренкова, Д. Г. Сандлера, 
В. С. Шаврина, успешное трудоустройство 
определяется социально-демографически-
ми характеристиками (полом, социаль-
ным статусом, материальным положением 
семьи) молодежи, т. е. «успешность одного 
поколения определяет успех следующего 
поколения» [5]. 

Таким образом, следует отметить вы-
сокую междисциплинарную проработан-
ность образовательных установок и про-
фессиональных ориентаций молодежи 
как социальной группы. Однако незна-
чительное количество научных трудов 

1 Сафина Р. Г. Выбор студентами профессиональной карьеры: гендерные аспекты (на примере 
Республики Татарстан) : дисс. ... канд. социол. наук. Казань, 2015. 193 с.
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посвящено проведению сравнительного 
анализа профессионально-образователь-
ных ценностей и установок российской 
и казахстанской молодежи. Поэтому из-
учение данной проблемы представляет 
не только научный, но и практический 
интерес в связи с необходимостью пони-
мания закономерностей формирования 
и возможностей реализации образователь-
ных траекторий и установок молодежи 
в образовательном пространстве и сфере 
профессионального самоопределения. 

Проведение международного иссле-
дования и сравнение полученных иссле-
довательских данных позволит выявить 
факторы, влияющие на формирование 
образовательных ценностных установок 
молодежи России и Казахстана, спро-
гнозировать социальные сценарии даль-
нейших ценностных траекторий профес-
сионального поведения молодежи. Для 
реализации поставленной цели в статье 
рассмотрены ценностные траектории 
и установки современной российской и ка-
захстанской молодежи в образовательном 
пространстве и сфере профессионального 
самоопределения.

Гипотезы исследования:
1. Формирование профессиональных 

установок молодежи детерминировано со-
циокультурной спецификой определенно-
го общества и глобальными процессами 
в целом, поэтому установки молодежи из 
двух стран могут иметь как национальные 
особенности, так и общие характеристики.

2. Профессионально-ценностные уста-
новки российской и казахстанской моло-
дежи трансформируются и смещаются 
от ориентированности на специальности 
экономического, юридического направ-
ления в сторону технических, творческих 
(в том числе блогерство) специальностей 
в контексте изменения спроса рынка труда.

3. Ценность высшего образования в мо-
лодежной среде сохраняется, но в выборе 
образования и профессии будут превалиро-
вать рациональные мотивы (возможность 
получения высокого дохода, достижение 
успеха, обучение в престижном учебном 

заведении) и стремление к профессиям, 
предполагающим мобильность и гибкость. 

Цель статьи – на основе сравнительного 
анализа выявить общие и национальные 
характеристики, определяющие про фес сио-
наль но- цен ност ные установки российской 
и казахстанской молодежи в сфере высшего 
образования и на рынке труда, и спрогнози-
ровать их дальнейшие возможные стратегии 
профессионального поведения. 

Обзор литературы
Вопросы ценностных профессиональ-

но-образовательных ориентаций и устано-
вок молодежи изучаются отечественными 
и зарубежными учеными, но необходимо 
учитывать несколько важных аспектов. 
Во-первых, ценности молодежи постоян-
но меняются в контексте как националь-
ных, так и глобальных трансформаций, что 
требует проведения новых исследований 
с учетом нынешней соци аль но- эко но ми че-
ской ситуации в мире и стране. Во-вторых, 
данные международных исследований не 
всегда применимы для всех стран. Многие 
исследования показали, что культурные цен-
ности влияют на факторы, определяющие 
выбор профессии молодежью [6‒8]. Одним 
из важных измерений культуры является 
«индивидуализм – коллективизм». Запад-
ные страны (Австралия, Великобритания, 
США) придерживаются индивидуализма, 
в то время как постсоветские и азиатские 
страны характеризуются коллективизмом, 
в котором люди ото жде ствля ют себя с со-
циальной взаимозависимостью и обще-
ственными благами2. В индивидуалистиче-
ских культурах человек воспринимается как 
«независимый», в коллективистских – как 
«взаимозависимый». Таким образом, про-
фессиональный выбор в обществе, где до-
минирует индивидуализм, выбор профессии 
определяется личными предпочтениями 
молодых людей, в то время как в обще-
стве с преобладанием коллективистской 
культуры выбор профессии обсуждается 
с родителями и близкими людьми, и особое 
внимание уделяется достижению наилуч-
шего результата для семьи или сообщества.

2 Sinha J. B. P. Collectivism and Individualism // Psycho-Social Analysis of the Indian Mindset. New Delhi : 
Springer, 2014. https://doi.org/10.1007/978-81-322-1804-3_2 
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Значимость ценностных установок 
в профессиональном выборе определяется 
многими исследованиями. Так, М. А. Абра-
мова, А. В. Быков и Е. А. Настина акценти-
руют взаимосвязь ценностных установок 
и карьерных достижений молодежи [9]. 
Также аксиологический подход к обра-
зованию находит продолжение в трудах 
К. У. Камбаровой [10]. Ряд российских авто-
ров внесли существенный вклад в определе-
ние социологических понятий «ценностные 
траектории» и «ценности образования»: 
проанализированы возможности инте-
грации духовно-нравственного и гумани-
тарного образования [11], нравственные 
установки студенческой молодежи [12]. 
В контексте международной интеграции 
Г. Ф. Шафранов-Куцев и Е. Н. Яркова рас-
сматривают ценности российского образо-
вания [13]. 

В современном казахстанском обще-
стве образование выступает как фактор 
социальной мобильности, где ее высокий 
уровень повышает не только экономический 
потенциал страны, но и благосостояние 
людей, их социальный статус и в значи-
тельной степени способствует преодолению 
неравенства. Ранее проведенные исследо-
вания свидетельствуют о том, что в связи 
с нестабильностью социальных структур 
и перемещением людей в системе социаль-
ной иерархии в значительной зависимости 
между уровнем образования и доходами, 
изучение ценностно-профессиональных 
ориентиров молодежи актуализируется [14].

В работах казахстанских авторов нашли 
отражение ценностные и поведенческие 
аспекты молодежи Казахстана, которые 
влияют на ее образовательную деятель-
ность и профессиональные ориентации. 
В частности, Н. А. Ткачева и Р. С. Баймуха-
метова определяют, что после приобретения 
независимости в структуре жизненных 
ценностей и приоритетов молодежи прои-
зошли существенные трансформации как 
позитивного, так и негативного характе-
ра. Отмечается увеличение масштабности 
проблем жизнедеятельности молодежи 
Казахстана, связанных с изменением их 
ценностных ориентаций и поведенческих 
паттернов в сфере образования и на рынке 
труда [15]. Говоря о молодежи Казахстана, 

нельзя не отметить изменение статуса цен-
ности труда. В молодежной среде наблюда-
ется преобладание прагматизма и стремле-
ния к материальному достатку, что в свою 
очередь вступает в противоречие с реаль-
ностями занятости молодежи [15]. Отсюда 
ориентации на подработки, работу не по 
специальности и предпринимательскую 
деятельность. Согласно проведенному ис-
следованию С. А. Калиевой и Ф. Г. Альжа-
новой, можно выделить противоречивость 
в ценностных установках современной 
молодежи Казахстана. С одной стороны, 
молодежь придерживается традиционных 
ценностей (уважение к семье, браку и стар-
шим), с другой, проявляет ярко выраженный 
индивидуализм [16]. 

В зарубежной научной литературе 
вопросы образовательного и профессио-
нального выбора рассматриваются, начи-
ная с 1980 гг. Так, С. Митич и Д. Моич 
исследуют выбор в двух аспектах: выбор 
профессии и определенного вуза. Они 
приходят к выводу, что основными кри-
териями выбора выступают возможность 
трудоустройства и международный рейтинг 
вуза [17]. По итогам анализа практик изуче-
ния процесса выбора высшего образования 
было определено, что традиционно процесс 
выбора высшего образования изучался с по-
зиции социально-экономической перспек-
тивы, в рамках которой характеризуются 
факторы, влияющие на выбор молодежью 
определенного вуза. Эти модели имеют 
тенденцию подчеркивать социологические 
и экономические факторы – образование ро-
дителей, стоимость обучения, социальный 
статус, которые в определенной степени 
объясняют различия в образовательном 
выборе [18]. Важно отметить, что обна-
руженные различия значительно сильнее 
проявляются в выборе университета, чем 
специальности. Другими словами, влияние 
уровня образования родителей и семейного 
дохода на выбор профессии незначителен, 
значимость этих факторов проявляется 
именно в выборе учебного заведения [19]. 
А. Н. Пинчук, С. Г. Карепова и Д. А. Ти-
хомиров считают, что востребованность 
определенного направления профессио-
нальной подготовки динамична и может 
варьироваться в зависимости от разных 
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условий и ситуаций [20], тогда как ценность 
престижного вуза на рынке труда статична. 
В свою очередь А. Бергерсон подчеркнул, 
что социально-экономическая перспектива 
была наиболее доминирующей, а дальней-
шие исследования должны фокусироваться 
на индивидуальном процессе принятия 
решений, изучая сомнения молодежи и пути 
их преодоления [21].

В изучении выбора высшего образова-
ния молодежью также выделяется важная 
роль интересов и предпочтений, так как 
они способствуют пониманию мотивов, 
почему студенты внезапно меняют про-
грамму обучения или продолжают обучение 
по определенной программе несмотря на 
сомнения [22]. С. Ф. Аккерман и A. Баккер 
определяют интересы как любые виды дея-
тельности, идеи и объекты, с которыми мо-
лодежь идентифицирует себя и стремится 
повторить их со временем [23]. Таким обра-
зом, интересы по своей сути ориентированы 
на будущее и определяют жизненный выбор 
молодежи, в том числе и выбор высшего 
образования и специальности. На основе 
лонгитюдного исследования Р. Коглер и его 
коллеги разработали типологию образова-
тельных и профессиональных ориентаций. 
Они выделили четыре типа ориентаций: 

– решительный («Я достигну своей 
цели») – характеризуется конкретной и ста-
бильной профессиональной ориентацией, 
сопровождающейся активными и уверен-
ными действиями со стороны молодого 
человека;

– неуверенный («Думаю, моя идея не 
реализуется») – описывается нарастанием 
обобщенности и нестабильности. Молодые 
люди с неуверенным типом ориентации 
откладывают и задерживают какие-либо 
действия и стремятся к прагматизму;

– поэтапно нарастающий («Я попробую, 
посмотрим, как получится») – определяется 
последовательным увеличением определен-
ности и стабильности в профессиональных 
ориентациях. Молодые люди становятся 
более активными и гибкими;

– плавающий («Я до сих пор не знаю, 
чего хочу») – отличается расплывчатостью 
и нестабильностью, а категория молодежи 

с плавающим типом ориентации находятся 
в стагнации и не имеют никакой стратегии 
в достижении образовательных и профес-
сиональных траекторий [24]. 

В связи с коммерциализацией высшего 
образования профессиональный выбор мо-
лодежи начали сравнивать с классическим 
процессом принятия решения потребителем, 
рассматриваемым в литературе по марке-
тингу. В научной литературе по выбору 
высшего образования нет общепринятой 
модели, описывающей процесс принятия 
решений молодежью, но при этом суще-
ствуют трех- и пятиэтапная модели. Разра-
ботанная П. Котлером пятиэтапная модель 
выбора высшего образования связана с пя-
тиэтапным процессом принятия решения 
потребителем. Согласно данной модели, 
процесс начинается с распознавания про-
блемы и поиска информации, за которыми 
следуют этапы оценки альтернатив, решение 
о покупке и поведенческие практики после 
покупки3. При выборе высшего образова-
ния в социологии более распространена 
трехступенчатая модель, которую разра-
ботали Д. Хосслер и К. Галлахер. В рам-
ках этой модели процесс выбора высшего 
образования включает следующие этапы: 
предрасположенность – принятие решения 
о продолжении образования; поиск – сбор 
информации, выработка критериев оценки 
университетов и определение основных аль-
тернатив; выбор специальности и вуза [25]. 

Однако в других исследованиях ставит-
ся под сомнение господствующий дискурс 
о том, что выбор высшего образования 
является выбором потребителя и идеей мар-
кетинга высшего образования. Х. Хайвуд 
и Р. Скаллион выбор высшего образования 
рассматривают как сложный рациональ-
ный процесс, связанный с изменением ро-
лей. В данном аспекте основное внимание 
уделяется родителям, которые играют все 
большую роль в формировании образо-
вательных установок молодого человека 
и переживают этот процесс в первую оче-
редь как родители, а не как потребители. 
В процессе выбора для родителей сохра-
нить хорошие отношения является более 
приоритетным, чем выбор определенной 

3 Kotler P., Keller K. L. Marketing Management. Pearson Education, 2016. 812 p. 
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образовательной траектории или универ-
ситета. Это достигается двумя основными 
способами: избегание конфликтов и семей-
ное обсуждение [26]. 

В изучении ценностно-профессиональ-
ных установок молодежи большинство 
современных исследователей выделяют 
межклассовые различия. Такие исследова-
ния сосредотачивают внимание на соци аль-
но- эко но ми че ских факторах ‒ семье, свер-
стниках, сообществах, социальных сетях, 
занятости, местах проживания и средствах 
массовой информации, оказывающих влия-
ние на выбор. Так, зарубежные исследовате-
ли изучают влияние социального класса на 
доступность образования [27], возможность 
получения высшего образования в разре-
зе социально-экономического статуса се-
мьи [28], анализируют значимость соци-
ального медиа на академические успехи4. 

Особую актуальность приобретает из-
учение и анализ внутриклассовых различий, 
в частности среднего класса, поскольку 
однородность среднего класса была по-
ставлена под сомнение и выявлены раз-
личия. Однако внутриклассовые различия 
молодежи из рабочего класса недостаточно 
исследованы и теоретизированы. П. Вуд-
во рд полагает, что рабочий класс также 
может быть дифференцирован и иметь 
различные образовательные траектории 
выбора. В связи с этим оправдан вопрос 
о том, использует ли молодежь из рабо-
чего класса социальный и культурный ка-
питал при выборе высшего образования. 
В своих поздних работах ученый вводит 
понятие «территориального капитала», 
обо зна ча юще го стремление избегать опре-
деленных регионов, таких как «сельская 
местность» или «провинция» в выборе 
высшего учебного заведения. Несмотря 
на то, что молодежь среднего класса имеет 
больше доступа к этому ресурсу, их ровес-
никам из рабочего класса также доступен 
территориальный капитал, что позволяет 
объяснить внутриклассовые различия рабо-
чего класса в выборе высшего образования. 
Территориальный капитал связан с соци-
альным и культурным капиталом, но менее 

детерминирован социальным классом [29]. 
Важность территориального положения 
была отмечена и другими исследователями. 
К примеру, Б. Зевуде и Т. Хабтеджоржис 
подчеркивают, что, хотя большинство сту-
дентов предпочитают поступать в высшие 
учебные заведения в больших городах и ме-
гаполисах, увеличивается доля студентов, 
заинтересованных в выборе высших учеб-
ных заведений, расположенных ближе к их 
месту жительства [30]. 

Согласно К. Каллендар и Г. Мелис, вы-
бор молодежи отражает их материальные 
ограничения, а также культурный и соци-
альный капитал, социальные представле-
ния и формы самоисключения – все они 
привязаны к социальному классу. Несмо-
тря на широкий объем выбора социальное 
неравенство имеет место быть, так как 
диапазон выбора социально дифференциро-
ван [31]. В поздних исследованиях ученые 
начинают отмечать значительное влияние 
образовательных устремлений и ожиданий 
молодежи в выборе карьеры. В частно-
сти, Н. Хаттаб и его коллеги доказывают, 
что высокий уровень образовательных 
устремлений и ожиданий играет ведущую 
роль в формировании будущей профессио-
нальной траектории. Молодежь с высоким 
уровнем образовательных устремлений 
и ожиданий придает большое значение 
будущей работе и имеет более выраженные 
карьерные устремления [32]. 

Несмотря на многочисленность пуб-
ликаций по данной проблематике, прак-
тически отсутствуют исследования по 
изучению профессионально-ценностных 
установок молодежи постсоветских стран 
в сравнительной перспективе. Многие 
исследования изучают выбор образования 
и специальности в контексте социально-
экономического статуса семьи, игнорируя 
личные предпочтения и инициативy моло-
дых людей. Авторы статьи впервые на ос-
нове единого инструментария исследовали 
общие и национальные черты в про фес сио-
наль но-ценностных установках молодежи 
России и Казахстана в сфере высшего об-
разования в сравнительной перспективе.

4 Seymour C. Successes and Setbacks of Social Media: Impact on Academic Life. John Wiley & Sons, 
2021. 192 p.
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Материалы и методы
В статье представлены данные между-

народного социологического исследова-
ния (2021 г.), направленного на изучение 
профессионально-ценностных установок 
молодежи России и Казахстана. Для сбо-
ра эмпирических данных был проведен 
анкетный опрос. Объект исследования – 
население России и Казахстана в возрасте 
14–35 лет. Объем выборки исследования – 
2 005 респондентов, в том числе в Казах-
стане были опрошены – 1 000, в России – 
1 005 респондентов. Все респонденты были 
ознакомлены с целью и задачами исследо-
вания и выразили готовность (согласие) 
к сотрудничеству.

Применялся квотный метод, где учиты-
вались следующие переменные: пол, воз-
раст и регион проживания. Формирование 
выборки и проведение опроса включает 
несколько этапов.

1. Выборка была разделена на взаимно 
исчерпывающие подгруппы, т. е. молодой 
человек мог стать частью только одной 
подгруппы. Единицами отбора подгрупп 
выступали регион проживания молоде-
жи и половозрастная структура региона. 
На данном этапе применен случайный 
отбор. 

2. На основе данных переписей и на-
циональных докладов о доле и половоз-
растной структуре молодежи в регионах 
каждой страны проведена оценка про-
порции, в которой подгруппы молодежи 
существуют в генеральной совокупности. 
Данная пропорция представлена в вы-
борке.

3. Сформирован подходящий объем 
выборки, сохраняя пропорцию, оцененную 
на предыдущих этапах. 

4. Проведен опрос среди молодежи в со-
ответствии с установленными квотами на 
предыдущих этапах.

В Российской Федерации молодежью 
признаются граждане в возрасте 14–35 лет5. 
Численность российской молодежи со-
ставляет 34,7 млн чел., из них молодых 
людей мужского пола – 17,4 млн, женско-
го – 17 млн чел.6. По состоянию на 1 янва-
ря 2021 г., в городской местности проживало 
26,4 млн российской молодежи (76,1 %), 
в сельской местности – 8,3 млн чел. (23,9 %)7.

В Казахстане молодежью признаются 
молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет8. 
«По данным Комитета по статистике МНЭ 
РК, на начало 2021 г. численность казахстан-
ской молодежи в возрасте 14–29 лет составила 
20,2 % от общей численности населения стра-
ны»9 (3,7 млн чел.). Из общей численности 
молодежи 51 % составляют лица мужского 
пола, 49 % – женского. В городской местности 
проживают 2,1 млн молодых людей (56,4 %), 
в сельской – 1,6 млн (43,6 %)10.

Распределение выборочной совокупности 
респондентов представлено в таблицах 1 и 2. 

Для проведения опроса среди молоде-
жи России и Казахстана была разработа-
на единая анкета (на казахском и русском 
языках), которая включала закрытые и от-
крытые вопросы. В процессе проведения 
исследования респондентам двух стран 
предложено ответить на блок вопросов, 
посвященных их уровню ценностных обра-
зовательно-профессиональных, карьерных 
ориентиров и установок, паттернов поведе-
ния в образовательном пространстве. Также 
анкета содержала вопросы о представлени-
ях молодежи о себе, факторах, связанных 
с выбором образования и переходом на 
рынок труда.

5 О молодежной политике в Российской Федерации : федер. закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ : при-
нят Государственной Думой 23 декабря 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/46328 (дата обращения: 10.03.2022). 

6 Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2021 г. : статистич. 
бюллетень. Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат). М., 2021. URL: https://rosstat.
gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2021.pdf (дата обращения: 10.03.2022).

7 Там же. 
8 О государственной молодежной политике : закон Республики Казахстан от 09.02.2015 г. 

№ 285-V [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31661446&pos=112;-
32#pos=112;-32 (дата обращения: 10.03.2022).

9 Официальные данные Комитета по статистике МНЭ РК [Электронный ресурс]. URL: https://
strategy2050.kz/ru/news/strategicheskiy-resurs-kazakhstana-molodezh (дата обращения: 10.03.2022).

10 Там же.
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Т а б л и ц а  1.  Распределение выборочной совокупности по полу, возрасту, уровню 
образования, %
T a b l e  1.  Distribution of the sample population by sex, age and degree of education, %

Российская Федерация / 
Russian Federation

Республика Казахстан / 
Republic of Kazakhstan

Пол / Gender
Мужской / Male 50,7 48,3
Женский / Female 49,3 51,7

Интервал возраста, годы / Age interval, years
15–19 22,1 27,6
20–24 51,4 37,1
25–29 18,6 35,3
30–35 7,9 –11

Уровень образования / Education degree
Нет образования, начальное / No education, primary 3,6 6,4
Неполное среднее (базовое) / Partial secondary 
(basic)

10,0 12,3

Среднее общее, ПТУ / Secondary general, vocational 
school

8,6 12,3

Среднее профессиональное (техникум, колледж, 
училище и т.д.) / Secondary professional (technical 
school, college, etc.)

16,3 20,9

Незаконченное высшее / Unfinished college 
degree

29,8 16,7

Высшее (включая бакалавриат и магистратуру) / 
Higher Education (including undergraduate and 
master degree)

31,7 31,4

Место проживания / Place of residence
Город / City 71,0 46,0
Село / Rural area 29,0 54,0

Категория молодежи / Youth group 
Работающая / Working 47,4 50,3
Студенческая / Students 27,3 24,9
Учащаяся / High school students 19,6 20,1
Безработная / Unemployed 5,2 4,7

Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами.
Source: Hereinafter in this article all tables were made by the authors. 

Т а б л и ц а  2.  Распределение выборочной совокупности по региону проживания
T a b l e  2.  Distribution of the sample population by region

№ Российская Федерация / Russian Federation
Федеральные округа / Federal districts %

1 2 3
1 Центральный федеральный округ / Central federal district 12,4
2 Северо-Западный федеральный округ / Northwestern federal district 8,6
3 Приволжский федеральный округ / Volga federal district 12,4
4 Уральский федеральный округ / Ural federal district 25,4
5 Северо-Кавказский федеральный округ / North Caucasian federal district 5,2

11 В Казахстане молодежью признаются молодые люди в возрасте 14–29 лет.
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Окончание табл. 2 / End of table 2
1 2 3
6 Южный федеральный округ / Southern federal district 21,4
7 Сибирский федеральный округ / Siberian federal district 9,6
8 Дальневосточный федеральный округ / Far Eastern federal district 5,0

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
Регионы / Regions %

1 Западный регион / Western region 15,0
2 Восточный регион / East region 8,4
3 Центральный регион / Central region 13,9
4 Южный регион / Southern region 23,4
5 Северный регион / North region 11,9
6 Алматы (город республиканского значения) / Almaty (city of republic significance) 17,8
7 Астана (столица) / Astana (capital) 9,6

Результаты исследования
Анализ статистических данных по 

уровню образования и формам занято-
сти молодежи обеих стран показывает, 
что в России большинство молодых лю-
дей учатся или работают. За последние 
десять лет уровень молодых «карьер-
но-образовательных маргиналов» – лю-
дей, которые не хотят ни работать ни 
учиться, составил около 10,6 %. В целом 
по России более трети молодых людей 
в возрасте 17–25 лет получают высшее 
образование12. Основные сферы заня-
тости работающей российской моло-
дежи – услуги, торговля, менеджмент 
и маркетинг, IT-индустрия.

В Казахстане также большинство мо-
лодых людей учатся и (или) работают. На 
начало 2021 г. занятая молодежь в возрасте 
от 15–28 лет составила 2,01 млн чел., в то 
время как зафиксированный уровень моло-
дежной безработицы составил около 3,8 %. 
Основные сферы занятости – торговля, 
сельское хозяйство, образование. Моло-
дежное предпринимательство составило 
свыше 470 тыс. чел13.

Анализ статистических данных свиде-
тельствует о достаточно высоком уровне 
карьерных и образовательных притяза-
ний российской и казахстанской молоде-
жи, высоком уровне мотивации к учебе 
и труду. Более 60 % респондентов обеих 

стран связывают возможность достижения 
успехов в жизни с определенным уровнем 
образования, что подтверждают данные со-
циологического исследования. По мнению 
молодежи, необходимым уровнем образо-
вания для личностной и профессиональ-
но-карьерной самореализации является 
высшее образование (41,3 % – молодежь 
России, 47,0 % – молодежь Казахстана) 
(табл. 3).

Среди российской молодежи набирает 
все большую популярность среднее специ-
альное образование (15,4 %), в то время 
как в Казахстане, по сравнению с ответа-
ми российских респондентов, к факторам 
жизненно-профессионального успеха отно-
сят ученую степень и Ph.D (10,1 %). В то же 
время около трети молодых респондентов 
обеих стран считают, что образование не 
определяет жизненные успехи и не явля-
ется ценностным ядром профессиональ-
но-карьерного роста (30,8 % – молодежь 
России, 25,7 % – молодежь Казахстана). 
Наиболее престижными профессиями, по 
мнению обеих групп респондентов, явля-
ются юриспруденция, медицина, экономика, 
IT-индустрия (табл. 4). 

Наименее престижными профессиями 
являются журналисты, переводчики, линг-
висты, металлурги, автомеханики, шах-
теры. Можно выделить и национальные 
особенности при ответе на данный вопрос.  

12 Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2021 г. : статистич. 
бюллетень.

13 Официальные данные Комитета по статистике МНЭ РК. 
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Т а б л и ц а  3.  Распределение ответов респондентов относительно уровня образования, 
достаточного для успеха в жизни, % от числа ответивших
T a b l e  3.  Distribution of respondents’ answers regarding the level of education sufficient for 
success in life, % of the number of respondents

Уровень образования / Level of education Российская Федерация /
Russian Federation

Республика Казахстан / 
Republic of Kazakhstan

Неполное среднее (базовое) / Secondary (basic) 4,0 2,0
Среднее специальное (техникум, колледж, училище 
и т. д.) / Secondary specialized (technical school, 
college, etc.)

15,4 7,4

Высшее (включая бакалавр и магистратуру) / Higher 
(including Bachelor’s and Master’s Degrees

41,3 47,0

Ученая степень, Ph.D / Academic Degree, Ph.D 2,5 10,1
Образование не определяет жизненные успехи / 
Education does not define life success

30,8 25,7

Трудно сказать / It is difficult to say 6,0 7,8
Итого / Total 100,0 100,0

Т а б л и ц а  4.  Распределение ответов респондентов относительно наиболее престижных 
профессий, % от числа ответивших
T a b l e  4.  Distribution of respondents’ answers regarding the most prestigious professions, % 
of the of respondents

Наименование профессий / Professions Российская Федерация / 
Russian Federation

Республика Казахстан / 
Republic of Kazakhstan

1 2 3
Медицина (хирург, cтоматолог, провизор, судмедэкс-
перт, дерматолог, врач и др.) / Medicine (surgeon, dentist, 
pharmacist, forensic expert, dermatologist, doctor, etc.)

34,5 15,1

Технические профессии (электрик, стандартизация, 
программист / IT-специалист, инженер) / Technical 
professions (electrical, standardization, programmer / IT 
specialist, engineer)

30,0 6,7

Юриспруденция (прокурор, адвокат, юрист, нотари-
ус и др.) / Jurisprudence prosecutor, lawyer, attorney, 
notary, etc.)

26,6 21,1

Экономика (бухгалтер, финансист, банковское дело, 
экономист, логист, аудиторы и др.) / Economics 
(accountant, financier, banking, economist, logist, audi-
tors, etc.)

25,2 16,8

Образование и наука (преподаватель/учитель, уче-
ный) / Education and science (teacher, scientist) 

8,4 6,7

Предпринимательство и бизнес / Entrepreneurship and 
business

7,6 3,9

Сфера услуг (стилист/визажист, ресторанное дело/ 
рестораторы, стюардесса/стюард, администра-
тор, парикмахер, риэлтор, спасатель, охранник, 
брокер, продавец и др.) / Services (stylist/makeup 
artist, restaurant/restaurateurs, stewardess/steward, 
administrator, hairdresser, realtor, rescuer, guard, bro-
ker, seller, etc. )

6,5 4,0

Творчество и кино (певец/вокалист, дизайнер/моде-
льер, музыкант, актер/актриса, танцор, писатель, ре-
жиссер и др.) / Creativity and cinema (singer/vocalist, 
designer/fashion designer, musician, actor/actress, dancer, 
writer, director, etc.)

4,0 5,8

Блогерство / Blogging 4,3 –
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По мнению российской молодежи, наиболее 
востребованы медицинские специалисты, 
в частности хирурги и стоматологи (34,5 %), 
также IT-специалисты (30 %) и блогеры 
(4,3 %). Молодежь Казахстана престижными 
и прибыльными считает такие профессии, 
как юриспруденция (21,1 %), предпринима-
тельство и экономика (16,8 %).

Значимым фактором при выборе буду-
щей профессии для молодежи обеих стран 
выступает возможность хорошего дохода 
и заработка (64,3 % – молодежь России, 
64,1 % – молодежь Казахстана). На вто-
ром по значимости месте – актуальность 

Окончание табл. 4 / End of table 4
1 2 3

Военное дело / Military matters 4,3 1,9
Строитель (архитектор, электронщик, конструктор/
инженер-конструктор, инженер-строитель и др.) / 
Builder (architect, electronician, constructor/engineer, 
civil engineer, etc.) 

1,7 2,6

Машиностроение (автомеханик/механик, маши-
нист и др) / Mechanical engineering (auto mechanic/ 
mechanic, machinist, etc.)

1,9 1,5

Филология (журналист, переводчик, лингвист/язы-
ковед) / Philology (journalist, translator, linguist)

0,9 2,4

Горное дело, металлургия, нефтяное дело / Mining, 
metallurgy, oil industry

– 2.4

Политика (политолог) / Politics (political scientist) – 1,3
Спорт (футболист, тренер, спортсмен) / Sport (footballer, 
coach, athlete)

– 0,7

и востребованность получаемой профессии 
на рынке труда (табл. 5). 

Сравнительный анализ факторов при 
выборе профессии по уровню важности 
показывает, что самым значимым для обеих 
групп молодежи является хороший доход, 
менее значимым – доступность и простота 
подготовки. Респонденты из Казахстана 
выделяют профессию, которая пользуется 
большим признанием и уважением в обще-
стве (37,5 %), в то время как для российской 
молодежи профессия, предполагающая 
доступ к власти, управлению, руководству 
является более значимой (25,3 %). 

Т а б л и ц а  5.  Распределение ответов респондентов относительно критериев значимости 
и важности при выборе будущей профессии, % от числа ответивших
T a b l e  5.  Distribution of respondents’ answers regarding significance and importance of criteria 
in choosing a future profession, % of the number of respondents

Критерии выбора / Selection criteria

Очень важно / 
Very important

Не важно / 
It does not matter

Российская 
Федерация / 

Russian 
Federation

Республика 
Казахстан / 
Republic of 
Kazakhstan

Российская 
Федерация / 

Russian 
Federation

Республика 
Казахстан / 
Republic of 
Kazakhstan

Хороший доход / High income 64,3 64,1 0,6 0,5
Востребованность на рынке труда / Labor market 
demand

55,4 52,3 0,9 0,8

Признание, уважение в обществе / Recognized 
and respected in society

24,0 37,5 5,8 1,6

Доступ к власти, управлению, руководству / 
Access to power, administration, management

25,3 22,2 7,9 11,9

Высококвалифицированный характер (умствен-
ный, интеллектуальный труд) / Highly skilled 
(mental, intellectual work)

29,5 33,6 11,5 2,8

Доступность и простота подготовки / Availability 
and ease of preparation

21,7 26,4 10,7 9,0
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Получаемое образование в целом соот-
ветствует сформированным ценностным 
установкам и ожиданиям российской и ка-
захстанской молодежи. Респонденты видят 
и ценят в нем перспективы материального 
и социально-статусного роста (табл. 6). Од-
нако отдельная группа ответивших отмечает 
ценностно-мотивационный и статусный 
дефицит в получаемом образовании, кото-
рый не даст ни доход, ни социальный статус 
в будущем, по мнению 12,4 % молодежи из 
России и 7,4 % – из Казахстана. 

Необходимо отметить, что меньше по-
ловины опрошенной молодежи удовлетво-
рена получаемым/полученным образовани-
ем и специальностью (39,3 % – молодежь 
России, 40,6 % – молодежь Казахстана), 
в то время как около трети опрошенных 
молодых россиян и каждый пятый молодой 
казахстанец предпочли бы выбрать новую 
специальность (30,8 % – молодежь России, 
20 % – молодежь Казахстана), что свиде-
тельствует о несоответствии ожидаемым 
образовательным установкам (табл. 7).

Полученные результаты коррелиру-
ют с ответами респондентов на вопрос 
«Работаете ли Вы по специальности», 
где вариант «нет» выбрали 34,9 % рос-
сийской молодежи, и 25,2 % молодежи 
Казахстана.

Наиболее значимым при выборе учеб-
ного заведения, по мнению российской 
и казахстанской молодежи, является ин-
тересность получаемой специальности 
(57,2 % – молодежь России, 51,7 % – моло-
дежь Казахстана), возможность получения 
качественного знания (52,3 % – молодежь 
России, 61,4 % – молодежь Казахстана), ав-
торитет и рейтинг вуза (40,3 % – молодежь 
России, 37,4 % – молодежь Казахстана). 
Также выделяют и национальные различия 
в процессе выбора учебного заведения. Ка-
захстанская молодежь в большей степени 
склоняется к возможности бесплатного 
обучения как детерминирующего фактора 
при выборе учебного заведения (46,8 %), 
возможность получения качественного 
знания (табл. 8). 

Т а б л и ц а  6.  Распределение ответов респондентов относительно ценности получаемого 
образования, % от числа ответивших
T a b l e  6.  Distribution of respondents’ answers regarding the values of the education received, % 
of the number of respondents

Варианты ответов / Response options Российская Федерация / 
Russian Federation

Республика Казахстан / 
Republic of Kazakhstan

Доход и социальный статус / Income аnd social status 44,2 50,3
Только социальный статус / Only social status 24,1 12,7
Только доход / Only income 19,3 7,2
Ни доход, ни социальный статус / Neither income 
nor social status

12,4 7,4

Затрудняюсь ответить / It is difficult to say – 22,4

Т а б л и ц а  7.  Распределение ответов на вопрос «Если бы Вам представилась возможность, 
какой профессиональный выбор Вы бы сделали?», % от числа ответивших
T a b l e  7.  Distribution of answers to the question “If you had the opportunity, what speciality 
would you choose?”, % of the number of respondents

№ Варианты ответов / Response options Российская Федерация / 
Russian Federation

Республика Казахстан / 
Republic of Kazakhstan

1 Выбрал бы вновь ту же специальность, кото-
рой обучался / I would choose again the same 
speciality that I studied

39,3 40,6

2 Не выбрал бы вновь ту же специальность, кото-
рой обучался / I would not choose again the same 
speciality in which I studied 

30,8 20,0

3 Трудно сказать / It is difficult to say 29,9 39,4
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Удовлетворенность профессиональ-
ной деятельностью молодыми людьми 
определяется такими параметрами, как 

Т а б л и ц а  8.  Распределение ответов респондентов относительно критериев значимости 
и важности при выборе учебного заведения, % от числа ответивших
T a b l e  8.  Distribution of respondents’ answers regarding significance and importance of criteria 
in choosing an educational institution, % of the number of respondents

Критерии выбора вуза / Selection criteria

Очень важно / 
Very important

Не важно / 
It does not matter

Российская 
Федерация / 

Russian 
Federation

Республика 
Казахстан / 
Republic of 
Kazakhstan

Российская 
Федерация / 

Russian 
Federation

Республика 
Казахстан / 
Republic of 
Kazakhstan

Интересная специальность / Interesting speciality 57,2 51,7 1,3 1,4
Возможность получения качественного знания / 
Opportunity to gain quality knowledge

52,3 61,4 0,9 0,7

Авторитет и рейтинг вуза / Authority of the 
university, university ranking

40,3 37,4 2,5 3,6

Низкая оплата, возможность бесплатного обуче-
ния / Low tuition fees, free education

35,7 46,8 4,5 2,3

Изучение более одного иностранного языка / 
Learning more than one foreign language

30,7 31,3 9,0 3,6

Предоставление общежития / Provision of 
dormitory

27,6 22,5 16,9 15,7

Удобное, близкое расположение к местожитель-
ству / Convenient, close location to the place of 
residence

26,6 27,1 10,4 8,0

Возможность дополнительно обучаться за грани-
цей и получить два диплома / Opportunity to further 
study abroad and receive two diplomas

22,2 33,4 11,0 5,3

Наличие военной кафедры / Presence of military 
department

19,4 20,9 29,7 22,8

интерес к профессии, высокий уровень 
дохода, возможность профессионального 
роста (табл. 9). 

Т а б л и ц а  9.  Распределение ответов респондентов относительно требований, которым 
должна отвечать любимая работа, % от числа ответивших
T a b l e  9.  Distribution of respondents’ answers regarding the requirements that a favorite job 
should meet, % of the number of respondents

Варианты ответов / Selection criteria Российская Федерация / 
Russian Federation

Республика Казахстан / 
Republic of Kazakhstan

Высокооплачиваемая / Highly paid 65,5 69,1
Интересная для меня / Interesting for me 59,4 66,9
Обеспечивает возможности профессионального ро-
ста / Opportunities for professional growth

41,8 22,8

С хорошими условиями труда / Good working conditions 41,0 32,8
Разнообразная, творческая, предполагающая ини-
циативу / Diverse, creative, suggesting initiative

23,9 16,3

Оставляет много времени для других занятий (отды-
ха, семьи) / Leaves plenty of time for other activities 
(vacation, family)

22,8 12,1

Полезная обществу / Useful to society 20,7 19,6
Престижная / Prestigious 19,2 19,5
Обеспечивает возможность сделать быструю карье-
ру / Opportunity to make a quick career

18,3 13,8

Неутомительная / Not tiring 13,7 5,8
Иметь пенсионные отчисления / Retirement income – 0,1
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Профессиональные установки моло-
дежи формируются в процессе понимания 
и определения того, что они хотят делать, 
и изучения различных вариантов выбо-
ра [33]. Результаты данного исследова-
ния свидетельствуют, что оплата, интерес 
и условия труда являются лидирующими 
критериями оценки профессии для всех 
групп молодежи. Менее значимыми вы-
ступают престиж, утомительность работы 
и возможность иметь свободное время. 
В разрезе указанных категорий молодежи 
по критериям к желаемой профессии зна-
чимых различий не выявлено (табл. 10). 

Полученные данные на основе срав-
нительного анализа позволяют выявить 
общие и национальные характеристики 
образовательных и профессиональных 
установок молодежи России и Казахстана 
по различным аспектам.

1. При ранжировании профессий по пре-
стижности молодежь обеих стран к наибо-
лее престижным относят юриспруденцию, 
экономику и медицину в разной степени. 
В частности, для российской молодежи акту-
альность медицинских специальностей в два 
раза выше, по сравнению с казахстанской 
молодежью. Также по оценкам российской 
молодежи наиболее востребованными явля-
ются IT-профессии, значимость которых для 
казахстанской молодежи в пять раз ниже. 

2. Важными факторами при выборе про-
фессии для молодежи обеих стран являются 
возможность хорошего дохода и заработка, 
востребованность профессии на рынке 
труда. Однако для молодежи Казахстана, 
в отличие от российской, более значимой 
является профессия, которая пользуется 
большим признанием и уважением в об-
ществе. 

Т а б л и ц а  10.  Распределение ответов респондентов относительно критериев к желаемой 
работе в разрезе различных групп молодежи, % от числа ответивших
T a b l e  10.  Distribution of respondents’ answers regarding criteria for the desired job in the 
context of various groups of young people, % of the number of respondents

Критерии к желаемой 
работе / Criteria for 

desired job

Работающая молодежь / 
Working youth Студенты / Students Учащаяся / High school 

students
Российская 
Федерация / 

Russian 
Federation

Республика 
Казахстан / 
Republic of 
Kazakhstan

Российская 
Федерация / 

Russian 
Federation

Республика 
Казахстан / 
Republic of 
Kazakhstan

Российская 
Федерация / 

Russian 
Federation

Республика 
Казахстан / 
Republic of 
Kazakhstan

Высокооплачиваемая / 
Highly paid

62,5 70,7 54,0 66,1 32,6 66,8

Интересная для меня / 
Interesting for me

50,7 67,0 42,8 66,5 30,7 67,9

С хорошими условия-
ми труда / With good 
working conditions

50,4 35,7 45,6 29,8 31,6 31,6

Возможность про-
фессионального ро-
ста / Opportunities for 
professional growth

49,4 24,2 44,5 24,4 31,5 18,9

Разнообразная, творче-
ская, предполагающая 
инициативу / Diverse, 
creative, suggesting 
initiative

45,1 14,3 36,7 18,2 30,8 20,9

Полезная обществу / 
Socially significant

42,5 19,5 36,3 20,7 30,7 18,9

Престижная / Prestigious 38,9 16,4 38,4 22,3 30,8 24,5
Неутомительная / Not 
tedious

36,7 7,4 33,2 3,7 30,5 4,1

Иметь достаточное 
свободное время / Have 
enough free time 

31,0 11,7 31,2 13,6 30,0 10,2
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3. При выборе учебного заведения 
молодежь обеих стран в тройку важных 
факторов включает интерес к специальнос-
ти, возможность получения качественного 
знания, авторитет и рейтинг вуза. В то же 
время можно выделить национальные раз-
личия: казахстанская молодежь в большей 
степени склоняется к возможности бесплат-
ного обучения. 

4. Удовлетворенность профессиональ-
ной деятельностью рассматриваемых групп 
определяется интересом к профессии, вы-
соким уровнем дохода, возможностью про-
фессионального роста.

Результаты исследования подтверждают 
гипотезу относительно того, что установки 
молодежи двух стран могут иметь как на-
циональные, так и общие характеристики, 
формируемые в контексте государственных 
и глобальных процессов. Несмотря на то, 
что были выявлены некоторые различия 
в профессионально-ценностных установках 
молодежи России и Казахстана в образо-
вательном пространстве, прослеживается 
общая тенденция, характерная для моло-
дежи обеих стран. 

Обсуждение и заключение
Современная молодежь характеризу-

ется всеобщим стремлением к получению 
высшего образования. Несмотря на такую 
тенденцию при опросе было выявлено, 
что каждый пятый молодой казахстанец 
и каждый третий молодой россиянин при 
возможности изменили бы свой первона-
чальный выбор профессии. Такие установки 
в дальнейшем проецируются на рынки тру-
да и молодежь с высшим образованием не 
работает по специальности. Данные ранее 
проведенных исследований показывают, что 
российская молодежь в среднем больше 
двух раз меняет свое место работы и 40,3 % 
экономически активного населения страны 
работали или в настоящее время работают 
в неформальном рынке труда14. По данным 
официальной статистики Казахстана, 30 % 
молодежи не работают по специальности15.

В ходе сравнительного исследования 
были изучены ценностные траектории 
и установки современной российской и ка-
захстанской молодежи в образовательном 
пространстве. В результате проведенного 
анализа можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, стоит отметить высокий 
уровень социально-культурного, ценностно-
го, образовательного потенциала молодых 
людей России и Казахстана в образователь-
ном пространстве. Полученные результаты 
анкетного опроса свидетельствуют о доста-
точно высоком уровне карьерных и обра-
зовательных притязаний, высоком уровне 
мотивации к учебе и труду. Большинство 
респондентов признают ценность и зна-
чимость высшего образования в контексте 
личностного и профессионально-карьерно-
го роста и самореализации. 

Во-вторых, в структуре профессио-
нальных предпочтений молодых людей 
наиболее престижными профессиональ-
ными сферами, по мнению обеих групп 
респондентов, являются юриспруденция, 
медицина, экономика; наименее престиж-
ными – журналистика, лингвистика, ме-
таллургия, рабочие специальности. В то 
же время можно выделить национальные 
особенности при ответе на данный вопрос. 
По мнению российской молодежи, наибо-
лее востребованы медицинские специали-
сты, в частности хирурги и стоматологии, 
а также IT-специалисты, блогеры. Моло-
дежь Казахстана наиболее престижными 
и прибыльными считает юриспруденцию, 
предпринимательство и экономику. Данные 
результаты только частично подтверждают 
гипотезу относительно смещения про фес-
сио наль но- цен ност ных установок россий-
ской и казахстанской молодежи в сторо-
ну технических, творческих (в том числе 
блогерство) специальностей. Несмотря 
на повышение престижа IT-профессий 
и блогерства среди российской молодежи, 
казахстанская молодежь все еще отдает 
предпочтение обучению по экономиче-
ским, юридическим направлениям. В целях 

14 Krupets Y., Sablina A., Vyhovska H. Russian Youth in the Labour Market: Work Attitudes, Career Paths 
and Regional Disparities // Youth in Putin’s Russia ; E. Omelchenko (eds). Palgrave Macmillan, Cham, 2021. 
p. 301‒338. https://doi.org/10.1007/978-3-030-82954-4_9 

15 Youth of Kazakhstan. Statistical collection. Agency for Strategic Planning and Reforms of the Republic of 
Kazakhstan. Bureau of National Statistics. Nur-Sultan, 2020. 127 p. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-82954-4_9
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повышения престижа инженерно-техниче-
ских специальностей и подготовки высоко-
квалифицированных специалистов в дан-
ной отрасли в соответствии с поручением 
Президента Республики Казахстан по пе-
реориентированию программы «Болашак» 
(национальная программа, позволяющая 
казахстанской молодежи обучаться за ру-
бежом) изменено соотношение в сторону 
инженерно-технических специальностей. 
Если в 2021 г. на инженерно-технические 
специальности было выделено 36 % сти-
пендий, то в этом году – 60 %.

В-третьих, определены позитивные фак-
торы и факторы риска, способствующие 
и препятствующие формированию системы 
ценностных траекторий и установок моло-
дежи в образовательно-профессиональной 
среде. К позитивным факторам стоит отне-
сти интерес к получаемой профессии, ее 
высокооплачиваемость, рейтинг учебно-
го заведения; к факторам риска ‒ низкую 
востребованность получаемой профессии 
на рынке труда, отсутствие личного инте-
реса и заинтересованности к получаемой 
профессии, низкий уровень дохода. Полу-
ченные результаты исследования подтвер-
ждают гипотезу о сохранении ценности 
образования среди молодежи только час-
тично. Несмотря на то, что образование 
в определенной мере выступает ценностью 
для молодежи обеих стран, наблюдается 
доминирование рациональных мотивов 
в процессе выбора высшего образования. 
Получение высшего образования для рас-
сматриваемой группы не является само-
целью, а выступает как способ достижения 
материальных и социальных благ в пер-
спективе.  

Результаты ранних исследований мо-
тивов российской молодежи при выборе 
профессии показывают высокую значи-
мость интереса к профессии, далее следу-
ет оплата труда и социальная значимость 
профессии [34]. Результаты ранних казах-
станских исследований свидетельствуют, 
что молодежь рассматривает цель уни-
верситета с точки зрения его экономиче-
ской ценности, т. е. в качестве ресурса, 
позволяющего расширить возможность 
трудоустройства и улучшить финансовое 
благополучие. Несмотря на то, что будущие 

карьерные перспективы выступают ключе-
выми мотивами к получению высшего об-
разования, роль университетских дипломов 
в трудоустройстве снижается. Отношение 
к профессии у выпускников и молодых спе-
циалистов формируется под влиянием ры-
ночных отношений и имеет рациональное 
содержание [35]. В целом иерархическая 
структура мотивов выбора высшего образо-
вания молодежью обеих стран сохраняется 
с доминированием рациональных мотивов 
в выборе специальности. 

Говоря о дальнейших возможных сце-
нариях профессионального поведения 
молодежи России и Казахстана в бли-
жайшем будущем, хотелось бы отметить 
стремительный рост и востребованность 
IT-компетенций на российских и казах-
станских рынках труда, трансформации 
ценностно-профессиональных установок 
в сторону большей свободы и творчества, 
социально-профессиональной мобильности 
и гибкости работающей молодежи. Данные 
изменения не должны остаться вне поля 
зрения деятельности институтов власти, 
образования и воспитания, направленных 
на вовлечение российской и казахстанской 
молодежи в конструктивные формы про-
фессионально-образовательной активности. 

Проведенное количественное иссле-
дование позволило оценить распростра-
ненность и величину изучаемых пара-
метров в сравнительной перспективе на 
основе изучения молодежной когорты двух 
постсоветских стран, но для выявления 
причинно-следственных связей между 
профессионально-образовательными на-
мерениями российской и казахстанской 
молодежи и практиками их реализации 
необходимо проведение дополнительного 
исследования, основанного на качественном 
методе сбора эмпирических данных. 

Данное исследование вносит вклад 
в развитие новых перспектив в понимании 
процесса выбора высшего образования 
молодежью в контексте их ценностно-про-
фессиональных установок, формируе-
мых на основе индивидуальных харак-
теристик и влияния окружающей среды 
на макро- и микроуровнях. Понимание 
ценностно-профессиональных устано-
вок молодежи позволит улучшить работу 
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заинтересованных ведомств и организаций 
в сфере образования в целях регулирования 
и соответствия установок молодежи запро-
сам рынка труда. Это поможет высшим 

учебным заведениям более эффективно 
реализовывать основную миссию образо-
вания в подготовке высокоэффективных 
сотрудников.
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онлайн-кружков в повышении мотивации  

и самоэффективности учащихся в естествознании
Ю. Д. Керша , А. С. Обухов

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,  
г. Москва, Российская Федерация 

 kershajulia@gmail.com
Аннотация
Введение. Естественно-научная грамотность российских школьников находится на довольно низком 
уровне, по сравнению с другими странами, что обусловлено в том числе отсутствием интереса у учащихся 
к этой предметной области и уверенности в своих силах. Цифровые технологии, позволяющие внедрять 
новые форматы в основное и дополнительное образование, отчасти призваны решить эту проблему и по-
высить вовлеченность учащихся в обучение естественным наукам. Однако не все их формы пока изучены 
с точки зрения влияния на вовлеченность в процесс обучения и образовательные результаты детей. Цель 
статьи ‒ оценить влияние участия школьников в дополнительных онлайн-кружках по естествознанию на 
мотивацию и самоэффективность в этой предметной области.
Материалы и методы. Для изучения проблемы был проведен эксперимент, в котором приняли участие 
1 023 учащихся 7–9 классов Хангаласского улуса Республики Саха. Школьники, случайным образом отоб-
ранные в экспериментальную группу, стали участниками онлайн-кружков по естествознанию на платфор-
ме «ГлобалЛаб», в то время как участники контрольной группы продолжали учиться в обычном режиме. 
Данные об изменении уровня мотивация и самоэффективности обеих групп были проанализированы с по-
мощью методов структурного моделирования и инструментальной переменной при контроле социаль-
но-демографических характеристик школьников и уровня их общей любознательности.
Результаты исследования. Доказано, что онлайн-кружки повышают мотивацию и самоэффективность 
учащихся к естественным наукам, но массовое использование таких форматов является неоднозначным. 
Сравнение результатов учащихся в контрольной и экспериментальной группах показало, что попадание 
в экспериментальную группу привело к небольшому увеличению общей и предметной мотивации, а так-
же предметной самоэффективности учащихся. Применение метода инструментальной переменной для 
оценки эффекта от участия в занятиях онлайн-кружка продемонстрировало большее влияние на мотива-
цию и самоэффективность, но только в том предмете, которым ребенок занимался. Одновременно с этим 
в исследовании был зафиксирован довольно низкий интерес школьников к участию в онлайн-кружках 
в качестве дополнительного образования.  
Обсуждение и заключение. Сделанные авторами выводы подтверждают эффективность онлайн-кружков 
в повышении мотивации и самоэффективности учащихся в естествознании. Однако исследование выяв-
ляет несколько ограничений в использовании дополнительного обучения вне школы, включая отсутствие 
четкого понимания целей участия в подобных активностях у школьников и интереса к ним. Результаты 
работы позволяют критически оценить возможности онлайн-форматов в дополнительном образовании 
и сформулировать рекомендации для их наиболее успешного использования.  

Ключевые слова: мотивация, самоэффективность, онлайн-кружок, естественно-научная грамотность, до-
полнительное образование
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Investigating the Impact of Online Learning Clubs 
on Student Motivation and Self-Efficacy in Science: 

An Experimental Study
Y. D. Kersha , A. S. Obukhov

HSE University, Moscow, Russian Federation 
 kershajulia@gmail.com

Abstract 
Introduction. Russian studentsʼ natural science literacy lags behind that of their counterparts in other coun-
tries, largely due to a lack of interest in the subject area and low self-confidence. Digital technologies offer new 
opportunities for basic and additional education that can help address these challenges and increase student 
engagement in the natural sciences. However, not all digital learning formats have been thoroughly examined 
in terms of their impact on studentsʼ engagement and learning outcomes. This research aims to evaluate the ef-
fectiveness of additional online science clubs in enhancing motivation and self-efficacy among schoolchildren 
in this subject area.
Materials and Methods. To investigate the issue, we conducted an experiment involving 1 023 students in grades 
7–9 from the Khangalassky ulus of the Republic of Sakha. The experimental group consisted of students random-
ly selected to participate in online science club on the GlobalLab platform, while the control group continued with 
regular studies. Using structural equation modelling and instrumental variable methods, we have analyzed data on 
changes in the level of motivation and self-efficacy of both groups, while also controlling for socio-demographic 
characteristics and overall curiosity levels of the students.
Results. The findings indicate that online clubs have the potential to increase motivation and self-efficacy in na-
tural science subjects, but their widespread use requires further investigation. The comparison of results between 
the control and experimental groups revealed a slight improvement in both general and subject motivation, as well 
as subject self-efficacy for students in the experimental group. The instrumental variable approach proved a more 
significant impact of online club participation on motivation and self-efficacy but only in the specific subject in 
which the child was engaged. At the same time, the study revealed a rather low interest among students to partic-
ipate in online science club as extracurricular activity.
Discussion and Conclusion. The findings of the study support the notion that online clubs are effective in en-
hancing studentsʼ motivation and self-efficacy in natural sciences. However, the research also identified certain 
limitations in the use of additional education outside of school. For instance, students may lack a clear under-
standing of their participation goals, which can affect their interest in engaging in such activities. Thus, the results 
of the study provide a basis for evaluating the potential of online formats in additional education and for making 
recommendations for their optimal use.

Keywords: motivation, self-efficacy, online science club, scientific literacy, extracurricular education
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Вве де ние
В по след ние го ды рос сий ские школь ни-

ки по ка зы ва ют до воль но низ кие ака де ми че-
ские ре зуль та ты в об ла сти ес те ствоз на ния. 
В меж ду на род ном ис сле до ва нии TIMSS1, 
по свя щен ном оцен ке пре дмет ных зна ний 
по ма те ма ти ке и ес те ствоз на нию, у Рос сии 
тра ди ци он но бы ли вы со кие по зи ции. Од на-
ко рост ре зуль та тов по ес те ствоз на нию 
прак ти че ски ос та но вил ся в 8-х клас сах 
с 2011 г., а в 4-х – с 2015 г. [1]. На от сут-
ствие по ло жи тель ной ди на ми ки в TIMSS 
об ра ща ет ся осо бое вни ма ние, по сколь ку 
к по след ней волне ис сле до ва ния в 2019 г., 
по мне нию экс пер тов, сре ди 8- клас сни ков 
пре дпо ла гал ся рост уров ня до сти же ний 
уча щих ся. Эта же ко гор та де тей, бу ду-
чи в чет вер том клас се, в 2015 г. про де-
мон стри ро ва ла ре зуль тат бо лее чем на 
20 бал лов вы ше по срав не нию с по след ней 
вол ной [2]. В ис сле до ва нии PISA2, из ме-
ряю щем спо соб ность уча щих ся при ме нить 
зна ния на прак ти ке, от ста ва ние Рос сии 
от дру гих стран по ес те ствен но- на уч ной 
гра мот но сти на блю да лось на про тя же нии 
всех лет ис сле до ва ния и толь ко уси ли лось 
к 2018 г.3. 

Сло жив шая ся си туа ция вы зы ва ет 
бес по кой ство сре ди рос сий ских ис сле-
до ва те лей об ра зо ва ния [3; 4]. Об щая 

оза бо чен ность свя за на и с нор ма тив но- 
зак реп лен ны ми це ля ми раз ви тия ес те-
ствен но- на уч ной гра мот но сти рос сий ских 
школьников4, ко то рые по ка труд но на-
звать реа ли зо ван ны ми. Сре ди ос нов ных 
при чин низ ко го уров ня та ко го ви да гра-
мот но сти на зы ва ют тео ре ти че ское со дер-
жа ние про грамм обу че ния, отсутствие 
форм учебных задач, направленных на 
развитие навыков практического приме-
нения знаний [1; 5] и интегрированного 
курса естествознания [5; 6]; низ кий уро-
вень ин те ре са уча щих ся к из уче нию ес те-
ствен ных на ук [7–9]; прак ти ки пре по да ва-
ния, неори ен ти ро ван ные на при ме не ние 
на уч но го под хо да и развитие твор чес кой 
дея тель ности [10]. 

От ста ва ние в ака де ми че ских до сти-
же ни ях ча сто со про вож да ет ся сла бой вы-
ра жен но стью лич ност ных ха рак те ри стик, 
свя зан ных с обу че ни ем пре дме ту. Боль-
шое зна че ние в пре дска за нии ака де ми-
че ских до сти же ний уча щих ся име ют их 
мо ти ва ция и са мо эф фек тив ность [11–13]. 
По дан ным TIMSS 2019, рос сий ские уча-
щие ся 4 и 8-х клас сов в сред нем ре же, по 
срав не нию с дру ги ми стра на ми- участ ни-
ца ми, от ме ча ли, что им «нра вит ся из уче-
ние ес те ствоз на ния». Это же от но сит ся 
и к уве рен но сти в сво их си лах в сфе ре 

https://doi.org/10.15507/1991-9468.111.027.202302.208-226
https://doi.org/10.15507/1991-9468.111.027.202302.208-226
https://timssandpirls.bc.edu
https://timssandpirls.bc.edu
https://www.oecd.org/pisa
http://www.centeroko.ru/public.html#new_pub
http://www.centeroko.ru/public.html#new_pub
http://www.kremlin.ru/acts/news/57425


211

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 27, No. 2. 2023

MONITORING OF EDUCATION 211

ака де ми че ских до сти же ний и ин те ре са 
к ес те ствоз на нию по сле при ме не ния на 
уро ках ин фор ма ци он ных тех но ло гий [26]. 
Од на ко в ис сле до ва нии от сут ство ва ла 
контр оль ная груп па, что не по зво ля ет 
ин тер пре ти ро вать по лу чен ные ре зуль-
та ты как при чин но- след ствен ную связь. 
Активнее в российских публикациях об-
суждаются сами принципы и способы 
организации занятий с использованием 
цифровых средств [27–29], однако эмпири-
ческие доказательства их эффективности 
не приводятся.

В то же время потребность в исследо-
ваниях, оценивающих пользу цифровых 
и дистанционных форматов обучения, 
в последние годы растет. Клю че вую роль 
в фор ми ро ва нии это го за про са, бе зус лов-
но, сы грал пе ри од па нде мии COVID- 19 
в 2020–2021 гг. Рез кий пе ре ход на он-
лайн- обу че ние фак ти че ски вы ну дил ис-
сле до ва те лей ак тив но об суж дать воз мож но-
сти реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм 
в он лай н- фор ма тах как для об ще го, так 
и для до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей6.

Сре ди всех фор ма тов ди стан ци он ной 
ра бо ты осо бый ис сле до ва тель ский ин те рес 
пре дстав ля ют он лай н- круж ки. В за ру беж-
ной ли те ра ту ре зна чи тель ное ко ли че ство 
ра бот по свя ще но так на зы вае мым на уч-
ным клу бам (science clubs) – по пу ляр но му 
очному фор ма ту до пол ни тель но го об ра зо-
ва ния в STEM-пре дме тах. Уча стие в очных 
на уч ных клу бах по ло жи тель но свя за но 
с ин те ре сом к ка рье ре в STEM [30] и по-
вы ша ет пре дмет ные до сти же ния уча щих-
ся [31]. Качественные исследования по 
этой теме по свя ща ют ся из уче нию спо со бов 
ор га ни за ции и уп рав ле ния ус пеш ны ми на-
уч ны ми клу ба ми [32], ген дер ным раз ли чи-
ям в от но ше нии к на уч ным клу бам [33]. 
Онлайн-кружки проводятся дистанционно 
и поэтому довольно сильно отличаются от 
своего очного аналога. По хо жий фор мат 

5 TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science / I. V. Mullis [et al.] // Retrieved from 
Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center website. 2020. URL: https://timssandpirls.bc.edu/
timss2019/international-results (дата обращения: 08.10.2022).  

6 Прогнозируемые потери для школьного образования из-за пандемии COVID-19: оценки и поиск 
способов компенсации / С. Г. Косарецкий [и др.] ; Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Институт образования. М. : НИУ ВШЭ, 2020. 40 с.; Дополнительное 
и неформальное образование школьников в условиях пандемии COVID-19 / А. В. Павлов [и др.] ; 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. 
М. : НИУ ВШЭ, 2021. 88 с. 

ес те ствоз на ния: в дан ном слу чае от ста-
ва ние от дру гих стран осо бен но за мет но 
в 4-х клас сах5.

В меж ду на род ном кон тек сте уже да вно 
об суж да ет ся воз мож ность ис поль зо ва ния 
циф ро вых тех но ло гий для по вы ше ния ака-
демических достижений и вов ле чен но сти 
школь ни ков в за ня тия по раз ным пре дме-
там. Рост уров ня раз ви тия тех но ло гий 
и дос туп но сти ком пью те ров по зво ля ет 
внед рять раз лич ные до пол ни тель ные фор-
ма ты обу че ния [14]. Для фор ми ро ва ния 
ес те ствен но- на уч ной гра мот но сти свою 
эф фек тив ность в экс пе ри мен таль ных ис-
сле до ва ни ях уже до ка за ли ин те рак тив ные 
обу чаю щие про грам мы и ком пью тер ные 
си му ля ции [15; 16], ком пью тер ные иг-
ры [17], при ло же ния до пол нен ной ре аль-
но сти [18], вир ту аль ные ла бо ра то рии [19]. 
Ис поль зо ва ние циф ро вых тех но ло гий при 
обу че нии школь ни ков ес те ствоз на нию в це-
лом ско рее улуч ша ет от но ше ние уча щих ся 
к пре дме ту [20]. От дель ные ис сле до ва ния 
по ка зы ва ют, что вы пол не ние за да ний на 
ком пью те рах и те ле фо нах [21], ис поль зо-
ва ние обу чаю щих ком пью тер ных игр [22], 
в том чис ле так на зы вае мых го ло во ло мок 
«по бег из ком на ты» (escape room) [23], 
по вы ша ют мо ти ва цию уча щих ся к ес те-
ствоз на нию, а циф ро вое по ве ство ва ние 
(digital storytelling) – еще и са мо эф фек-
тив ность [24].

Экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний, 
по свя щен ных оцен ке эф фек тив но сти циф-
ро вых фор ма тов обу че ния ес те ствоз на нию, 
сре ди рос сий ских ра бот прак ти че ски нет. 
Один из наи бо лее масш таб ных об ра зо ва-
тель ных экс пе ри мен тов в Рос сии до ка зал 
результатив ность уме рен но го ис поль зо-
ва ния ком пью тер но го обу че ния в шко ле, 
но пред мет ная об ласть ес те ствоз на ния не 
по па ла в фо кус ис сле до ва ния [25]. В свою 
оче редь, П. М. Здо рен ко и О. А. Ге ра си-
мо ва по ка за ли по ло жи тель ную ди на ми ку 

https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/international-results
https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/international-results
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по яв ля ет ся только в одной ра бо те как опи-
са ние кей са для вы яв ле ния эф фек тив ных 
спо со бов под дер жки ро ди те ля ми де тей 
для уча стия в ди стан ци он ных круж ках на 
до му [34].  

Та ким об ра зом, клю че вой ис сле до-
ва тель ский воп рос дан ной ра бо ты – как 
уча стие в он лай н- круж ках вли яет на мо-
ти ва цию и са мо эф фек тив ность уча щих ся 
в об ла сти ес те ствен ных на ук? Вы бор пред-
мет ной об ла сти ес те ствоз на ния обус лов лен 
не толь ко пе ре чис лен ны ми труд но стя ми 
в фор ми ро ва нии ес те ствен но- на уч ной гра-
мот но сти и по ло жи тель но го от но ше ния 
к пре дме ту сре ди рос сий ских уча щих-
ся, но и по след стви я ми са мой па нде мии. 
Имею щие ся про бле мы с ес те ствен но- на уч-
ным об ра зо ва ни ем усу гу би лись в последние 
годы: по тери в ка че стве об ра зо ва ния из-за 
пандемии ока за лись са мы ми вы со ки ми для 
рос сий ских уча щих ся ос нов ной шко лы 
имен но в этой пре дмет ной об ла сти [35].

Ги по те за ис сле до ва ния: но вый фор-
мат до пол ни тель но го об ра зо ва ния по зво-
лит раз но об ра зить учеб ную дея тель ность 
школь ни ков и по вы сить их ин те рес к из уче-
нию ес те ствоз на ния, а так же уве рен ность 
в сво их си лах в этом пре дме те. 

Об зор ли те ра ту ры 
Роль мо ти ва ции для ус пеш ной и эф-

фек тив ной уче бы тра ди ци он но на хо дит-
ся в фо ку се вни ма ния пси хо ло гии об ра-
зо вания7  [36]. Известно, что мо ти ва ция 
в целом тесно свя за на с академическими 
до сти же ни ями в об ра зо ва нии: чем силь нее 
внут рен няя мо ти ва ция и ин те рес к пре дме-
ту, тем вы ше ре зуль та ты по ес те ствен но- на-
уч ной гра мот но сти [37]. Од на ко рос сий ская 

вы бор ка про де мон стри ро ва ла, что уве ли че-
ние внут рен ней мо ти ва ции да ет мень ший 
при рост об ра зо ва тель ных ре зуль та тов [38]. 
То есть по ми мо ин ди ви ду аль но го ин те ре са 
к пре дме ту су ще ствен ное зна че ние име ет 
сре до вой кон текст об ра зо ва ния, что под-
тверждает, например, фе но мен ре зиль ент-
ных школ [39], а так же ори ен ти р кон крет-
ной шко лы на ака де ми че ские до сти же ния 
и на сы щен но сть об ра зо ва тель но го кон тен-
та. При этом по ка не вы яв ле ны осо бен но сти 
свя зей ре аль но го со ци аль но го кон тек ста 
обу че ния с вов ле чен но стью и осо бен но-
стя ми ис поль зо ва ния он лай н- фор ма тов 
обу че ния. 

Проблема мотивации при обсуждении 
онлайн-форматов возникает в двух аспек-
тах8: как личностная черта учащегося и ре-
зультат влияния онлайн-среды программы 
обучения. Для эф фек тив но сти он лайн- 
обу че ния важ ны во про сы са мо ре гу ля-
ции и са мо де тер ми на ции дея тель но сти9. 
Соот но ше ние он лай н- и оф лай н- фор ма тов 
обу че ния в ос нов ном об суж да ет ся па рал-
лель но, без вза и мос вя зи друг с дру гом. 

Для вов ле чения учащегося в обучение 
и повышения его результативности су ще-
ствен ную роль играет фе но мен са мо эф фек-
тив но сти. Под ним по ни ма ет ся субъ ек тив-
ная уве рен ность уча ще го ся в сво их си лах, 
спо соб но стях, воз мож но стях ре ше ния учеб-
ных за дач. В ря де ис сле до ва ний вы яв ле но, 
что са мо эф фек тив ность по вы ша ет ре зуль-
та тив ность в обу че нии10. Фак ти че ски это 
ра бо та ет по прин ци пу са мо ак ту али зи рую-
ще го ся про ро че ства в от но ше нии са мо го 
се бя и сво их воз мож но стей – ес ли ве рить, 
что я смо гу что- то сде лать, ре шить ка кую- 
то про бле му, то эта про бле ма с боль шей 

7 Выготский Л. С. Педагогическая психология. M. : ACT. 1991. С. 480; Маркова А. К. Формирование 
мотивации в школьном возрасте. М. : Просвещение. 1983. С. 96; Патяева Е. Порождение действия. 
Культурно-деятельностный подход к мотивации человека. M. : Смысл, 2018. 815 с.; Schunk D. H., Meece 
J. R., Pintrich P. R. Motivation in Education: Theory, Research, and Applications. Pearson Higher Ed., 2012; 
Schunk D. H., Zimmerman B. J. (ed.). Motivation and Self-regulated Learning: Theory, Research, and Applica-
tions. Routledge, 2008. 416 р.

8 Hartnett M. Motivation in Online Education. Singapore : Springer, 2016. P. 5–32.
9 Deci E. L., Ryan R. M. Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Springer New 

York, NY, 1985. 372 p. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7; Self-Regulated Learning and Academic 
Achievement Theoretical Perspectives ; ed. by B. J. Zimmerman, D. H. Schunk. 2nd ed. New York : Routledge, 
2001. 336 p. https://doi.org/10.4324/9781410601032 

10 Bandura A. Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change // Psychological Review. 
1977. Vol. 84, no. 2. P. 191–215. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191; Ruvolo A. P., Markus H. R. Pos-
sible Selves and Performance: The Power of Self-Relevant Imagery // Social Cognition. 1992. Vol. 10, no. 1. 
P. 95–124. https://doi.org/10.1521/soco.1992.10.1.95  

https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7
https://doi.org/10.4324/9781410601032
https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191
https://doi.org/10.1521/soco.1992.10.1.95
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ве ро ят но стью бу дет ре ше на. Са мо эф фек-
тив ность так же со пря же на с уров нем при тя-
за ний и до ве де ни ем на ча то го до ре зуль та та, 
что на гляд но про яв ля ет ся в он лайн-фор ма-
тах обу че ния. Са мо эф фек тив ность уча щих-
ся в он лайн- обу че нии име ет су ще ствен ную 
роль для вы бо ра уров ня слож но сти за да ний, 
при кла ды вае мых уси лий при про хож де нии 
обу че ния, а так же от ра жа ет ся на уровне 
до сти же ни й11. 

В на сто я щее вре мя вы яв ле но, что по 
мере обучения в онлайн-формате моти-
вация за мет но сни жа ет ся [40]. Уча щие ся 
ока зы ва ют ся изо ли ро ва ны, стал ки ва ют ся 
с тех ни чес ки ми про бле ма ми и недо ста-
точ но за ин те ре со ва ны в их ре ше нии без 
долж но го уров ня са мо эф фек тив но сти. 
Ди стан ци он ный фор мат обу че ния тре бу-
ет бо лее силь ной внут рен ней мо ти ва ции 
и вов ле чен но сти (по ве ден че ско го про яв ле-
ния са мо ре гу ля ции) со сто ро ны уча щих ся 
в свя зи со спе ци фи кой сре ды обу че ния, 
ко то рая опи ра ет ся на оп ре де лен ный уро-
вень ин те ре са и лю боз на тель но сти [41]. 
Од на ко это вы яв ле но в кон тек сте об ще го, 
обя за тель но го, а не до пол ни тель но го об-
ра зо ва ния. 

От кры тым ос та ет ся воп рос фун кци о-
ни ро ва ния и по вы ше ния мо ти ва ции и са-
мо эф фек тив но сти уча щих ся при обу че нии 
в раз лич ных он лайн- фор ма тах реа ли за ции 
до пол ни тель но го об ра зо ва ния. Осо бен-
но учи ты вая са му суть до пол ни тель но го 
об ра зо ва ния, ко гда внут рен няя мо ти ва-
ция вы сту па ет при ори тет ным ос но ва ни ем 
соб ствен ной дея тель но сти, а не со ци аль-
но- нор ма тив ные тре бо ва ния и ожи да ния, 
обя за тель ность об ще го об ра зо ва ния. При 
этом оч ные фор ма ты до пол ни тель но го 
об ра зо ва ния, как из вест но, под дер жи ва-
ют вов ле чен ность уча щих ся во мно гом 
за счет со ци аль ных ме ха низ мов, зна чи-
мо сти об ще ния и вклю чен но сти в круг 
еди но мы шлен ни ков. Ди стан ци он ное 
обу че ние тре бу ет от школь ни ков боль-
шей са мос тоя тель но сти и вов ле чен но-
сти, чем оч ная ра бо та с учи те лем [42; 43]. 

Раз лич ные ас пек ты удер жа ния мо ти ва-
ции в хо де он лай н- обу че ния ис сле ду ют ся 
в ос нов ном на сту ден че ской ау ди то рии 
и при обу че нии взрос лых [44; 45]. Позд-
нее ста ли анализировать ся осо бен но сти 
он лай н- обу че ния под ро стков, в ос нов-
ном в кон тек сте вы нуж ден ной реа ли за ции 
он лай н- обу че ния в период пандемии12. 
Про бле ма до пол ни тель но го об ра зо ва ния 
в этом кон тек сте ока за лась фак ти че ски на 
пе ри фе рии вни ма ния.

На ли чие боль шо го чис ла ис сле до ва-
ний про бле мы мо ти ва ции и са мо ре гу ля-
ции в оф лай н- фор ма тах реа ли за ции об-
ра зо ва тель ной прак ти ки в шко ле [46] не 
да ет по ни ма ния осо бен но стей этих же 
фе но ме нов в он лайн- фор ма тах обу че ния 
в до пол ни тель ном об ра зо ва нии. Су ще-
ству ю щие пуб ли ка ции по про бле ме при-
ме не ния циф ро вых ин стру мен тов в до пол-
ни тель ном (нефор маль ном) об ра зо ва нии 
но сят ско рее опи са тель ный ха рак тер кон-
крет ных слу ча ев. Они фик си ру ют неко то-
рые прак ти ки ис поль зо ва ния циф ро вых 
ин стру мен тов в ра бо те с уче ни ка ми на 
при ме ре кон крет ных кей сов, об суж да ют 
раз лич ные эф фек ты по вы ше ния ин те ре-
са или ре зуль та тив но сти обу че ния при 
при ме не нии то го или ино го циф ро во го 
ин стру мен та. Так, ис поль зо ва ние VR- тех-
но ло гии, ви део филь мов, циф ро вых средств 
фик са ции гео фи зи че ских по ка за те лей, 
циф ро вых оп ре де ли те лей био ло ги че ских 
ви дов улуч ша ют на блю дае мые по ка за те ли 
вов ле чен но сти, мо ти ва ции, обу чен но сти 
школь ни ков [47; 48].

Ди стан ци он ные фор ма ты име ют оп-
ре де лен ные пре иму ще ства в ес те ствен-
но- на уч ном об ра зо ва нии [49], од на ко это 
тре бу ет до ка за тель ных ис сле до ва ний экс-
пе ри мен таль но го ха рак те ра. Су ще ству ет 
так же ги по те за о том, что в млад шей шко ле 
до пол ни тель ное об ра зо ва ние де тей ком пен-
си ру ет недо стат ки об ра зо ва ния в шко ле, но 
в работах вы де ля ют ско рее фак тор вов ле-
чен но сти ро ди те лей в вы бор до пол ни тель-
но го об ра зо ва ния [50]. В этом кон тек сте 

11 Schunk D. H., Meece J. R., Pintrich P. R. Motivation in Education: Theory, Research, and Applications; 
Brophy J. Motivating Students to Learn. 2nd ed. Routledge, 2004. 434 p.;  Прогнозируемые потери для школьного 
образования из-за пандемии COVID-19: оценки и поиск способов компенсации / С. Г. Косарецкий [и др.]

12 Прогнозируемые потери для школьного образования из-за пандемии COVID-19: оценки и поиск 
способов компенсации.
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для вы яв ле ния осо бен но стей мо ти ва ции 
и са мо эф фек тив но сти в ус ло ви ях он лайн- 
фор ма тов реа ли за ции до пол ни тель но го 
об ра зо ва ния в ес те ствен но- на уч ной сфе ре 
на ми бы ло реа ли зо ва но экс пе ри мен таль ное 
ис сле до ва ние с уча щи ми ся школ кон крет-
но го ре гио на.

Ма те риа лы и ме то ды 
Вы бор ка. В ис сле до ва нии при ни ма ли 

уча стие школь ни ки 7–9 клас сов Хан га лас-
ско го улу са (од но го из рай о нов Яку тии) из 
26 об ра зо ва тель ных ор га ни за ций. Все го 
в вы бор ку ис сле до ва ния по па ли 1 023 чел., 
про шед ших два эта па ан ке ти ро ва ния: из них 
340 уча щих ся 7 клас сов, 347 – 8 клас сов 
и 336 уча щих ся 9 клас сов. Маль чи ков и де-
во чек прак ти че ски по ров ну (де во чек 51 %). 
Об щее число участ ни ков со от вет ству ет 
ми ни маль но му ко ли че ству рес пон ден тов, 
необ хо ди мо му для вы яв ле ния эф фек та со 
ста ти сти че ской мощ но стью 90 %. Экс пе-
ри мен таль ное ис сле до ва ние про хо ди ло 
в рам ках про грам мы по вы ше ния ка че ства 
об ра зо ва ния обу чаю щих ся ре гио на13, для 
уча стия в ко то ром от рес пон ден тов бы ло 
по лу че но ин фор ми ро ван ное со гла сие на 
про ве де ние ис сле до ва ний.

От бор участ ни ков в экс пе ри мен таль-
ную груп пу осу ще ствлял ся слу чай ным 
об ра зом на уровне об ра зо ва тель ных ор га-
ни за ций, что бы из бе жать спил ло вер- эф фек-
та – неже ла тель но го вза и мо дей ствия меж ду 
пре дста ви те ля ми контр оль ной и экс пе ри-
мен таль ной груп пы внут ри од ной шко лы, 
ко то рое мо жет ис ка зить ре зуль та ты экс пе-
ри мен та14. В экс пе ри мен таль ную груп пу 
вош ли 596 уча щих ся из 12 слу чай но ото-
бран ных школ, в контрольную группу ‒ 
427 учащихся из 14 школ. Бо лее под роб ная 
опи са тель ная ста ти сти ка для уча щих ся 
контр оль ной и экс пе ри мен таль ной групп 
по всем ис сле дуе мым пе ре мен ным пре-
дстав ле на в при ло же нии 1.  

Про це ду ра экс пе ри мен та. Пер вый 
сбор дан ных про хо дил в ок тяб ре 2021 г. 
Сре ди 1 400 школь ни ков 7–9 клас сов при 
по мо щи школь ных ко ор ди на то ров ис сле-
до ва ния бы ли рас про стра не ны ссы лки для 
доб ро воль но го за пол не ния ан ке ты пер во-
го за ме ра. Пер вый этап оп ро са про шли 
1 044 обу ча ющих ся. Да лее в шко лах экс пе-
ри мен тальной группы бы ла ор га ни зо ва на 
ре гист ра ция обу чаю щих ся 7–9 клас сов на 
плат фор ме ГлобалЛаб15, став шей пло щад-
кой для со зда ния ди стан ци он ных он лай н- 
круж ков по ес те ствоз на нию. 

Со вмест но с ме то ди ста ми плат фор мы 
для данной группы уча щих ся был раз ра-
бо тан курс «Из уча ем мир вок руг нас»16 по 
ше сти  ес те ствен но- на уч ным пре дме там: 
астро но мии, био ло гии, фи зи ке, ге ог ра фии, 
эко ло гии и хи мии. В каж дом из них пре дла-
га лось два бло ка ма те риа лов, рассчитанных 
при мер но на ме сяц ра бо ты внеуроч ной 
дея тель но сти или око ло трех  ча сов в неде-
лю. Ма те риа лы со дер жа ли тео рию, а так же 
ин струк цию для про ве де ния соб ствен но го 
ис сле до ва тель ско го про ек та и за пол не ния 
ан ке ты с ре зуль та та ми. Участ ни ки экс пе-
ри мен таль ной груп пы по лу чи ли ло гин 
и па роль для до сту па к плат фор ме и бы ли 
рас пре де ле ны по 18 груп пам. Груп пам бы-
ло предоставлено соб ствен ное про стран-
ство для ком му ни ка ции и за креп лен тью тор 
плат фор мы, ока зы ваю щий под дер жку при 
вы пол не нии за да ний и сти му ли рую щий 
внут риг руп по вое об ще ние. Для за ня тий 
уча щие ся вы бирали один из ше сти  пред-
ме тов, сме нить ко то рый нельзя было до 
кон ца экс пе ри мен та. Ра бо та на плат фор ме 
длилась два месяца: с ок тяб ря по де кабрь 
2021 г. Уча стие в круж ках под ра зу ме ва ло 
асин хрон ный и са мо сто я тель ный фор ма-
ты обу че ния – школь ни ки на про тя же нии 
всего периода зна ко ми лись с ма те риа ла ми 
и вы пол ня ли ис сле до ва тель ские за да ния 
в сво ем тем пе.

13 Проект социального воздействия «Улучшение качества обучения в школах Хангаласского улуса Рес- 
публики Саха (Якутия)» : официальный сайт ВШУ [Электронный ресурс]. URL: https://ioe.hse.ru/sakha (дата 
обращения: 08.10.2022).

14 Imbens G. W., Rubin D. B. Causal Inference in Statistics, Social, and Biomedical Sciences. New-York: 
Cambridge University Press, 2015. 625 p. https://doi.org/10.1017/CBO9781139025751 

15 ГлобалЛаб : официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://globallab.org/ru (дата обращения: 
08.10.2022).

16 Кружок для обучающихся 7–9 классов школ Хангаласского улуса Якутии : официальный сайт 
ГлобалЛаб [Электронный ресурс]. URL: https://globallab.org/ru/course/cover/izuchaem_mir.html#.
Ys2aGi96DRY (дата обращения: 08.10.2022).

https://edumag.mrsu.ru/content/pdf/23-2/Приложение 1.pdf
https://ioe.hse.ru/sakha
https://doi.org/10.1017/CBO9781139025751
https://globallab.org/ru
https://globallab.org/ru/course/cover/izuchaem_mir.html#.Ys2aGi96DRY
https://globallab.org/ru/course/cover/izuchaem_mir.html#.Ys2aGi96DRY
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В де каб ре 2021 г. бы ло про ве де но за-
вер шаю щее ан ке ти ро ва ние, в ко то ром 
при ня ли уча стие обу чаю щие ся обе их 
групп. Все го ан ке ту вто ро го за ме ра про-
шли 1 036 чел.

Ин стру мен ты. В со от вет ствии с це лью 
ис сле до ва ния клю че вы ми за ви си мы ми пе-
ре мен ны ми яв ля лись уро вень мо ти ва ции 
и са мо эф фек тив но сти уча щих ся в ес те-
ствен ных на уках. По сколь ку школь ни ки 
мог ли са мо сто я тель но вы брать один из 
ше сти  пре дме тов, ко то рым бу дут за ни мать-
ся на плат фор ме, в ан ке ти ро ва нии бы ло 
ис поль зо ва но два ви да ин стру мен тов: для 
оцен ки об щей мо ти ва ции и са мо эф фек-
тив но сти в сфе ре ес те ствоз на ния в це лом 
и кон крет ном пре дме те, выбранном уча-
щимся. В ка че стве мо ти ва ции оце ни вал ся 
толь ко один ее вид, наи бо лее ре ле вант ный 
в рам ках дан но го ис сле до ва ния – ин те рес 
к пре дме ту или об ла сти ес те ствен ных на ук 
в це лом. Для бо лее точ ной оцен ки из ме-
не ния мо ти ва ции и са мо эф фек тив но сти 
уча щих ся в ис сле до ва нии контр оли ро вал ся 
так же об щий уро вень их лю боз на тель но сти. 
По сколь ку дан ная ха рак те ри сти ка рас смат-
ри ва ет ся как ста биль ная пси хо ло ги че ская 
чер та, она оце ни ва лась толь ко в од ном из 
за ме ров. Крат кая ин фор ма ция о на деж но-
сти ин стру мен тов, по лу чен ная по ре зуль-
та там пси хо мет ри че ско го ана ли за дан ных 
пред став ле на в таб ли це. Бо лее под роб но об 
ис поль зо ван ных ин стру мен тах, их ка че стве 
и вне сен ных из ме не ни ях мож но уз нать 
в при ло же нии 2. 

По сколь ку все шка лы ис сле до ва ния 
(кро ме лю боз на тель но сти) ис поль зо ва-
лись дваж ды – при вход ном и ито го вом 
ан ке ти ро ва нии – бы ла про ве де на про вер ка 
лон ги тюд ной ин ва ри ан тно сти ин стру мен-
та рия. Лон ги тюд ная ин ва ри ан тность под-
ра зу ме ва ет, что ис сле дуе мые кон струк ты 
в двух  за ме рах бы ли оце не ны эк ви ва лен тно 
и вы яв лен ные от ли чия сви де тель ству ют 
о ре аль ном из ме не нии чер ты, а не свой ств 
ин стру мен та17. Ре зуль та ты по ка за ли, что 
все шка лы об ла да ют ли бо по лной, ли бо 
ча стич ной лон ги тюд ной ин ва ри ан тно стью 
и мо гут быть ис поль зо ва ны для срав не ния 
по ка за те лей в двух  за ме рах (при ло же ние 3).

Ан ке та так же со дер жа ла во про сы, по-
свя щен ные со ци аль но- де мо гра фи че ским 
ха рак те ри сти кам уча щих ся: шко ла и класс 
обу че ния, пол, уро вень об ра зо ва ния ма те-
ри, язык на ко то ром уча щий ся раз го ва ри-
ва ет до ма. За вер шаю щее ан ке ти ро ва ние 
вклю ча ло в се бя до пол ни тель ные во про-
сы об опы те и мне нии уча щих ся о ра бо те 
с плат фор мой.  

Ме тод ана ли за. Для то го что бы оце-
нить вли я ние по па да ния уча ще го ся в экс-
пе ри мен таль ную груп пу на из ме не ние его 
мо ти ва ции и са мо эф фек тив но сти в об ла сти 
ес те ствоз на ния в ра бо те ис поль зо вал ся ме-
тод струк тур но го мо де ли ро ва ния (Structural 
Equation Modelling). В экс пе ри мен таль-
ных ди зай нах при ме не ние струк тур но го 
мо де ли ро ва ния име ет несколь ко пре иму-
ществ по срав не нию с дру ги ми под хо да-
ми (на при мер, t-t est или ANOVA) [51; 52].  

Т а б л и ц а.  Показатели надежности используемых в исследовании шкал
T a b l e.  Reliability indicators of the scales used in the study

Шкала / Scale
Надежность 

шкалы (замер 1) / 
Reliability (pretest)

Надежность 
шкалы (замер 2) / 

Reliability (posttest)
Мотивация (общая) / Motivation (general) 0,76 0,80
Мотивация (для конкретного предмета) / Motivation (subject) 0,81 0,83
Самоэффективность (общая) / Self-efficacy (general) 0,75 0,78
Самоэффективность (для конкретного предмета) / Self-efficacy 
(subject) 0,62 0,68

Любознательность / Curiosity – 0,73

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

17 Millsap R. E. Statistical Approaches to Measurement Invariance. Routledge, 2012. 368 p.; Brown T. A. Confir-
matory Factor Analysis for Applied Research. Guilford publications, 2015. 462 p.; Murnane R. J., Willett J. B. Methods 
Matter: Improving Causal Inference in Educational and Social Science Research. Oxford University Press, 2010.

https://edumag.mrsu.ru/content/pdf/23-2/Приложение 2.pdf
https://edumag.mrsu.ru/content/pdf/23-2/Приложение 3.pdf
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С це лью по стро е ния мо де лей ис поль зо ва-
лась про грам ма Mplus 7.4 с при ме не ни ем 
па ра мет ра WLSMV и кла стер ной кор рек ци-
ей по шко лам. Мо де ли стро и лись от дель но 
для каж до го ти па мо ти ва ции и са мо эф фек-
тив но сти по об щей ло ги ке, пре дстав лен ной 
на ри сун ке. Ка че ство мо де лей оце ни ва-
лось с по мо щью уже тра ди ци он ных для 
струк тур но го мо де ли ро ва ния кри те ри ев 
CFI и TLI (>0,9), RMSEA (<0,08)18.  

Ог ра ни че ние дан но го ме то да ана ли за 
за клю ча ет ся в том, что та ким об ра зом оце-
ни ва ет ся эф фект от по па да ния уча ще го ся 
в экс пе ри мен таль ную груп пу, а не от за ня тий 
на плат фор ме. По сколь ку в ка че стве воз дей-
ствия ран до ми зи ро ва лось пре до став ле ние 
до сту па к плат фор ме, а не са ми за ня тия, при 
ана ли зе важ но учи ты вать, что не все уча щие-
ся в ре зуль та те этим до сту пом вос поль зо-
ва лись. И са мое глав ное те, кто это сде лал, 
ве ро ят но, от ли ча ет ся от ос таль ных по сво им 
ха рак те ри сти кам, в том чис ле ненаб лю дае-
мым в ис сле до ва нии. Та кой са мо от бор при-
во дит к сме ще ни ям в оцен ке, ес ли ис поль зу-
ют ся лю бые раз но вид но сти тра ди ци он но го 
рег рес си он но го ана ли за (ко то рым яв ля ет ся 
и SEM). Для то го что бы из бе жать сме ще ния 
до пол ни тель но при ме ня ет ся ква зи- экс пе ри-
мен таль ный ме тод ана ли за с ис поль зо ва ни ем 
ин стру мен таль ной пе ре мен ной19. 

В на шем ди зайне ин стру мен том яв-
ля ет ся пе ре мен ная при над леж но сти уча-
ще го ся к контр оль ной или экс пе ри мен-
таль ной груп пе. Его ис поль зо ва ние при 
ана ли зе дан ных по зво ля ет ис кус ствен но 
за ме нить глав ный оце ни вае мый пре дик тор 
с при над леж но сти к экс пе ри мен таль ной 
груп пе на уча стие в за ня ти ях, эф фек ты 
ко то рых ин те ре су ют нас в боль шей сте пе-
ни. Ана ло гич ное при ме не ние ин стру мен-
таль ной пе ре мен ной в экс пе ри мен таль-
ном ди зайне бы ло опи са но в из вест ном 
ис сле до ва нии, из уча ю щем эф фек ты от 
ис поль зо ва ния вау че ров на ака де ми че-
ские до сти же ния уча щих ся [53]. Мо де ли 
с ин стру мен таль ны ми пе ре мен ны ми бы ли 
по стро е ны в R-studio c ис поль зо ва ни ем 
па ке та “ivreg”. Для оцен ки ка че ства ана-
ли за рас счи ты ва лась кор ре ля ция меж ду 
ин стру мен том и пре дик то ром, а так же 
при ме нял ся тест Ву- Ха ус ма на на эн до-
ген ность.

Рас пре де ле ние уча щих ся на груп пы. 
В на шем ис сле до ва нии, несмот ря на при-
ме не ние слу чай но го от бо ра, груп пы на 
стар те экс пе ри мен та зна чи мо раз ли ча ют-
ся меж ду со бой по ко ли че ству уча щих ся, 
раз го ва ри ваю щих до ма на рус ском язы ке. 
В экс пе ри мен таль ной груп пе та ких уча-
щих ся 80 %, а в контр оль ной – толь ко 37 %.  

Р и с.  1.  Об щая струк тур ная схе ма для по стро е ния мо де лей
F i g.  1.  General Structural Diagram for Building Models

И сточ ник: здесь и далее в статье все рисунки со став ле ны ав то ра ми.
Source: Hereinafter in this article all figures were made by the authors.
18 Brown T. A. Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. Guilford publications, 2015. 462 p.
19 Murnane R. J., Willett J. B. Methods Matter: Improving Causal Inference in Educational and Social Scien-

ce Research. 

Контрольные переменные / 
Control variables 

пол / gender
класс / grade
образование матери / mothers’education 
язык / language

Принадлежность 
к экспериментальной 
группе / Experimental

group

Любознательность /
Curiosity

Замер 1 / Pretest Замер 2 / Posttest



217

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 27, No. 2. 2023

MONITORING OF EDUCATION 217

Такое ог ра ни че ние ис сле до ва ния мог ло 
стать ре зуль та том тер ри то ри аль ных раз-
ли чий меж ду шко ла ми, на уровне ко то рых 
был про ве ден от бор в экс пе ри мен таль ную 
груп пу. Дру гое воз мож ное объ яс не ние – 
дей ствие в шко лах скры тых ме ха низ мов 
от бо ра для за ня тий на плат фор ме толь ко 
тех уча щих ся, ко то рые хорошо зна ли рус-
ский язык. Что бы учесть об на ру жен ные 
ог ра ни че ния, ре зуль та ты пре дстав ля ют ся 
для об щей вы бор ки и от дель но для вы-
бор ки де тей, го во ря щих до ма на рус ском 
язы ке. На рус ско я зы чной вы бор ке не бы ло 
об на ру же но зна чи мых раз ли чий меж ду экс-
пе ри мен таль ной и контр оль ной груп пами 
ни по од ной из ис сле дуе мых пе ре мен ных 
пер во го за ме ра (при ло же ние 4).

Ре зуль та ты ис сле до ва ния
Вы бор он лай н- круж ков. От дель но го 

вни ма ния за слу жи ва ют дан ные о вы бо-
ре пре дме та уча щи ми ся экс пе ри мен таль-
ной груп пы для за ня тий в он лай н- круж-
ках (рис. 2). 37 % уча щих ся, по лу чив ших 
до ступ к он лай н- плат фор ме, вы бра ли на 
бли жай шие два ме ся ца курс по био ло гии, 
6 % – за ин те ре со ва ли кур сы по эко ло гии 
и 8 % – по хи мии.

Ус пеш но за вер ши ли ра бо ту с кур сом, 
т. е. сда ли хо тя бы один из ис сле до ва тель-
ских про ек тов, толь ко 38 % уча щих ся экс-
пе ри мен таль ной груп пы. Боль ше по ло ви ны 
школь ни ков не вос поль зо ва лись в по лной 
ме ре пре до став лен ным до сту пом для 

Р и с.  2.  Рас пре де ле ние уча щих ся экс пе ри мен таль ной груп пы по пре дме там для за ня тий, %
 F i g.  2.  Distribution of students in experimental group by subjects, %

уча стия в он лай н- круж ках. До пол ни тель-
ные во про сы в за вер шаю щем ан ке ти ро ва-
нии по ка за ли, что уча щие ся от ка зы ва лись 
от ра бо ты в он лай н- круж ках из- за от сут-
ствия ин те ре са и по ни ма ния це лей внеш-
коль ной дея тель но сти (55 %), недо стат ка 
вре ме ни (44 %), тех ни че ских труд но стей 
при ра бо те на плат фор ме (34 %).

Вли я ние до сту па к плат фор ме на 
уро вень мо ти ва ции и са мо эф фек тив но-
сти уча щих ся. Попадание обу чаю ще го ся 
в экс пе ри мен таль ную груп пу и по лу че-
ние им до сту па к ра бо те в он лай н- круж-
ках име ло по ло жи тель ный эф фект на 
об щую (b = 0,12; p = 0,022; CFI = 0,98; 
TLI = 0,98; RMSEA = 0,021) и пре дмет-
ную (b = 0,11; p = 0,017; CFI = 0,98; 
TLI = 0,98; RMSEA = 0,016) мо ти ва ции, 
а так же пре дмет ную са мо эф фек тив-
ность (b = 0,11; p = 0,008; CFI = 0,98; 
TLI = 0,98; RMSEA = 0,016). При этом 
сре ди уча щих ся экс пе ри мен таль ной груп-
пы на блю да ет ся рост всех сред них по ка-
за те лей меж ду дву мя за ме ра ми, кро ме 
пре дмет ной мо ти ва ции, ко то рая сни зи лась 
у представителей обеих групп. Од на ко 
об на ру жен ные эф фек ты яв ля ют ся до-
воль но сла бы ми. При про вер ке дан но го 
ре зуль та та на вы бор ке рус ско я зы чных 
уча щих ся со хра ня ет ся лишь один по ло-
жи тель ный эф фект он лай н- круж ков – на 
пре дмет ную са мо эф фек тив ность уча-
щих ся (b = 0,11; p = 0,048; CFI = 0,98; 
TLI = 0,98; RMSEA = 0,019).
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Вли я ние за ня тий в он лай н- круж ках на 
уро вень мо ти ва ции и са мо эф фек тив но-
сти уча щих ся. При ме не ние ме то да ин-
стру мен таль ной пе ре мен ной по ка за ло, 
что за ня тия в он лай н- круж ках по вы ша ют 
уро вень мо ти ва ции (b = 0,21; se = 0,07; 
p = 0,004; R-square = 0,51) и са мо эф фек-
тив но сти (b = 0,36; se = 0,12; p = 0,002; 
R-square = 0,58) уча щих ся толь ко в том 
пре дме те, ко то рым они за ни ма лись на 
плат фор ме. При про ве де нии ана ли за на 
под вы бор ке рус ско я зы чных уча щих ся 
эф фек ты ос та ют ся ста ти сти че ски зна чи-
мы ми и да же ста но вят ся силь нее: пред-
метная мотивация (b = 0,24; se = 0,11; 
p = 0,026; R-square = 0,49), предметная 
самоэффективность (b = 0,56; se = 0,16; 
p = 0,000; R-square = 0,53). В от ли чие от 
пре ды ду ще го ме то да эти ре зуль та ты по ка-
зы ва ют зна чи мое по ло жи тель ное вли я ние 
за ня тий на мо ти ва цию и са мо эф фек тив-
ность по то му пре дме ту, ко то рым уча щий ся 
за ни мал ся в он лай н- круж ке.

Об суж де ние и за клю че ние
Ог ра ни че ния ис сле до ва ния. Во- пер вых, 

про ве де ние экс пе ри мен та при шлось на 
пе ри од па нде мии COVID- 19. Участ ни ки 
ис сле до ва ния на про тя же нии двух  ме ся-
цев ра бо ты на плат фор ме пе рио ди че ски 
ухо ди ли на ка ран тин и не по се ща ли оч ные 
за ня тия в шко ле. Это не оказывало пря мых 
по след ствий на ра бо ту с кур сом, по то му что 
он лай н- круж ки яв ля ют ся ди стан ци он ны ми 
и под ра зу ме ва ют са мо сто я тель ную ра бо ту, 
но сам кон текст обу че ния на ка ран тине, 
ве ро ят но, силь но по вли ял на го тов ность 
уча щих ся вов ле кать ся в ди стан ци он ные 
фор мы ра бо ты. По сколь ку все школь ные 
за ня тия так же проходили в этот пе ри од 
вре ме ни уда лен но, уча щие ся мог ли ока-
зать ся пе ре гру же ны работой с циф ро вы ми 
средствами. Ве ро ят но, при со хра не нии 
тра ди ци он но го учеб но го про цес са мы бы 
уви де ли бóль ший ин те рес обу чаю щих ся 
к он лай н- круж кам в це лом. 

Во- вто рых, в условиях па нде мии зна чи-
тель ным об ра зом сни зились воз мож но сти 
под дер жки ра бо ты уча щих ся на плат фор ме 

с точ ки зре ния тех ни че ских ас пек тов. 
Несмот ря на рас про стра нен ное за блуж-
де ние, что со вре мен ные де ти «с гад же том 
на ты», уро вень циф ро вой гра мот но сти 
у уча щих ся 7–9 клас сов силь но раз ли ча ет-
ся. Мно гим школь ни кам тре бо ва лась оч ная 
по мощь да же при на ли чии тек сто вых и ви-
део- ин струк ций по ра бо те с плат фор мой, 
воз мож но сти обес пе чить ко то рую бы ли 
силь но ог ра ни че ны в тот пе ри од вре ме ни. 
Как пра ви ло, от сут ствие по ни ма ния ра бо-
ты с он лай н- ре сур сом при во дит к от ка зу 
от его ис поль зо ва ния без до пол ни тель ных 
по пы ток в нем ра зо брать ся.  

В- тре тьих, ог ра ни че ни ем яв ля ет ся от да-
лен ность ре гио на про ве де ния экс пе ри мен та 
и, как след ствие, от сут ствие на блю де ния 
за ра бо той ко ор ди на то ров ис сле до ва ния 
в шко лах. Са мо по ве де ние школь ных ко-
ор ди на то ров (пре жде все го спо со бы ин-
фор ми ро ва ния де тей об ис сле до ва нии 
и воз мож но сти под клю чить ся к за ня ти ям 
в он лай н- круж ках) могло силь но раз ли-
чать ся в за ви си мо сти от шко лы. Несмотря 
на проведенные нами общие вебинары для 
всех участников экспериментальной груп-
пы, в дальнейшем кто-то из координаторов 
мог быть зна чи тель но ак тив нее дру гих, что 
по вли я ло на го тов ность де тей уча ство вать 
в он лай н- круж ках. Поми мо это го, и про-
цесс школь но го обу че ния по из уча е мым 
пре дме там, ко то рый шел па рал лель но за-
ня ти ям в он лай н- круж ках, мог раз ли чать ся 
в шко лах ис сле до ва ния. 

Несмот ря на име ю щие ся ог ра ни че ния 
ис сле до ва ния, ар гу мен ты и до ка за тель-
ства в поль зу по ло жи тель но го эф фек та 
от уча стия школь ни ков в он лай н- круж ках 
все же име ют ся. Сре ди тех, кто в них за-
ни мал ся, ин те ре с к пре дме ту и са мо эф-
фек тив но сть во втором замере ока зались 
значимо вы ше, чем сре ди пре дста ви те лей 
контр оль ной груп пы. В це лом по доб ные 
ре зуль та ты со гла су ют ся с за ру беж ны ми ра-
бо та ми, до ка зав ши ми по ло жи тель ное вли-
я ние циф ро вых тех но ло гий, ис поль зуе мых 
в рам ках школь ных за ня тий, на мо ти ва цию 
и са мо эф фек тив ность уча щих ся, напри-
мер в математике20, а так же вов ле чен ность, 

20 Jones V. C. The Effects of Computer Gaming on Student Motivation and Basic Multiplication Fluency. 
Ph.D. thesis, Teachers College, Columbia University. 2011. URL: https://www.learntechlib.org/p/128952 (дата 
обращения: 08.10.2022).

https://www.learntechlib.org/p/128952
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мо ти ва цию и удов лет во рен ность от за ня тий 
ес те ствоз на ни ем [54]. 

Вы яв лен ная раз ни ца меж ду контр оль-
ной и экс пе ри мен таль ной груп па ми обус-
лов ле на тем, что сре ди школь ни ков, не 
под клю чен ных к плат фор ме, на блю да лось 
сни же ние мо ти ва ции и са мо эф фек тив но-
сти за пе ри од про ве де ния ис сле до ва ния. 
Это объ яс ня ет ся об щи ми трен да ми из ме-
не ния мо ти ва ции: внут рен няя и внеш няя 
мо ти ва ция уча щих ся сни жа ют ся на про-
тя же нии учеб но го го да [55]. По сколь ку 
ан ке ти ро ва ния школь ни ков про во ди лись 
в на ча ле и се ре дине учеб но го го да, в груп пе 
без при ме не ния воз дей ствия на блю да лся 
неболь шой спад мо ти ва ции и са мо эф фек-
тив но сти. В свя зи с этим он лай н- круж ки 
мо гут слу жить до пол ни тель ным ин стру-
мен том, со хра няю щим за ин те ре со ван ность 
уча щих ся к пре дме ту в те че ние го да и ком-
пен си рую щим ес те ствен ное сни же ние мо-
ти ва ции и са мо эф фек тив но сти.

Од на ко не сто ит де лать по спеш ных 
вы во дов и ре ко мен до вать мас со во ис поль-
зо вать по доб ные фор ма ты в шко лах или вне 
шко лы для по вы ше ния ин те ре са уча щих ся 
к ес те ствоз на нию и уве рен но сти в сво их 
си лах. Как бы ло от ме че но ра нее, несмот ря 
на все по пы тки обес пе чить уча щим ся ‒ 
участ ни кам ис сле до ва ния ус ло вия для ком-
форт но го под клю че ния к он лай н- круж кам, 
школь ни ки в сред нем не про яви ли ак тив-
но го ин те ре са к по доб ной дея тель но сти. 
Все го лишь 38 % де тей экс пе ри мен таль ной 
груп пы из по лу чив ших до ступ к плат фор ме 
на ча ли там ра бо тать. Глав ным барь  ером 
для вов ле че ния в он лай н- круж ки ста ло 
от сут ствие ин те ре са и по ни ма ния це лей 
та ких внеш коль ных за ня тий. К со жа ле нию, 
это сви де тель ству ет о том, что мас со во 
по доб ные ин стру мен ты ра бо тать не бу-
дут, их при ме не ние мо жет но сить толь ко 
доб ро воль ный ха рак тер. Па ра докс же за-
клю ча ет ся в том, что уче ни ки, го то вые по 
сво ей во ли вов ле кать ся в до пол ни тель ные 
за ня тия, в мень шей сте пе ни нуж да ют ся 
в по вы ше нии мо ти ва ции и ин те ре са. Хотя 
в пре дстав лен ном ис сле до ва нии та ких раз-
ли чий об на ру же но не бы ло. 

Про ве ден ная ра бо та по зво ля ет сфор му-
ли ро вать несколь ко ре ко мен да ций со зда те-
лям циф ро во го кон тен та для школь ни ков. 

Во- пер вых, все де ти об ла да ют до воль но 
силь но раз ли чаю щим ся уров нем циф ро-
вой гра мот но сти. По это му да же про стые 
циф ро вые ин стру мен ты дол жны со про-
вож дать ся не толь ко под роб ны ми ин струк-
ция ми по их ис поль зо ва нию, но и оч ны ми 
кон суль та ция ми. Ав то ра ми бы ла под го-
тов ле на се рия ви део ро ли ков по ис поль зо-
ва нию плат фор мы, од на ко мно гим де тям 
все рав но тре бо ва лась оч ная под дер жка 
от школь ных ко ор ди на то ров или од но-
клас сни ков. Во-вто рых, и это в том чис ле 
след ствие пер вой ре ко мен да ции, ка жет ся, 
что про дук тив нее со вме щать дея тель ность 
в ди стан ци он ном фор ма те с оч ным. Ко гда 
речь идет имен но о круж ке, важ ным ме ха-
низ мом под креп ле ния яв ля ет ся со ци аль ное 
вза и мо дей ствие меж ду ре бя та ми, ко то-
рое непро сто пе ре не сти в он лай н- фор мат. 
Несмот ря на то, что плат фор ма пре дла га ла 
пло щад ки для груп по вой ком му ни ка ции, 
школь ни ки поль зо ва лись ими до воль но 
неохот но. В- тре тьих, при вы бо ре фор ма та 
пре дстав ле ния ма те риа ла следует ста рать-
ся со кра щать тек сто вый кон тент и за ме-
нять его ви део за пи ся ми. По по лу чен ной 
об рат ной свя зи от уча щих ся ста ло яс но, 
что они пре дпо чи та ют ви део за пи си тек-
сто вым опи са ни ям. В- чет вер тых, в слу чае 
ра бо ты с до пол ни тель ным об ра зо ва ни ем 
в сфе ре ес те ствоз на ния важ но учи ты вать 
кли ма ти че ские и со цио куль тур ные осо-
бен но сти ре гио на, в ко то ром бу дет реа-
ли зо ва на дея тель ность круж ка. В на шем 
ис сле до ва нии уча стие в круж ке пре дпо-
ла га ло непос ред ствен ное вза и мо дей ствие 
с ок ру жаю щей при ро дой для про ве де ния 
соб ствен но го ис сле до ва ния. Ран няя сме на 
се зо на по тре бо ва ла адап та ции за да ний 
под кли ма ти че ские ус ло вия в ре гионе. 
С од ной сто ро ны, от раз ра бот чи ков кон-
тен та до пол ни тель но го об ра зо ва ния это 
тре бу ет оп ре де лен ной гиб кос ти и на ли-
чия ши ро ко го на бо ра ис сле до ва тель ских 
за да ний, но, с дру гой, яв ля ет ся пре крас-
ным спо со бом раз но об ра зить со дер жа ние 
учеб ной про грам мы в те че ние го да и дать 
воз мож ность ре бен ку от ра бо тать ма те ри ал 
в раз ных ус ло ви ях.

Та ким об ра зом, про ве ден ная ра бо та под-
твер жда ет ра нее не про ве рен ную ги по те зу 
о вкла де он лай н- фор ма тов до пол ни тель но го 
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Abstract 
Introduction. The relevance of the topic relies on the fact that until now, within the Russian psychological 
discourse, the problem of gender characteristics of university students’ resentment did not have an autonomous 
status. The problem of ressentiment in the student environment is poorly developed both at the theoretical and 
empirical levels. The researchers usually confine themselves to analyzing its individual components (aggression, 
revenge, resentment, jealousy and envy) and without précising the gender specification of their severity. The pur-
pose of the article is a theoretical and empirical study of the ressentiment constructs characteristic for university 
students: resentment, revenge, envy, jealousy and aggression, as well as fixing the degree of their manifestation 
and relationship in the gender projection.
Materials and Methods. The empirical part of the article demonstrates the results of a study on measuring the de-
clared constructs of ressentiment among university students (aggression, revenge, resentment, jealousy and envy) 
using the following standardized methods: “Buss-Durkee Hostility Inventory (BDHI)” (A. Bass, A. Durkee), 
“Scales of resentment and vindictiveness” (E. P. Ilyin, P. A. Kovalev), “Multidimensional scale of jealousy” 
(S. Pfeiffer, P. Wong) and “Methodology for the study of personality envy” (T. V. Beskova). Diagnostic proce-
dures covered 93 people. The questionnaire “Buss-Durkee Hostility Inventory (BDHI)” involves the definition of 
aggression through the following scales: physical aggression, indirect aggression, irritation and verbal aggression. 
Results. Based on the results of an empirical study, the presence of gender characteristics of ressentiment in 
university students was revealed by fixing differences in the manifestation of the declared constructs: aggression, 
revenge, resentment, jealousy and envy. It has been established that the dominant constructs of ressentiment 
among male students are revenge and aggression; while for female students are resentment, jealousy and envy. 
Ressentiment among students is ambiguous. On the one hand, it has a detrimental effect on the spiritual dimension 
of the personality and its creative development; on the other hand, it plays the role of a psychological defense 
mechanism for the individual.
Discussion and Conclusion. The data obtained contribute to the development of scientific ideas about the ressen-
timent determination in the student environment and the gender characteristics of its manifestation, enrich the 
psychological and pedagogical knowledge with the methodology for identifying the functional constructs of 
ressentiment as a destructive form of protecting an individual in an alienated reality. The materials of the article 
can be useful to specialists in the field of social psychology, preventive pedagogy, deviantology, genderology, 
enriching them with an understanding of the mechanisms of formation of resentment and gender specificity of its 
manifestation in the student environment.

Keywords: student environment, ressentiment, gender features, aggression, revenge, resentment, jealousy, envy, 
psychological defense mechanism
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Аннотация
Введение. До настоящего времени в рамках российского психологического дискурса проблема гендерных 
особенностей ресентимента студентов вуза не обладала автономным статусом. Она является слабо прора-
ботанной как на теоретическом, так и на эмпирическом уровнях. Исследователи обычно ограничиваются 
анализом отдельных его составляющих (агрессии, мести, обиды, ревности и зависти) и без уточнения 
гендерной спецификации их степени выраженности. Цель статьи – представить результаты исследования 
по теоретико-эмпирическому изучению конструктов ресентимента, характерных для студентов вуза (оби-
ды, мести, зависти, ревности и агрессии), а также зафиксировать степени их проявления и взаимосвязи 
в гендерной проекции.
Материалы и методики. Для измерения заявленных конструктов ресентимента у студентов вуза (агрес-
сии, мести, обиды, ревности и зависти) использовались следующие стандартизированные методи-
ки: «Шкала враждебности» (А. Басс, А. Дарки), «Шкалы обидчивости и мстительности» (Е. П. Ильин, 
П. А. Ковалев), «Многомерная шкала ревности» (С. Пфайффер, П. Вонг) и «Методика исследования за-
вистливости личности» (Т. В. Бескова). Диагностическими процедурами было охвачено 93 чел. 
Результаты исследования. По результатам эмпирического исследования выявлено наличие гендерных 
особенностей ресентимента у студентов вуза путем фиксации различий в проявлении заявленных кон-
структов: агрессии, мести, обиды, ревности и зависти. Установлено, что доминантными конструктами 
ресентимента у юношей выступают месть и агрессия, в то время как для девушек – обида, ревность и за-
висть. Ресентимент в студенческой среде имеет неоднозначный характер. С одной стороны, он оказывает 
пагубное влияние на духовное измерение личности и ее творческое развитие, с другой – играет роль ме-
ханизма психологической защиты индивида.
Обсуждение и заключение. Полученные данные вносят вклад в развитие научных представлений о де-
терминации ресентимента в студенческой среде и гендерных особенностях его проявления, обогащают 
психолого-педагогическое знание методологией выявления функциональных конструктов ресентимента 
как деструктивной формы защиты индивида в условиях отчужденной реальности. Материалы статьи мо-
гут быть полезны специалистам в области социальной психологии, превентивной  педагогики, девиан-
тологии, гендерологии, обогащая их пониманием механизмов формирования ресентимента и  гендерной 
специфики его проявления в студенческой среде.

Ключевые слова: студенческая среда, ресентимент, гендерные проекции, агрессия, месть, обида, ревность, 
зависть, механизм психологической защиты
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Introduction
The analysis of the sources shows that 

until now, issues related to the gender charac-
teristics1 of ressentiment, including students’ 
environment, have not received proper scien-
tific coverage. Relationships between the fol-
lowing constructs of ressentiment in gender 
projections have not been traced: shame and 
guilt, resentment and aggressiveness, anger 
and revenge, anxiety and vulnerability, rancor 
and hostility, rigidity and lability, tolerance and 
intolerance, and others. Optimal psychological 
and pedagogical technologies for reducing 
the level of ressentiment among university 
students are not presented, taking into account 
the gender factor.

The purpose of this work is a theoretical 
and empirical study of the ressentiment con-
structs characteristic for university students 
such as: resentment, revenge, envy, jealousy 
and aggression, as well as fixing the degree 
of their manifestation and relationship in the 
optics of the gender dimension.

When comprehending the intention of the 
proposed study, we proceeded from the following 
assumption: such constructs of ressentiment as 
resentment, revenge and jealousy may be more 
pronounced among female students than among 
male students. And for male students, such com-
ponents of resentment as envy and aggression 
will be more prominently represented.

According to the established philosophical 
and psychological approaches, ressentiment is 
characterized as a complex of various expe-
riences interaction and is described in the con-
structs of resentment, envy, jealousy, aggres-
sion and revenge [1]. All of these components 
of ressentiment are studied in the psychology 
of emotions. Depending on the level of the 
declared constructs expression, the degree of 
ressentiment manifestation in the persona-
lity structure is assessed [2]. Ressentiment is 
characterized by negative feedback with the 
experience of empathy and inability to forgive; 
it is a reaction to resentment, indifference or 
indifferent neglect2.

Some authors believe that manifestations 
of ressentiment among young people arise as 
a result of a systematic prohibition that gives 
rise to a tendency to certain value illusions and 
juggling of assessments and judgments3 [3]. 
There is a conscious displacement of inacces-
sible values, a need to reformat the focus of the 
world perception is born, and authentic moral 
judgments cannot be based on ressentiment, as 
only false assessments that grow out of value 
illusions and the orientation of actions, life ac-
tivity characteristic for them are built on it.

At present, a point of view is widespread in 
deviantology, according to which adolescents 
and young people, in particular, university 
students, who are prone to manifestations of 
ressentiment, are characterized by resentment, 
aggressiveness, vindictiveness, jealousy and 
envy. 

In the absence of proper corrective atten-
tion to the destructive activity of university 
students, the constructs of ressentiment are 
fixed in their minds and progress, acquiring 
a pronounced character.

The data obtained contribute to the deve-
lopment of scientific ideas about the ressen-
timent determination in the student environ-
ment and the gender characteristics of its 
manifestation, enrich the psychological and 
pedagogical knowledge with the methodology 
for identifying the functional constructs of 
ressentiment as a destructive form of protect-
ing an individual in an alienated reality. The 
materials of the article can be useful to spe-
cialists in the field of social psychology, pre-
ventive pedagogy, deviantology, genderology, 
enriching them with an understanding of the 
mechanisms of formation of resentment and 
gender specificity of its manifestation in the 
student environment. 

Literature Review
The problem of ressentiment as a combi-

nation of envy, resentment, jealousy, aggres-
sion and revenge in the framework of Russian 
psychological discourse has not been as an 

1 In this article we proceed from the assumption that gender features represent sociocultural meanings, given 
by society to biological differences between the sexes.

2 Strawson P.F. Freedom and Resentment and Other Essays. London and New York: Routledge; 2008. https://
doi.org/10.4324/9780203882566 

3 Scheler M. Resentment in the Structure of Morals / translated from German by A. N. Malinkin. St. Petersburg: 
Nauka, University Book; 1999. 

https://doi.org/10.4324/9780203882566
https://doi.org/10.4324/9780203882566


230

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 27, № 2. 2023

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

autonomous one. The works of domestic sci-
entists were devoted to individual components 
of ressentiment.

Analyzing vindictive behavior, S. A. Zav-
razhin and M. M. Fomina presented theore-
tical results of studying the genesis of the 
problematization of vindictive activity in 
a pedagogical format, as well as empirically 
investigated the features of vindictiveness of 
adolescents at social risk. The authors clarified 
the determination of their vindictive activity, 
as well as the methodology for identifying 
destructive forms of justice formation in the 
younger generation [4]. The theoretical study 
of revenge as a socio-psychological pheno-
menon and a subject-object form of interac-
tion was considered by L. I. Ryumshina and 
O. B. Telesnina, indicating the remoteness 
of retaliatory actions from the moment of 
insulting the subject to the act of revenge. The 
revealed distinctive features of revenge (an 
unconstructive form of interaction, a desire 
to respond to an insult, remoteness in time, 
justice from the position of the avenger) play 
an important role in providing individual psy-
chological assistance and resolving group 
conflicts [5]. 

In the theoretical study of aggression, 
T. N. Banshchikova, relying on a construc-
tivist approach, defined its concept, the boun-
daries of which are dynamic and conditioned 
by the context of studying the phenomenon 
itself. Based on the personal and professional 
development of the individual, four types of 
aggression were identified. Aggressive be-
havior is characterized as a form of activity, 
which is one of the strategies for achieving 
the goal. One of the problems that the author 
faced when studying aggression was the tra-
ditional identification of it with such concepts 
as “anger”, “cruelty” or “hostility”, which is 
incorrect in the psychological and pedagogi-
cal context [6]. S. A. Belicheva characterizes 
the desire for aggressive forms of behavior as 
a predictor of antisocial behavior and maladap-
tation of minors4. In V. G. Petrov’s dissertation 

research, the influence of biological and social 
factors on the psychological characteristics of 
aggressive behavior is traced, and the types 
and forms of its manifestation are determined. 
In the authorʼs opinion, the question of aggres-
sion expressed in the fantasies, thoughts and 
dreams of an individual remains open5. In the 
work of L. M. Semenyuk describes age, gender 
and social differences in the manifestation of 
adolescent aggression, suggests a typology of 
aggressive behavior and effective psycholo-
gical and pedagogical conditions for its cor-
rection. According to the author, the problem 
of inconsistency between various theoretical 
models of aggression and the real psychologi-
cal causes of its occurrence in the adolescent 
population hinders the development of effec-
tive preventive means6. T. M. Maslova tried 
to establish the relationship between commu-
nicative tolerance and aggressiveness among 
university students. The correlation analysis 
carried out by her showed that the lower the 
coefficient of communicative tolerance, the 
higher the level of student aggression [7].

Analyzing the nature of the emergence of 
resentment, A. V. Beltyukova presented the 
mechanisms of its formation from the point 
of view of various psychological approaches, 
emphasizing that resentment negatively affects 
interpersonal contacts. The starting point for 
the formation of resentment is the violation 
of the childʼs relationship with parents [8]. 
The theoretical study of the psychology of 
resentment by Y. V. Pechin focuses on the 
small number of specialized scientific stu-
dies in the field of the psychology of resent-
ment, the lack of philosophical and religious 
approaches to understanding its nature [9]. 
Theoretical and empirical study of resent-
ment as a form of reaction to the manifestation 
of aggression in communication was carried 
out by E. S. Tsareva. She characterizes re-
sentment as a disjunctive feeling, potentially 
leading to neurotic personality [10]. A theore-
tical and empirical study of the psychological 
and behavioral characteristics of boys and 

4 Belicheva S.A. [Fundamentals of Preventive Psychology]. Moscow: Soc. Health of Russia; 1994. 
Available at: https://pedlib.ru/Books/2/0186 (accessed 16.08.2022). (In Russ.)

5 Petrov V.G. [Psychological Features of Aggressive Behavior and Ways of Its Correction: Dissertation ... 
Cand.Sci. (Psychol.). Irkutsk; 1999. (In Russ.) EDN: NLPDLL

6 Semenyuk L.M. [Psychological Features of Aggressive Behavior of Adolescents and Conditions for Its 
Correction]. Moscow: Moscow Psychological and Social Institute: Flint; Voronezh: MODEK Publ.; 1996. 
(In Russ.)

https://pedlib.ru/Books/2/0186
https://www.elibrary.ru/NLPDLL


231

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 27, No. 2. 2023

PSYCHOLOGY OF EDUCATION 231

girls with the manifestation of resentment 
reactions, undertaken by S. V. Chermyanin, 
A. G. Maklakov and I. A. Roznova, aims to 
show the presence and severity of feelings of 
resentment among young people in an educa-
tional institution. It has been experimentally 
established that the main forms of psychologi-
cal defense in the reaction of resentment are ir-
rational tools – “denial”, “reactive formations” 
and “displacement”, the presence of which 
must be taken into account when carrying out 
correction and rehabilitation [11].

The study of jealousy, carried out by 
A. V. Sergeeva, is devoted to the systemati-
zation of domestic and foreign experience of 
psychological study of this phenomenon. The 
classification of types of jealousy is presented, 
as well as the results of an empirical study of 
the individual characteristics of students expe-
riencing jealousy experiences [12]. Theoreti-
cal and empirical study of G.M. Breslav. The 
study of jealousy in partnerships is focused 
on clarifying the relationships between feel-
ings of love, jealousy and satisfaction in the 
conditions of growing virtual relationships 
between real or potential partners, as well 
as experimental validation of the Russian 
and Latvian versions of the methodology for 
measuring jealousy among men and women. 
The author draws attention to the weak know-
ledge of the phenomenon of jealousy and its 
psychological variables, the insufficiency of 
modern valid methods of measuring jealousy 
in partner relationships [13]. Analyzing jeal-
ousy and revenge as accompanying elements 
of the motivation of a murder committed in 
a state of passion, A. A. Sergeeva explains that 
not only the behavior of the victim, but also 
the emotional sphere of consciousness of the 
perpetrator, characterized by a state of jeal-
ousy or revenge, forms an affected intent. The 
separation of situations in which the motive 
of jealousy and the motive of revenge ac-
quire a dominant meaning, while the intent 
can be both spontaneous and deliberate [14]. 
In the work of O. G. Shchukina systematized 
the main socio-psychological approaches in the 

study of jealousy, in which its determination, 
psychological nature, and the possibility of 
reducing pathogenic effects on personality are 
revealed. The leading causes characterizing 
the appearance of jealousy in an individual 
have been identified and identified, which 
potentially contributes to overcoming psy-
chological problems and preserving partner 
relationships. The problem for the author re-
mained the question of the relationship bet-
ween the specifics of socio-psychological 
development and the subjective perception 
of jealousy by a person [15].

According to the position of T. V. Beskova, 
in the public consciousness, envy, as one of 
the undesirable properties of a person, is sup-
pressed, denied and masked. Diagnostic tools 
for measuring personal envy are of a limited 
nature, which led to the creation by the author 
of a methodology for the study of personal 
envy (MIZL), which has passed eight stages 
of analysis of psychometric properties [16]. 
Pre-accepted by N. V. Gorshenina’s analysis of 
envy as a moral and psychological education 
of a person is aimed at the theoretical study 
of approaches to understanding the nature of 
envy, its types and levels, as well as conducting 
its empirical study in the youth environment, 
taking into account constructive or destructive 
specifics and interrelation with other personal 
constructs. During the research, the author faced 
the problem of the lack of valid diagnostics for 
determining moral and psychological charac-
teristics at various stages of age-related per-
sonality development, taking into account the 
constructive and destructive poles of envy7. 
K. Muzdybaev’s theoretical and empirical re-
search is devoted to the results of measuring 
the personal, cognitive and behavioral correlates 
of envy, as well as an attempt to create an au-
thorʼs scale for its diagnosis [17]. The scienti-
fic and practical study of envy in the context 
of interpersonal relations and socio-cultural 
conditions was undertaken by A. V. Pilishina. 
Special emphasis is placed on the peculiarities 
of the manifestation of envy among students of 
universities in Russia and the Czech Republic8.

7 Gorshenina N.V. [Envy as a Moral and Psychological Feature of a Person (on the Example of Adolescence): 
Abstract of the Dissertation of the Candidate of Psychological Sciences: 19.00.01]. Kazan (Volga) Federal 
University. Kazan; 2016. (In Russ.)

8 Pilishina A.V. [Envy in the Context of Interpersonal Relations: Dissertation … Cand.Sci. (Psychol.)]. 
St. Petersburg; 2015. (In Russ.) EDN: ZPRIVX

https://www.elibrary.ru/ZPRIVX
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The analysis of the sources has shown 
that attempts to comprehensively study and es-
tablish the relationship between the constructs 
of resentment have not been made before.

A detailed study of the phenomenon 
of ressentiment began with the works of 
S. Kierkegaard, F. Nietzsche and M. Scheler. 
In the light of the problem we are considering, 
it is interesting that M. Scheler distinguished 
a special type of ressentiment – female. Its 
core is vindictiveness as a result of the injunc-
tion to play the reactive and passive role of 
the object of harassment. Morals imposed by 
society and a high level of shame predispose 
women to restrain emotions and feelings9. 
P. Sloterdijk assesses ressentiment in the 
youth environment as an irrational outburst 
of restrained youth anger, a mental and moral 
wound that does not heal and creates its own 
infinity of unrequited resentment10. This view 
is confirmed by foreign [18; 19] and domestic 
research [1; 20; 21], arguing that uncontrolled 
aggressive behavior entails destructive conse-
quences for the individual, unproductive forms 
of interaction and the growth of deviant actions 
(deviations) in the youth population.

K. V. Zlokazov emphasizes that vindic-
tiveness and aggressiveness directed at others 
are justified by deformed ideas about oneself. 
As a result, a low self-esteem, an unhealthy 
resentment and the development of a perso-
nality inferiority complex [22].

American researchers B. Meltzer and 
G. Musolf offer the following interpretation 
of ressentiment: a chronic set of resentment 
and hostility feelings of an individual or group 
towards another, proceeding in a latent form. 
The authors draw a technical distinction bet-
ween short-term and persistent resentment, 
focusing on its chronic course, individual or 
group manifestation, and the hidden nature of 
resentment [23].

In the opinion of E. F. Bykovskaya, under 
the influence of liberalization and democra-
tization, the tendency towards ressentiment 
activity of the younger generation is increa-
sing. According her opinion, the formation 
of the person type of national culture in the 
educational space is a solution to the problem 
of ressentiment. E. F. Bykovskaya suggests 
that in some cases child cruelty acts as a de-
fensive reaction. The ban on the manifestation 
of negative emotions provokes the emergence 
of ressentiment, and justified anger, which 
guards the relationship, can be recognized as 
healthy [24].

Materials and Methods
In order to identify the constructs of 

ressentiment (resentment, revenge, envy, 
jealousy and aggression) among university 
students, taking into account the gender factor, 
we used the following methods. 

1. Diagnostics of aggression – methodo-
logy “Buss-Durkee Hostility Inventory” by 
A. Bass, A. Durkee (BDHI). Authors of the 
Russian-language adaptation A. A. Khvan, 
Yu. A. Zaitsev and Yu. A. Kuznetsova11.

2. Diagnostics of resentment and revenge – 
“Scales of resentment and vindictiveness”, 
by E. P. Ilyin, P. A. Kovalev. These scales 
are taken from the methodology of E. P. Ilyin 
and P. A. Kovalev “Personal aggressiveness 
and conflict”12.

3. Diagnosis of jealousy – “Multidimen-
sional jealousy scale”, by S. Pfeiffer, P. Wong. 
Authors of the Russian-language adaptation – 
I. A. Furmanov and A. O. Vergeychik13.

4. Diagnostics of envy – “Methodo-
logy for the study of personality envy”, by 
T. V. Beskova (MSPE)14.

The research base is Murom Institute 
(branch) of Vladimir State University named 
after A. G. and N. G. Stoletovs (MI VlSU). The 

9 Scheler M. Resentment in the Structure of Morals.
10 Overcome Ressentiment on Sloterdike [Electronic resource]. Le Monde; 2012. Available at: http://inosmi.

ru/europe/20110531/18012.html (accessed 05.01.2022). 
11 Hwang A.A., Zaitsev Yu.A., Kuznetsova Yu.A. [Standardized Questionnaire for Measuring Aggressive and 

Hostile Reactions of A. Bass and A. Darki: method. recommendations]. Kemerovo: KRIPKiPRO; 2006. (In Russ.)
12 Ilyin E.P., Kovalev P.A. [Methodology “Personal Aggressiveness and Conflictˮ] [Electronic resource]. 

Available at: https://psytests.org/confl/ilaik.html (accessed 19.02.2023). (In Russ.)
13 [The Relationship of Aggressiveness and Jealousy in Romantic and Marital Relationships: Unpublished 

Term Paper] / A.O. Vergeychik, scientific director – Doctor of Psychological Sciences, Professor I.A. Furmanov; 
BSU. Minsk; 2013. (In Russ.)

14 Beskova T.V. [Social Psychology of Envy]. Saratov: Nauka Publ.; 2010. (In Russ.)

http://inosmi.ru/europe/20110531/18012.html
http://inosmi.ru/europe/20110531/18012.html
https://psytests.org/confl/ilaik.html
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general population of the study was 93 peo-
ple. An empirical study of the ressentiment 
constructs was carried out on a sample of 
60 respondents from March to May 2022. 
The target group consisted of full-time stu-
dents of MI VlSU. The gender composition 
of the subjects is presented in an equal ratio: 
girls – 30 people (50%), boys – 30 people 
(50%). The age period for both boys and girls 
ranged from 18 to 22 years old: 18 years old 
(y. o.) – 20%; 19 years old – 30; 20 y. o. – 
16.7; 21 y. o. – 20; 22 y. o. – 13.3% of the 
total number of respondents.

All respondents were informed about the 
purpose of the study and expressed their will-
ingness (consent) to cooperate.

At the first stage of the diagnostic study, 
to assess the level of aggressiveness among 
students of different sexes, we used the 
Bass–Durkee questionnaire, focusing on 
the following scales: physical aggression, 
indirect aggression, irritation and verbal 
aggression.

The criterion of resentment and vindic-
tiveness, which determines together the index 
of hostility of the individual, was identified 
through the questionnaire of E. P. Ilyin and 
P. A. Kovalev.

The level of jealousy among university 
students was fixed by the questionnaire of 

S. Pfeiffer and P. Wong, which included three 
scales: cognitive, emotional and behavioral.

The degree of envy was established by 
the questionnaire of T. V. Beskova, using two 
scales: envy-dislike and envy-despondency.

The statistical analysis was carried out 
with the help of the STATISTICA v program. 
6.1.478.0.

The collection of empirical material took 
place on-line on the information and educa-
tional portal of MI VlSU15. 

Results
At the second stage of the empirical study, 

we processed and interpreted the results of the 
claimed diagnostic methods.

The results of the questionnaire by A. Bass 
and A. Durkee showed that the average score 
on the scale of physical aggression is 4.87 for 
male students, 3.57 – for female students; 
on the scale of indirect aggression: 5.3 for 
male students, 4.47 – for female students; on 
the scale of irritation: 6.47 for male students, 
5.23 – for female students; on the scale of 
resentment: 5.4 for female students, 4.07 – 
for male students; on the scale of suspicion: 
6.13 for female students, 4.93 – for male stu-
dents; on the scale of verbal aggression: 6.8 for 
female students, 5.97 – for male students. Sta-
tistical data are presented in Figure 1.

15 Information and Educational Portal of MI VlSU: Official site: https://www.mivlgu.ru/iop.

F i g.  1.  Gender features of aggressiveness among male students and female students according  
to the methodology “Buss‒Durkee Hostility Inventory (BDHI)”

Source: Hereinafter in this article all figures were made by the authors.
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The data of E. P. Ilyin and P. A. Kovaleva’s 
questionnaire, presented in Figure 2, say that 
the average score on the scale of resentment is 
5.8 for female students, 4.4 – for male students; 
on the scale of vindictiveness: 5.2 for male 
students, 4.63 – for female students.

Diagnostics of jealousy manifestation 
among university students according to the 
method of S. Pfeiffer and P. Wong fixes that 
the average score on a cognitive scale is 18.87 
for male students, 15.6 – for female students; on 

an emotional scale: 42.07 for female students, 
34.5 – for male students; on a behavioral scale: 
19.97 for female students, 15.63 – for male stu-
dents. Statistical data are presented in Figure 3.

According to the results of T. V. Beskova’s 
methodology, shown in Figure 4, it can be seen 
that the average score on the envy-dislike scale 
is 27.83 for male students, 23.7 – for female 
students; on a scale of envy-despondency: 
28.57 for female students, 21.63 – for male 
students.

F i g.  2.  Gender features of resentment and vindictiveness among male students and female students  
according to the methodology “Scales of resentment and vindictiveness”

F i g.  3.  Gender features of jealousy among male students and female students  
according to the methodology “Multidimensional jealousy scale”
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16 Baron R., Richardson D. [Aggression]. St. Petersburg: Peter; 2001. (Series: Masters of Psychology). 
Available at: http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html (accessed 19.02.2023). (In Russ.)

Discussion and Conclusion
The results obtained from diagnostics of 

“Buss – Durkee Hostility Inventory (BDHI)” 
specify that, as it was expected, the tested male 
students are more prone to aggressiveness than 
female students are. This is evidenced by high 
scores in total on the scales of physical aggres-
sion, indirect aggression, irritation and verbal 
aggression (22.6 points for male students, 
20.07 – for female students). Female students 
are more prone to hostility, which is the sum of 
the resentment and suspicion scales (11.53 points 
for female students, 9 – for male students).

Gender differences in the presented indi-
cators of aggression are consistent with earlier 
studies by American psychologists R. Baron 
and D. Richardson16, according to which young 
men, showing aggressive reactions, experi-
ence less guilt and anxiety compared to girls, 
who are often concerned that aggression can 
turn against them. The female sex uses ag-
gression as a means of expressing negative 
emotions and reducing stress by abreaction 
of destructive energy. The male sex refers to 
the manifestation of aggression as a tool to 
strengthen self-efficacy, preferred behavior 
for the purpose of diverse social advancement.

According to the results of the study, fe-
male students showed higher scores on scales 
of resentment and suspicion, which allows us 
to speak about their tendency to show hostility 
compared to male students. A correlation de-
pendence in male students is traced between 
the level of aggressiveness and physical ag-
gression (0.782; p < 0.05), indirect aggression 
(0.374; p < 0.05), irritation (0.827; p < 0.05) 
and negativism (0.374; p < 0.05). Correlations 
among female students were recorded between 
the general index of hostility and resentment 
(0.618; p < 0.05), as well as suspicion (0.827; 
p < 0.05).

The indicators of the questionnaire “Scale 
of resentment and vindictiveness” specify 
that the interviewed female students are more 
prone to resentment than male students are. 
In turn, male students have a more pronounced 
intention to vindictiveness in comparison with 
female students. The final data on the overall 
scale indicate an increased level of hostility 
among female students (10.43 points for fe-
male students, 9.6 – for male students).

The results obtained can be correlated 
with the previous study by Z. A. Ageeva and 
M. S. Gritsenko [25]. The position of these 

F i g.  4.  Gender features of envy among male students and female students according  
to the methodology “Methodology for the study of personality envy”
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authors and ours are close by emphasizing 
that the gender characteristics of the resent-
ment manifestation in girls indicate the al-
location of the significance of touchiness 
to the subject, depending on the nature of 
the relationship. Presumably, this is due to 
the phenomenon of affiliation or the need 
for warm, trusting and emotionally signi-
ficant relationships in women, unlike men. 
In addition, in girls, the identified range of 
specific causes that give rise to resentment 
is noticeably wider than in boys.

Our observations confirm the conclusion 
of Z. A. Ageeva and M. S. Gritsenko that gen-
der differences are found in the level of reac-
tion activity and the duration of experiencing 
the state of resentment. If girls have a strong 
reaction of resentment, accompanied by 
a shortened period of experiencing this state, 
then in boys a weak reaction will be associated 
with a prolonged experience of resentment. 
Traditions, cultural norms and models of male 
behavior dictate relative restraint in the ma-
nifestation of resentment among young men.

The conducted research allows us to agree 
with the opinion of E. S. Tsareva that the sub-
ject of resentment will be characterized by 
a high level of aggressiveness, and the object 
of resentment will be characterized by guilt, 
suspicion and hostility [10]. A correlation is 
observed between resentment and hostility, 
which is manifested among female students 
(0.877; p < 0.05). Male students showed a pos-
itive relationship between resentment and 
verbal aggression (0.408; p < 0.05), hostility 
(0.858; p < 0.05).

Thus, we can talk about the existing 
gender differences in the manifestation of 
resentment and reactions to insult among the 
subjects. Presumably, female students react to 
aggression from others, showing resentment in 
order to manipulate the feelings and behavior 
of the subject of aggression, starting from the 
specifics of relations with him. Male students, 
being under the influence of male behavior 
social stereotypes, will respond differently 
to the manifestation of aggression, namely, 
reciprocal aggression and revenge.

The obtained results of measuring vindic-
tiveness among male students can be correlated 
with a previous study by Canadian psycholo-
gists A. Zdaniuk and R. Bobosel, who studied 

the relationship between linear individuality 
and the self-healing function of revenge, tak-
ing into account the gender characteristics of 
the vindictive behavior manifestation among 
undergraduate students at the Canadian Uni-
versity. Male students showed a higher level 
of vindictiveness manifestation and a posi-
tive attitude towards it, explaining such be-
havior by a more developed male autonomy 
of character, in contrast to co-dependent fe-
male. For female students, a low vindictiveness 
index was associated with such personality 
traits as compliance and conscientiousness. 
Among male students, a correlation between 
the level of self-esteem and vindictiveness was 
established: the more opportunities to show 
vindictiveness, the higher self-esteem turned 
out to be [26].

A similar trend in gender differences can 
be observed in a study by D. Chester and 
N. DeWall, who studied mood changes (en-
joyment) from vengeful behavior among senior 
students at the University of Kentucky. The 
desire to correct one’s mood through retalia-
tory aggression and vindictiveness was driven 
by the expectation that hurting others would 
be pleasurable. The results obtained showed 
that the expected pleasure from revenge plays 
a motivational role in the manifestation of re-
vengeful behavior among male students. Such 
a model of interaction is typical for a narcissis-
tic personality with sadistic inclinations [27].

Summarizing, we can say about the ex-
isting gender differences in the manifestation 
of vengeful behavior among boys and girls, 
associated both with social and cultural atti-
tudes, and with individual personality traits. 
The choice of the final model of behavior will 
depend on the general level of the individual 
maturity and the values that the individual 
stands for at the moment. In any case, such 
reactions to external aggression as resent-
ment and vindictiveness are non-constructive 
forms of interaction and require deep analysis 
and further psycho-correction.

An analysis of the “Multidimensional Jea-
lousy Scale” results gives grounds to state that 
the tested female students are more prone to 
emotional and behavioral (detective) manifes-
tations of jealousy than male students are. The 
data on the general scale indicate an increased 
degree of jealousy among female students 
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(77.63 points for female students, 69 – for 
male students).

It is interesting to compare our conclu-
sions with the results of studies by G. Brace 
(Kansas), L. Adair (Arkansas) and K. Monk 
(Missouri), who studied gender differences in 
reactions to partner infidelity and the nature 
of jealousy manifestation among students in 
the Midwest of the United States of America. 
The authors did not find a difference in the 
degree of jealousy manifestation among boys 
and girls. Differences were recorded in the 
nature of the manifestation of jealousy and 
its semantic content.

For girls, the emotional component has 
become decisive, both in the demonstration of 
jealousy and in the content aspect: the prospect 
of emotional infidelity on the part of a partner 
carries more feelings and anxiety than physical 
intimacy without attachment. Young men tend 
to suspect their lovers of physical infidelity 
more often than girls. Doubts are explained 
by an unconscious fear of raising and rais-
ing someone elseʼs child, since among men 
there is a real risk of facing such consequences 
of a partner’s physical betrayal. In addition, 
girls, while physically cheating in current re-
lationships, also cheat emotionally, showing 
trust and affection for the object of adultery, 
which causes anxiety and gives grounds for 
the manifestation of the cognitive component 
of jealousy in boys [28].

Similar results of fixing the gender charac-
teristics of jealousy expression among students 
can be found in the study by M. Bendixen, 
L. Kennair and D. Buss (Texas), conducted in 
Norway. By showing jealousy, girls activate 
signals of emotional hostility. The degree of 
jealousy manifestation among young men 
was influenced by the presence of permanent 
relationships and an interest in a partner [29].

The Belarusian researcher A. O. Veiger-
chik traces in the study the relationship bet-
ween the level of hostility and the form of 
manifestation of jealousy, taking into account 
gender differences. For females with a high 
rate of hostility, emotional and behavioral 
manifestations of jealousy are characteristic. 
In a situation of jealousy, girls, on the one 
hand, are characterized by a manifestation 
of aggression towards a partner, and on the 
other hand, a desire to please and do something 

pleasant to him, pursuing their own benefit. 
Young men are characterized by the denial of 
the presence of a jealous state, the avoidance 
of clarifications and conversations, followed 
by an intensive analysis of the current situa-
tion within themselves, proving the presence 
of a pronounced cognitive component of jeal-
ousy. The emotional and behavioral compo-
nent among girls is explicated through a high 
suspicion, an inadequate reaction to the alleged 
object of jealousy (rival), control, manipulation 
and detective behavior towards a partner [30].

Thus, our results are partially confirmed 
by the analysis of data from foreign resear-
chers. The increased level of jealousy among 
female students was not confirmed in their 
works. They focus on the differences in the 
components of jealousy manifestation.

We also concluded that female students 
are more characterized by the emotional and 
behavioral components of jealousy, reinforced 
by disappointment and resentment. Correlation 
dependence among female students can be 
traced between the general level of jealousy 
and its individual scales (cognitive 0.794; 
p < 0.05; emotional 0.488; p < 0.05; behavioral 
0.674; p < 0.05), as well as between cogni-
tive and behavioral scale (0.520; p < 0.05).

Male students are characterized by a cog-
nitive component of jealousy, based on an 
internal doubt about the physical fidelity of 
a partner, tension in relationships and a desire 
for revenge. It is correlated with feelings of 
guilt (0.362; p < 0.05), emotional jealousy 
is positively associated with behavioral jeal-
ousy (0.596; p < 0.05), and the overall le-
vel of jealousy is associated with emotional 
(0.894; p < 0.05) and behavioral jealousy 
scales (0.769; p < 0.05).

The use of the questionnaire “Methodology 
for the study of personality envy” provided 
information that the surveyed male students 
are more prone to envy-dislike than female 
students are. The final data on the general scale 
indicate an increased level of envy among fe-
male students (52.27 points for female students, 
49.47 points – for male students).

We can compare the obtained results of 
measuring envy with the study conducted by 
A. V. Pilishina, who studied envy in the context 
of interpersonal relationships and the influence 
of a gender on its manifestation in the student 
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environment of higher educational institutions 
in Russia and the Czech Republic. A high le-
vel of envy on the scale “Envy-Dislike” was 
found among young cadets of military univer-
sities in St. Petersburg and young students of 
the University of Brno. The author suggests 
that this trend is due to the relationship of 
envy with conflict, aggressiveness and high 
competition in personal relationships among 
young men. On the “Envy-Despondency” 
scale, female students from the University 
of Brno and St. Petersburg State University 
demonstrated high scores. 

A. V. Pilishina hypostasizes that for girls, 
the manifestation of envy-despondency can 
be dictated by anxiety, impressionability and 
reduced activity in interpersonal interaction. 
The tendency to take a passive position, ignore 
the successes of competitors and undermine 
the authority of the object of envy will be cha-
racteristic features for the expression of the 
envy-despondency type17.

American researchers D. DelPriore, S. Hill 
and D. Buss assessed the gender differences 
that appear in the subject field of envy. The 
researchers asked male and female students 
at the University of Texas to remember and 
describe situations that make them envious, 
indicating the circumstances and reasons. The 
topos of envy among young men turned out 
to be: success with the opposite sex, finan-
cial independence, status in society, academic 
progress and sports achievements. The most 
common reasons for the manifestation of envy 
among female students were: physical attrac-
tiveness, popularity, ease of communication 
with the opposite sex, respected family and 
fashionable clothes. Envy arose in response 
to the advantage of a social competitor, who 
achieved quickly the desired goals and raised 
his status in a society [31].

The research by Japanese neuroscientists 
T. Suhara and Y. Okubo in the field of func-
tional brain imaging was aimed at establish-
ing the neural correlates of envy and gloating 
among male and female students using mag-
netic resonance imaging. The results obtained 
fixed the manifestation mechanism of a painful 
reaction – envy and a protective (“useful”) 
reaction – gloating. 

Envy, acting as an irrational, unpleasant 
feeling of inferiority caused by the superior-
ity of another person, affects the dorsal stria-
tum (striate body) of the basal ganglia of the 
brain, in which cognitive conflicts or “social 
pain” a rise and are processed. Malevolence 
or the feeling of reward (pleasure) received 
from someone else’s misfortune, activates 
the ventral striatum, which is responsible for 
some behavioral reactions and analysis of the 
received reward signal.

Envy indicators were positively correlated 
with the degree of gloating in both men and 
women, and there was a correlation between 
the intensity of gloating and the degree of ac-
tivity of the ventral striatum (enjoyment). The 
results confirmed the presence of a neurocog-
nitive mechanism of the rewarding reaction of 
gloating and its relationship with envy [32].

Returning to our study, let us note 
once again the existence of gender differen-
ces in the nature of envy manifestation among 
female students and male students. We have 
not been able to find convincing empirical evi-
dence that female students are more envious 
than male students are. Nevertheless, we can 
talk about obvious differences in the nature of 
the manifestation and the subject area of envy. 
If female students are more characterized by 
the type of “envy-despondency”, accompanied 
by a passive (internal) experience, depression 
and a disguised decrease in active actions in 
relation to the object of envy, then male stu-
dents are more likely to have an active ma-
nifestation of the “envy-dislike” type, aimed 
at self-affirmation and achievement of the 
goal at any cost, including an open aggression 
against the object of envy.

Correlations among female students can 
be traced between the general indicator of per-
sonality envy, envy-dislike (0.610; p < 0.05) 
and envy-despondency (0.791; p < 0.05). Ne-
gative relationships are observed between the 
overall scale of envy and verbal aggression 
(–0.477; p < 0.05) and envy-despondency 
and jealousy (–0.561; p < 0.05). A correlation 
dependence among male students is observed 
between the general indicator of envy and ne-
gativism (0.386; p < 0.05), envy-dislike (0.391; 
p < 0.05) and envy-despondency (0.566; 

17 Pilishina A.V. [Envy in the Context of Interpersonal Relations]. 
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p < 0.05). Envy-dislike correlates positively 
with the behavioral scale of jealousy (0.364; 
p < 0.05) and negatively with envy-despon-
dency (–0.399; p < 0.05).

The Spearman rank correlation coefficient 
was used in the analysis of statistical data re-
sults. It is important to clarify that during the 
study of the resentiment constructions typical 
for university students: resentment, revenge, 
envy, jealousy and aggression, as well as re-
cording the degree of their manifestation and 
interconnection in the optics of the gender 
dimension, 240 questionnaires (60 respondents 
and 4 diagnostic methods) were evaluated, 
which is a sufficient reference sample.

We emphasize the following limitations of 
empirical research: subject-sense – constructs 
of resentiment (resentment, revenge, envy, 
jealousy and aggression); quantitative – 60 res-
pondents, 4 diagnostic methods, 240 ques-
tionnaires; qualitative indicators – students of 
full-time university (boys and girls from 18 to 
22 years); moral and cultural – recording the 

degree of resentment, revenge, envy, jealousy 
and aggression in optics of the gender dimen-
sion and ethical – no physical harm or harm 
to the honor and dignity of the person, as well 
as voluntary participation of respondents in 
diagnostic activities and the inadmissibility 
of the use of the obtained data without their 
consent in the process of collection empirical 
information.

The conducted research with a signifi-
cant degree of confidence allows us to say that 
ressentiment as an individual’s awareness of the 
socio-psychological inconsistency of subjective 
expectations with objective reality, the functional 
constructs of which are aggression, resentment, 
revenge, jealousy and envy, is endowed with an 
ambivalent nature. On the one hand, the influ-
ence of ressentiment will deform the spiritual 
dimension of the personality, reduce its creative 
potential, on the other hand, it will play the role 
of a psychological defense mechanism of the 
individual. The ressentiment formation model 
is schematically shown in Figure 5.

F i g.  5.  Model of ressentiment formation in a social reality with consideration of gender peculiarities  
of students of the university

Society 

The individualʼs awareness of socio-psychological inconsistency  
as a ground for the formation of ressentiment 

Functional constructs of ressentiment 

Aggression Ressentment Revenge Jealousy Envy 

Personality 

Ressentiment as  
a deformation of personality 

Ressentiment as an 
individualʼs defense 

mechanism 

Male students Female students 
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In the process of empirical research, we 
found that ressentiment has gender-specific 
manifestations among university students. The 
stated hypothesis was partially confirmed. For 
male students, revenge and aggression turned 
out to be the dominant constructs of ressenti-
ment, while for female students, resentment, 
jealousy, and envy were more pronounced.

The essential feature of the ressentiment 
personality type of male students is the mani-
festation of an aggressiveness increased level, 
associated with physical and indirect aggres-
sion, irritation and negativism. In relation to 
the subject of aggression, male students are 
more likely to react with revenge than with 
resentment, and resentment will be inter-
connected with the demonstration of verbal 
aggression and hostility. The propensity to 
activate the cognitive component of jeal-
ousy among male students will be associated 
with a sense of guilt, and the overall level 
of jealousy in total will become dependent 
on the manifestation of its emotional and 
behavioral components. The expression of 
envy-dislike among young students will be 
interconnected with the general level of per-
sonality envy, as well as with the behavioral 
scale of jealousy.

The most important indicator of the ressen-
timentary personality type of female students is 
an increased degree of hostility due to resent-
ment and suspicion. In relation to the subject 
of aggression, female students are more likely 
to demonstrate a reaction of resentment than 
revenge. The level of resentment in this case 
will be interconnected with the degree of 

hostility. For female students, the characte-
ristic components of jealousy will be emotio-
nal and behavioral components, while a close 
relationship will be traced between all three 
elements of jealousy. The manifestation of 
envy-despondency among female students 
will be positively associated with the general 
indicator of personality envy and negatively – 
with the general level of jealousy.

The presented gender features of ressen-
timent constructs among male students and 
female students can be explained by the influ-
ence of biological, social and cultural factors, 
as well as individual personality traits. The 
manifestation of ressentiment in the student 
environment is likely to be contradictory: inter-
nally – to deform the personality through such 
constructs as aggression, resentment, revenge, 
jealousy and envy, externally – to play the role 
of a defense mechanism for an individual who 
is unable to accept and adequately assess the 
socio-psychological discrepancy expectations 
and reality.

The empirical results obtained by us and 
the conclusions drawn on their basis are of 
interest to specialists in the field of social psy-
chology and pedagogy, as they make a certain 
contribution to the theoretical development of 
the stated problem, to the study of the ressen-
timent formation mechanism and the specifics 
of its manifestation in the student environment. 
The prospect of further research in this direc-
tion is the creation of a psychoprophylaxis 
program and a psychocorrection of ressenti-
ment in the university, taking into account the 
gender characteristics of students.
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Abstract 
Introduction. The emotional sphere of a personality is shaped under the influence of the system of public rela-
tions, which has its own specifics in the universities of the metropolis. Modern conditions have a limited amount 
of data on the development of the emotional and personal sphere and the possible risks of socio-psychological 
maladaptation of medical students studying in a megalopolis. For the first time, the emotional sphere of persona-
lity is considered in the context of manifestation of possible social maladaptation (conflict, stress, anxiety, neuro-
ticism) of medical students in the conditions of the educational process in the megapolis. The aim of our work was 
to look into the emotional sphere of the personality of urban medical students in the conditions of the educational 
process drawing on their conflict, anxiety, neuroticism.
Materials and Methods. 105 medical students of various years of studies, living and studying in the megapolis, 
took part in the survey. A set of diagnostic techniques was used. The cross-sectional method was used to collect 
data. The results were processed using the SPSS program.
Results. Significant differences in the assessments of neuroticism among students of different years were 
found. There was a significant difference in stress assessments between first and last year students. The results 
differ significantly among students from different clusters based on cluster analysis of stress, anxiety and ne-
uroticism assessments. The assessment of anxiety, stress and neuroticism makes it possible to talk about cer-
tain types of students in the context of maladaptation: type 1 – adapted, type 2 – have risks of development of 
maladaptation, type 3 – prone to maladaptation. It was also noted that the conflict of girls is expressed higher 
than the conflict of boys.
Discussion and Conclusion. The conclusions made by the authors contribute to the development of psycholo-
gical and pedagogical knowledge that improves the training systems in a medical university. The materials of 
the article can be useful for teachers and administrators when interacting with students of all years of study. The 
assumption of a combination of all social maladaptation on a certain year of study is refuted, which indicates the 
need to continue the study.
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Аннотация
Введение. Эмоциональная сфера личности формируются под влиянием системы общественных отноше-
ний, которая имеет свою специфику в вузах мегаполиса. Современные условия располагают ограниченным 
объемом данных о развитии эмоционально-личностной сферы и возможных рисках социально-психологи-
ческих дезадаптаций студентов-медиков, обучающихся в вузах крупных городов. Цель статьи – изучение 
эмоциональной сферы личности студентов-медиков в условиях образовательного процесса мегаполиса на 
примере их конфликтности, тревожности, невротизации. 
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 105 студентов-медиков различных курсов 
медицинских факультетов, проживающих и обучающихся в мегаполисе. Использовался комплекс диагно-
стических методик. Для сбора данных применялся метод поперечных срезов. Обработка полученных ре-
зультатов проходила с помощью программы SPSS.
Результаты исследования. Обнаружены значимые различия в оценках невротизации у студентов разных 
курсов, а также в оценках стресса между студентами первого и последних курсов. На основании кластер-
ного анализа оценок стресса, тревожности и невротизации авторы предлагают рассматривать возможную 
психологическую типологию студентов-медиков, что позволит эффективнее организовать учебный про-
цесс: 1 тип – адаптированные, 2 тип – имеющие риски развития дезадаптаций, 3 тип – склонные к дезадап-
тации. Отсутствие прямой связи конфликтности студентов младших и средних курсов с показателями тре-
вожности, стресса и невротизации можно объяснить тем, что студенты, переживающие сильный стресс, 
используют стратегию избегания взаимодействия, возможно, из-за страха возникновения конфликтов. 
Уровень конфликтности девушек выше, чем у юношей.
Обсуждение и заключение. Сделанные авторами выводы вносят вклад в развитие психолого-педагоги-
ческих знаний, способствующих улучшению системы подготовки в медицинском вузе. Преподавателям 
и администрации важно учитывать полученные результаты при взаимодействии со студентами всех кур-
сов. Опровергается предположение о сочетании всех социальных дезадаптаций по определенному пути, 
что указывает на необходимость продолжить исследование.

Ключевые слова: эмоциональная сфера, стресс, конфликтность, тревожность, невротизация, студенты-ме-
дики, высшее медицинское образование
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Introduction
The emotional sphere of personality is 

a large layer of phenomena that is traditionally 
considered by psychological science and prac-
tice as a topical issue. The idea of personality 
research originated in the psychodynamic 
approach, and various directions continue 
to enrich the understanding of this pheno-
menon. However, highlighting the general, 
we can say that personality is understood as 
the result of socialization and the realization 
of those social relations, which includes the 
individual developing in society1. The study 
of emotional manifestations of personality is 
important, since emotions and feelings reflect 
the attitude of a person to himself/herself, the 
world around him/her and people.

There is no unambiguous data in Russian 
and foreign scholarly literature on how the le-
vel of stress, anxiety, neuroticism and conflict 
of students correlate with each other. Based 
on this, it is important to consider possible 
social maladaptation (stress, anxiety, neuro-
tization) and their correlation with conflict 
in medical students studying in a megalo-
polis. Summarizing the reviewed studies, 
we assumed that significant changes (up to 
psychological maladaptation) will occur in 
the emotional sphere of the personality of 
medical students of different years studying 
in a megalopolis. We assume that there is an 
increase in the level of anxiety, neuroticism, 
stress and conflict among first- and last-year 
students, girlsʼ indicators for these parameters 
will be higher.

The aim of our work is to look into the 
emotional sphere of the personality of urban 
medical students in the conditions of the educa-
tional process in the megapolis on the example 
of their conflict, anxiety, neuroticism. This 
study and its results can be used to organize 
a system of assistance to students with mental 
maladaptation, reduce the level of conflict 
in the educational environment, improve the 
effectiveness of education and the quality of 

communication in universities. The applied 
value of the study lies in the description of 
the types of maladaptation and understanding 
of their causes and content. 

Literature Review
The principle of the unity of the emotio-

nal and the intellectual, which indicates the 
importance of emotional manifestations in 
the context of the educational process, was 
derived from the works by L. S. Vygotsky, 
S. L. Rubinstein, V. K. Viliunas2. The emo-
tional sphere performs the most important 
functions in obtaining education, as in any 
cognitive activity. Based on the needs and 
motives of the individual, it reflects the im-
portance and significance for the personality 
of the content of the educational process, and 
directs it, encourages certain actions – both 
reactive in the case of frustrations, and consis-
tent, related to the satisfaction of actual needs. 
These processes become especially important 
in the context of student life. In addition, the 
educational process is included in the sys-
tem of public relations and the general social 
context, which is manifested, in particular, 
in the influence of the urban environment. 
Being in a megalopolis largely determines 
the nature of students’ communication with 
each other, as well as with representatives of 
universities, whether it is the teaching staff or 
the administration. S. Milgram was one of the 
first to study the psychological content of life 
in big cities, he came to the conclusion that 
such an environment leads to increased aliena-
tion, a sense of insecurity and the expectation 
of competition for the necessary resources. 
These features may be the result of information 
overload and a decrease in the importance of 
social connections3. A number of researchers 
claim that it is university education that helps 
students develop professionally and personally; 
various aspects of this development are widely 
discussed in modern psychology4. Many me-
dical universities currently have a complex 

1 Leontiev A.N. [Needs, Motives and Emotions]. Moscow; 1971. (In Russ.)
2 Vygotsky L.S. [Teaching about Emotions. Historical and Psychological Research. Collected Works. Vol. 4]. 

Moscow: Pedagogy; 1984. (In Russ.); Rubinshtein S.L. Fundamentals of General Psychology. St. Petersburg; 
2002; Vilyunas V.К. [Psychology of Emotions]. St. Petersburg: Piter; 2004. (In Russ.)

3 Milgram S. The Experience of Living in Cities. Science. 1970;167(3924):1461–1468. https://doi.
org/10.1126/science.167.3924.1461 

4 Orenstein G.A., Lewis L. Eriksons Stages of Psychosocial Development. In: StatPearls. Treasure Island (FL): 
StatPearls Publishing; 2022. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556096 (accessed 10.01.2023). 

https://doi.org/10.1126/science.167.3924.1461
https://doi.org/10.1126/science.167.3924.1461
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556096
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system for assessing academic performance, 
which can increase students’ anxiety, raise 
stress levels and lead to various internal and, as 
a result, interpersonal conflicts, as students are 
forced to compete for a high status in the aca-
demic ranking. Foreign colleagues are actively 
conducting research on the emotional sphere 
of medical students, which confirms the sig-
nificance of our research. For example, the 
study of the influence of personality stability 
on the relationship between stress, depression 
and anxiety in Indonesian medical students. 
It has been shown that resilience has a partial 
mediating effect on depression (B = 0.044) and 
anxiety (B = 0.017) after taking into account 
the age of students, living conditions and the 
subsistence minimum [1].

The emotional sphere of medical students 
from 18 to 21 years old shows that girls are 
more likely to be able to recognize the emo-
tions of other people. They have a higher level 
of empathy and emotional awareness. It can 
be assumed that girls are more aware of their 
internal state, it is easier for them to understand 
the experiences of other people and influence 
their emotional state [2].

Nowadays education has become an inte-
gral part of human life, it is a kind of dynamic 
society where there is a place for conflicts. 
In the process of students’ interaction with 
each other or with teachers, various conflict 
situations may arise, their resolution may 
have both positive and negative consequenc-
es5. New personality traits and ways of in-
teraction, constructive and destructive, can 
be formed here. Unfortunately, students who 
successfully solve educational problems can-
not always build relationships in society and 
when faced with conflicts, they do not always 
resolve them constructively. Modern research 
shows that it is important to purposefully 
form communication skills, especially in fu-
ture doctors. In the process of studying at the 
University, a communicative culture develops, 
which reflects knowledge about acceptable 
and unacceptable forms of interaction and 
creates a basis for understanding a person by 

a person [3; 4]. The Swiss Catalog of Lear-
ning Objectives (SCLO) confirms the im-
portance of effective communication and has 
been the basis for assessing communication 
skills in the Swiss Federal Medical Licensing 
Examination (FLE) since 2011. In particular, 
there are studies showing the emotional va-
lue of mastering communication skills under 
the guidance of well-trained and experienced 
senior colleagues [5]. In recent years, data have 
been obtained that the educational process, 
which includes communication and emotional 
intelligence trainings, contributes to a more 
harmonious development of the personality 
of healthcare professionals [6].

Student age (18–25 years) is the beginning 
of mature age. This period is characterized by 
the formation of economic, social and profes-
sional independence, a high educational level, 
active immersion in the cultural life of society 
and high motivation for learning and cognition6. 
A young person begins to learn more deeply 
the sphere of relations with people and learns 
to create and maintain connections, despite 
the internal conflicts that exist for him and his 
partner7. The student’s life is full of new and 
often stressful situations. According to socio-
logical data, they are often found in modern 
society and affect the life of any social group, 
in particular, students of medical specialties. 
According to VTsIOM, 29% of young peo-
ple aged 18–24 often face stress. The interna-
tional statistics collection and analysis company 
Statista revealed that 38% of Russians noted 
anxiety and stress. Studying the manifestation 
of psycho-emotional stress in medical students, 
the authors note that high demands are placed 
on them, which do not always correspond to the 
psycho-emotional readiness of students. A large 
study load is the leading stressor; in addition, 
improper nutrition, non-compliance with the 
daily routine, training with strict teachers, 
fear of the future, problems in personal life, 
living away from parents, financial problems 
are common [7].

There are many causes of stress at this 
age; here are some of them: a new learning 

5 Kupriyanov R.V. [Interpersonal Conflicts in the Dyad Teacher – Student]. Kazan: KNRTU Publ.; 2011. 
(In Russ.)

6 Zimnyaya I.A. [Pedagogical Psychology: A Textbook for Universities]. Moscow: Logos Publ.; 2016. 
(In Russ.)

7 Erickson E. [Identity. Youth and Crisis]. Moscow; 2006. (In Russ.)
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system, responsibility for attending classes, 
a large flow of sometimes poorly systema-
tized information, which causes significant 
emotional responses [8]. Learning stress can 
negatively affect the immune system, nervous 
system and emotional state [9]. 

There are studies showing that students 
living in large cities often experience more 
stress the more they encounter forced con-
tacts [10; 11].

Stress at student age can have many causes, 
especially if the future student is not ready 
to live independently and be responsible for 
himself and his studies. A new social circle, 
new responsibilities, a change of residence and 
other factors can lead to a stressful state, espe-
cially for young people who are just starting 
education [12].

Z. Freud, one of the first authors who 
studied anxiety, saw in anxiety the result of 
an internal conflict, i.e. discrepancies between 
mental structures of a neurotic nature, one 
side of which is the unconscious8. Anxiety 
can also cause conflict situations. Anxiety is 
a tendency to worry about social threats, when 
danger looms over the social status and core 
of the personality9. Depression and anxiety 
are common mental health problems among 
medical students due to various problems 
during medical education. These problems 
affect not only their quality of life, but also 
their academic and professional develop-
ment [13].

K. Horney, continuing the analytical dis-
course on this issue, wrote that anxiety is 
always the center of neurosis experienced by 
a person10. Many authors agree that anxiety 
is a tangible emotional discomfort associated 
with the expectation and anticipation of ap-
proaching problems and danger11. This is often 
associated with internal conflicts, the solution 
of which is quite difficult for the individual. 
Modern studies also show stable links between 
neuroticism and stress, confirm a decrease in 

the ability to understand others in people with 
high rates of these personal characteristics [4].

In students, anxiety may increase due 
to the process of adaptation to student life, 
in connection with the upcoming session or 
due to problems with further employment12. 
R. E. Tarasova conducted a study that revealed 
that first- and last-year students are more anx-
ious than intermediate-year students, who 
mostly have a medium level of anxiety [14].

The duration of the educational process in 
time allows you to compare the psychological 
state of students of different years. The high-
est levels of anxiety and stress are noted in the 
first year (adaptation to new social roles and 
environment) and the last (final certification 
and job search). Students of intermediate years 
have a medium level of anxiety, non-anxious 
students are practically absent [14]. A study of 
the mental health of university students from 
different regions of Russia (n = 3 057) in terms 
of depression, anxiety and stress indicated 
better mental health in boys than in girls [15].

In a study of the level of neuroticism in 
healthy citizens, it was found that 44.5% of 
students have an increased level of neuro-
ticism [16]. In the work Student Neurosis: 
Causes of Occurrence the author shows that 
the level of neuroticism among students is very 
high. This can be explained by various features 
of development – social and individual. The 
main reason for students’ neuroticism is the 
inability to regulate their emotions, which can 
be observed in different years, not only in the 
first and last years as transitional in terms of 
social development [17].

It is important to consider the conflict in 
the educational environment and the level of 
conflict of students of different years, since 
their social situation of development is diffe-
rent, which can lead to contradictions with dif-
ferent content. In this article, we will focus on 
the definition of conflict as a rather acute way 
of resolving contradictions in views, interests 

8 Freud S. The Ego and the Id. In: The Standard Edition of the Complete Works of Sigmund Freud. London: 
The Hogart Press; 2011. Vol. 19. p. 3–66. Available at: https://www.sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-library (accessed 
10.01.2023). 

9 Horney K. [Neurotic Personality of Our Time. Introspection]. St. Petersburg: Lenizdat; 2014. (In Russ.)
10 Ibid.
11 Parishioners A.M. [Causes, Prevention and Overcoming Anxiety]. Moscow: Psychological Science and 

Education; 2014. (In Russ.)
12 Khukhlaeva O.V. [Correction of Violations of the Psychological Health of Preschoolers and Younger 

Schoolchildren]. Moscow: Academy Publ.; 2013. (In Russ.)

https://www.sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-library
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or goals, which consists in countering the par-
ticipants in the interaction13. All conflicts that 
occur in the outside world are associated with 
the internal conflicts of the participants and 
their level of conflict14. Internal conflicts can 
also intensify. For example, there is a need to 
maintain a balance between the motives of af-
filiation and maintaining friendly relations with 
classmates and the motives of achievement, 
increasing one’s educational status. Let us note 
that a conflicted person tends to create con-
flict situations around himself and aggravate 
existing ones, while a non-conflicted person, 
on the contrary, tries to find a way out of the 
current situation and smooth out the state of 
confrontation15. Among the main features of 
a conflicted personality, one can distinguish 
criticality to other people’s shortcomings, 
pickiness, exactingness, impulsivity, unsta-
ble self-esteem16. A conflicted personality is 
characterized by a high probability of internal 
conflicts; complex disorders in the psyche can 
form. Unresolved interpersonal conflicts lead 
to mental maladaptation, such as, for example, 
stress, anxiety and neuroticism, which can also 
provoke new conflict situations17.

It is obvious that conflict, anxiety and 
stress are associated with the formation of 
a psychogenic disorder as a result of a violation 
of a person’s life in areas that are especially 
important for him, and such a person needs 
psychological assistance and support18.

It is important to note that large universities 
in megalopolises offer students assistance in 
stabilizing their emotional state. In particular, 
the opportunity to study in additional educatio-
nal programs. For example, this is the program 
Factory of Healthcare Leaders, implemented 
by Sechenov University. Such programs help 
to better master the profession and internalize 
universal and professional values [18].

A study of medical students shows that first 
year students have a high percentage of both 
depressive and anxiety disorders compared to 
4th and 6th-year students [19].

In the case of first-year students, this may 
be due to a change in the social situation of 
development, a greater degree of responsibility 
for the results of their studies and the need to 
develop communication skills in a professional 
environment [20]. In the case of undergra-
duates, such dynamics can be justified by the 
completion of their studies and the beginning 
of professional life as certified specialists, 
which also means a number of difficulties of 
a substantive and psychological nature. Deter-
mining the specifics and compatibility of these 
emotional and personal parameters in different 
years and students of different genders, it is 
also possible to propose a typology of medical 
students based on these parameters. 

Materials and Methods
After analyzing current research in the se-

lected area and putting forward a number of 
assumptions, an empirical study design was 
developed. Data collection took place online, 
which made it possible to avoid excessive influ-
ence of the authors of the study on the respon-
dents, and also allowed to get reliable answers 
to questions. The method of cross-sections was 
used to collect data, which allows us to talk 
about the representativeness of the data and their 
applicability to modern students, to characterize 
their emotional and personal sphere taking into 
account the modern context.

The sample was formed from medical stu-
dents studying in the megapolis. This is due to 
the following reasons. Firstly, medical educa-
tion is longer than training in most specialties, 
so it allows you to evaluate a larger range 
of measurements. Secondly, doctors belong 
to helping professions, where the emotional 
and personal characteristics of each specialist 
make a significant contribution to the quality 
of his work along with the formed skills, so it 
is important to see what they are during trai-
ning in order to be able to correct.

Medical students of various years from 
state universities of Moscow, took part in 

13 Antsupov A.Ya., Shipilov A.I. [Conflictology: A Textbook for Universities]. Moscow: Eskimo Publ.; 2015. 
(In Russ.)

14 Grishina N.V. [Psychology of Conflict]. St. Petersburg: Piter Publ.; 2018. (In Russ.)
15 Banykina S.V. [Pedagogical Conflictology: State, Research Problems and Development Prospects]. In: 

Sovremennaya konfliktologiya v kontekste kulʼtury mira. Moscow; 2001. p. 373–394. (In Russ.) 
16 Nazarenko S.V. [Sociology: Textbook]. St. Petersburg: Piter; 2011. (In Russ.)
17 Grishina N.V. [Psychology of Conflict].
18 Karvasarsky B.D. [Clinical Psychology]. St. Petersburg: Piter Publ.; 2015. (In Russ.)

http://A.Ya
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this study. All students received educational 
services in Russian. They were not foreign 
students. All respondents will be doctors upon 
graduation. The formation of this sample is also 
due to the fact that when diagnosing stress, it 
is assumed that an event that occurred more 
than a year ago no longer has such a strong 
effect on a person, and during this period ways 
will be found to cope with an exciting event19.

In the study of the psychological aspects 
of the adaptation of nonresident students to the 
conditions of the megapolis on the example of 
the megapolis (Moscow), the stages of adap-
tation of nonresident students were identified: 
initial 4 months, intermediate 9 months, stable 
3.5 years20.

The study sample consists of medical 
students who have lived in a megapolis for 
at least three years at the time of taking part 
in our study, which allowed us to avoid the 
convergence of factors that contribute to stress. 
For example, the stress associated with coming 
to the megapolis and the stress resulting from 
the process of studying at the university.

The total number of respondents – 
105 students from 18 to 28 years (M = 20.7; 
SD = 2.48) living and studying in the mega-
polis (23 (21.9%) boys and 82 (78.1%) girls). 
Distribution by years: 40 students (38.1%) 
study in the first year, 40 students (38.1%) – in 
the middle years (2–4 years) and 25 students 
(23.8%) – in the last years (5–6 years). The 
choice of respondents was also determined by 
a number of other comparative studies of indi-
cators of the emotional sphere of personality 
of students of different years in helping pro-
fessions [19]. All respondents were informed 
about the purpose of the study and expressed 
their willingness (consent) to cooperate.

Groups of first, middle and last year stu-
dents were compared with each other in terms 
of stress, anxiety, neuroticism and conflict 
to determine whether there is a relationship 
between these indicators, the specifics of the 
emotional sphere of the individual in different 
years, as well as a combination of all social 
maladaptations in a particular year.

Groups of students of the first, middle and 
last years were compared with each other 
in terms of stress, anxiety, neuroticism and 
conflict in order to determine whether there 
is a relationship between these indicators, 
the specifics of the emotional sphere of the 
individual in different years, as well as the 
combination of all social maladaptation in 
a particular year.

Due to the lack of methods for measuring 
the level of maladaptation, methods were taken 
for its components (stress, anxiety and neuroti-
cism). The diagnostic complex included the fol-
lowing set of methods: Assessment of Neuropsy-
chic Stress (T. A. Nemchin), the questionnaire 
Level of Neuroticism (authors V. V. Boyko, 
L. I. Wasserman)21; test Determination of the 
Level of Conflict of an Individual22; question-
naire Anxiety of Students (modification of the 
questionnaire by J. Taylor)23. The validity of 
all questionnaires was confirmed.

Results
The data were analyzed for the normality 

of distribution using the Kolmogoro‒Smirnov 
criterion to select the correct mathematical 
and statistical criteria. The distribution for the 
variables under consideration is different from 
normal, so nonparametric criteria will be used 
everywhere for further analysis.

After applying the Mann‒Whitney crite-
rion to compare the averages on the scales of 
stress, anxiety, neuroticism and conflict bet-
ween boys and girls, data were obtained on 
the presence of significant differences between 
respondents of different sexes only in terms of 
the level of conflict. The value of the Mann‒
Whitney criterion and the significance levels 
are given in Table 1. Statistical significance 
was assumed for p < 0.05.

Table 2 presents a comparison of assess-
ments of stress, anxiety, neuroticism and con-
flict in the whole sample and separately in 
boys and girls, the result of comparing the 
differences between them is presented (the 
Mann–Whitney criterion for two independent 
samples).

19 Vodopyanova N.E. Psychodiagnostics of Stress. St. Petersburg: Peter; 2009. (In Russ.)
20 Kozlova A.S. Psychological Aspects of Adaptation of Nonresident Students to the Conditions of the Metropolis. 

Moscow; 2012. Avaialble at: http://www.tatyanabarlas.narod.ru/diplom/Kozlova5.html (accessed 10.02.2023). (In Russ.)  
21 Raigorodsky D.Ya. [Practical Psychodiagnostics. Methods and Tests]. Samara: Bahrakh M; 2015. (In Russ.)
22 Ramendik D.M. [Management Psychology]. Moscow: Forum Publ,; 2016. (In Russ.)
23 Peisakhov N.M. [Applied Psychology in Higher Education]. Kazan; 2019. (In Russ.)

http://www.tatyanabarlas.narod.ru/diplom/Kozlova5.html
http://D.Ya
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The table illustrates that although in all 
three parameters (stress, anxiety and neuroti-
cism) the average scores of girls are higher 
than boys, these differences between boys and 
girls have not reached statistical significance 
(Table 2).

The assumption about the difference in 
characteristics between the sexes is confirmed 
at the level of conflict. Table 2 shows that 
conflict assessments between boys and girls 
differ – they are significantly higher for girls.

Using cluster analysis (K-means method), 
based on stress, anxiety and neuroticism as-
sessments, the students were divided into 
3 clusters (K-means clustering). Using the 
Kraskel–Wallis criterion for several indepen-
dent samples, it was found that the estimates 
of anxiety (K–U = 50.296; p < 0.001), stress 
(K–U = 84.454; p < 0.001) and neuroticism 
(K–U = 74.347; p < 0.001) significantly differ 
among respondents from different clusters, 
which allows us to talk about the resulting 

T a b l e  1.  The significance of differences in the level of stress, anxiety and neuroticism among 
the subjects of different sexes

Psychological characteristics The value of the Mann–Whitney 
criterion, U Statistical significance, p

Stress 767.5 0.174
Anxiety 759.0 0.153
Neurotization 780.0 0.206
Conflict 686.5 0.046

Source: Hereinafter in this article all tables were made by the authors.

T a b l e  2.  Mean and standard deviations of assessments of stress, anxiety and neuroticism in 
boys and girls, differences between them

Parameter/
Gender

All Boys Girls Differences
M SD M SD M SD U p

Anxiety 14.05 6.160 12.26 6.369 14.55 6.045 759.0 0.153
Stress 49.05 10.863 46.04 9.349 49.89 11.158 767.5 0.174
Neurotization 17.99 7.771 16.26 7.978 18.48 6.124 780.0 0.206
Conflict 28.29 3.290 27.00 3.606 28.65 2.124 686.5 0.046

clusters as types. Table 3 shows the centers of 
the resulting clusters and indicates the number 
of respondents in each of them.

The first cluster included respondents with 
low scores on stress, anxiety and neuroticism, 
the second – with medium ones, and the third – 
with high ones.

Using the clusters described above (clus-
tering by K-means) and distinguishing by the 
strength of the impact of stress, anxiety and 
neuroticism (Table 3), the mutual frequency 
distribution of respondents with different types 
of stress, anxiety and neuroticism assessments 
in different years was estimated (Table 4).

Using the Pearson’s χ² criterion, it was 
found that there is no connection between the 
year and getting students into a certain cluster 
(χ² = 5.030 at p = 0.284). 

Thus, the assumption of a combination of 
all the features on a certain year is refuted. The 
data obtained show that students in different 
years have their own characteristics.

T a b l e  3.  Cluster centers for assessments of stress, anxiety and neuroticism

Parameter / Type 1 type 2 type 3 type Significance of differences 
between clusters

Stress 9 15 21 0,000
Anxiety 38 51 65 0,000
Neurotization 10 20 28 0,000
Number of students 38 45 22 –
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T a b l e  4.  Cluster centers for assessing stress, anxiety and neuroticism in different years
Year / Type 1 type 2 type 3 type Total

The first 12 (30%) 10 (25%) 18 (45%) 40
Middle 12 (32%) 8 (21%) 18 (47%) 38
The last 14 (52%) 4 (15%) 9 (33%) 27
Total 38 22 45 105

Table 5 presents a comparison of stress, 
anxiety and neuroticism scores for students 
of different years (first, middle and last); the 
result of comparing the differences between 
them (the Kraskel–Wallis criterion for several 
independent samples) is presented.

Table 5 shows that the level of stress and 
anxiety does not significantly differ among 
students of different years. Significant dif-
ferences in neuroticism scores were found 
in students of different years (K–U = 7.134, 
p = 0.028). At the same time, the highest le-
vel of neuroticism is observed in middle–year 
students, the lowest – in last-year students. It 
is obvious that the median scores of neuroti-
cism in first- and last-year students are lower 
than in middle-year students.

Comparing in pairs the estimates of the le-
vel of neuroticism among students of different 
years (the Mann–Whitney criterion for two 
independent samples), it was found that the 
estimates of the level of neuroticism among 
students of middle and last years of study 
differ significantly (U = 316.000; p = 0.010). 
The assessment of the level of neuroticism in 
middle-year students is significantly higher 
than that of last-year students.

T a b l e  5.  Mean and standard deviations of assessments of stress, anxiety and neuroticism among 
students of different years, differences between them

Parameter / Year The first Middle The last Differences
M SD M SD M SD K–U p

Anxiety 15.00 5.835 14.20 6.309 12.28 6.295 3.843 0.146
Stress 50.85 10.762 49.55 11.959 45.36 8.411 4.828 0.089
Neurotization 18.13 7.254 19.75 8.174 14.96 7.271 7.134 0.028

Next, a one-factor analysis of variance 
with a nonparametric Welch correction was 
carried out to assess the significance of dif-
ferences in stress, anxiety and neuroticism 
in pairs between students of different years.

It was found that in addition to signifi-
cant differences in the assessment of the level 
of neuroticism between the middle and last 
years (Welch = 3.491, p = 0.036), there is 
also a significant difference in stress assess-
ments between first and last year students 
(Welch = 3.654, p = 0.032). Stress indicators 
for first-year students are significantly higher 
than for last-year students.

Further, a comparison of conflict as-
sessments for students of different years 
(first, middle and last) was carried out, 
the Kraskel–Wallis criterion was used for 
several independent samples. According to 
our data, the assessments of conflict among 
students of different years do not differ 
significantly.

Table 6 shows the result of a correlation 
analysis (Spearman’s criterion) of assessments 
of conflict with the severity of stress, anxiety 
and neuroticism in the whole sample and se-
parately for different years. 

T a b l e  6.  The relationship of conflict assessments with the severity of stress, anxiety and 
neuroticism in students of different years of study individually and in general

Parameter / Year
The level of conflict 
in the total sample

The level  
of conflict among 
first-year students 

The level  
of conflict among 
students of middle 

year of study 

The level  
of conflict among  
last-year students

r p r p r p r p
Anxiety –0.040 0.687 –0.119 0.463 –0.202 0.212 0.386 0.047
Stress 0.085 0.388 0.159 0.326 0.032 0.845 0.181 0.387
Neurotization 0.011 0.912 –0.124 0.448 0.035 0.830 0.181 0.387



254

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 27, № 2. 2023

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

For graduate students, conflict assessments 
are directly related to the severity of anxiety 
(they demonstrate a weak correlation at a high 
level of significance).

Discussion and Conclusion
First of all, in the course of the study, data 

were obtained that allow us to give a com-
parative description of the emotional sphere 
of the personality of students in the context 
of different years. First-year students can be 
characterized as having a medium level of 
conflict, neuroticism, but with a high level 
of stress. Stress is probably associated with 
university admission and the need to adapt to 
a new educational situation. In the third year, 
the highest level of neuroticism is observed, 
although the indicators of stress and anxiety 
decrease. This can be explained by the fact 
that the adaptation to the university was quite 
successful, but the need to master the social 
roles of an adult, as well as a more complete 
understanding of oneʼs profession, can lead 
to internal conflicts, for example, at the level 
of values and beliefs. Мany medical students 
begin to immerse themselves in practical acti-
vities in the middle years. It is important to note 
that the acquaintance of medical students with 
their profession through the prism of acquired 
skills and available theoretical knowledge, 
awareness of the importance of their work 
for society, understanding of their personal 
and professional identity is associated with 
an identity crisis, which can be accompanied 
by anxiety and depression.

Researchers record a change in the mo-
tives for the educational activities of medical 
students of the first, middle and last years, 
provided they are actively involved in the 
practical aspects of their future professional 
activities [2].

Our research has shown that the level of so-
cial maladaptation of graduate medical students 
is lower. Medical graduates are more adapted 
to the educational environment and professio-
nal life. Probably, they were able to overcome 
internal conflicts associated with formal mas-
tery of the profession and with understanding 
of its meaning and values, therefore, they are 
more stable psychologically, which is reflec-
ted in the peculiarities of the emotional and 
personal sphere.

It is important that high rates of conflict 
occur in each of the years. It is possible that 
this may be due to the existence of different 
grounds for conflicts.

For example, in the first year, conflicts 
related to the need to master new social roles 
and norms of an educational institution are 
more likely, in the third year – with the diffi-
culties of studying and the first experience of 
combining study and work, in the last – with 
the need to prepare for graduation and further 
professional development, for example, ad-
mission to residency. In addition, there may 
be conflicts related to the personal and family 
life of students, which will inevitably affect 
the educational situation.

To clarify this assumption, the personal 
characteristics of students were considered in 
groups: in the first group – students with low 
rates of stress, anxiety and neuroticism, in the 
second ‒ with medium ones, in the third – with 
high ones. However, no significant differen-
ces were found between students from the 
1st and 3rd types in terms of stress, anxiety and 
neuroticism (U = 381.500; p = 0.574), that is, 
between students with low and high grades in 
stress, anxiety and neuroticism (comparison of 
extreme groups). The 3rd type included students 
who have high rates of stress, neuroticism and 
anxiety, which turned out to be unrelated to the 
indicators of conflict. These data differ from 
those obtained earlier in similar studies and re-
quire serious reflection. There is no direct link 
between conflict and stress, as students expe-
riencing severe stress can purposefully avoid 
communication and related conflicts. Thus, one 
of the ways to overcome difficult situations 
caused by educational, work, personal tasks 
may be avoidance and attempts to distance, 
retire. The absence of a fixed high level of 
conflict among graduate medical students 
may also indicate the successful development 
of communication skills by graduates. It can 
be assumed that students spend quite a lot of 
mental resources on restraining themselves, 
avoiding potentially unfavorable and conflict 
situations, while the level of neuroticism, stress 
and anxiety of the student’s personality increas-
es. Students, experiencing stress, feel anxiety 
and have a high level of neuroticism, do not 
enter into conflict situations, bypass them so 
as not to increase stress, anxiety and the action 
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of neuroticism mechanisms. At the same time, 
the conflict turns into an internal plan, it may 
not manifest itself clearly in communication 
with classmates and teachers, but in the future 
it may lead to maladaptation.

Regarding conflict assessments in medi-
cal students of different years, the data from 
Table 6 indicate that conflict assessments are 
not related to the severity of stress, anxiety, 
neuroticism in students of different years, 
therefore, there are no differences between 
conflict in medical students with increased 
stress, anxiety and neuroticism in the first, 
middle and last years. Probably, conflict is 
not directly related to stress, anxiety and ne-
uroticism of students.

The data obtained can be compared with 
the data from similar studies on the prob-
lem of conflict in a student group in different 
years. For example, G. F. Mingaleeva and 
V. R. Bildanova found that a high level of 
conflict is most pronounced in second-year 
students, and there is no high level of conflict 
in last-year students [21].

The study of differences in the level of con-
flict showed that the level of conflict among 
medical students does not differ significant-
ly. The professionalization of students does 
not affect the change in the level of conflict 
in senior years. Our study showed that there 
is no relationship between a high level of con-
flict and the year in which a medical student 
is studying. Summarizing, we can say that 
the level of conflict does not depend on the 
year and the chosen direction of study, but is 
associated with the personal characteristics of 
an individual student and the skills to overcome 
educational stress. It is possible that for some 
students the level of conflict increases due to 
low adaptation to changing environmental 
conditions, for others it may be due to the 
peculiarities of protective mechanisms and 
coping strategies used, which requires addi-
tional verification.

In the course of the calculations, other im-
portant provisions were revealed. For example, 
assessments of conflict between boys and girls 
differ significantly – they are much higher for 
girls. This is not related to the age and year of 
the student. Our results are confirmed by the 
study of depression and anxiety among me-
dical students by our foreign colleagues; they 

show that medical students, especially girls, 
are at a significantly increased risk of depres-
sion and anxiety disorders. Researchers note 
that female students of any year and first-year 
students have high rates of anxiety [13; 22].

It was revealed that boys and girls use dif-
ferent styles of conflict resolution. Girls more 
often resort to the avoidance style, rarely use 
cooperation, unlike boys [23]. Due to rapidly 
developing technologies, girls can strive to 
master traditionally male specialties in va-
rious spheres of life, actively express their life 
position and build a career. Based on this, it 
can be assumed that in conflict situations they 
will use a greater palette of conflict resolution 
strategies than young men. However, regard-
less of the choice of different strategies of be-
havior in conflict, girls and boys have similar 
rates of maladaptation, i.e. the choice of one 
or another strategy of conflict interaction does 
not guarantee an easy solution of personal and 
professional problems, and there is a place for 
stress, neuroticism, anxiety.

There was also a significant difference in 
the assessment of the level of neuroticism in 
middle and last year students (U = 326.500; 
p = 0.019). The assessment of the level of 
neuroticism in middle-year students is signifi-
cantly higher than that of last-year students. 
After analyzing the additional literature on 
neuroticism of students, we note that the high 
level of neuroticism of middle-year students 
may be associated with excessive requirements 
for their academic performance [24]. Since 
middle years are most loaded with informa-
tion, specialized subjects, writing research 
and other works, academic performance re-
quirements may increase here, for example, to 
raise oneʼs score in the educational ranking, 
due to competition between students, or be-
cause of a desire to raise one’s average score 
in a diploma, to get a high score for a favorite 
subject, etc. In the study of D. A. Tolmachev, 
V. M. Dudarev and A. S. Balabanova it is 
described that there is such a pattern among 
students of medical universities. Students of 
middle years of medical universities are more 
susceptible to neuroticism than students of the 
first and last years [25]. This is due to the fact 
that labor-intensive disciplines are added to 
the middle years, the number of disciplines 
in general increases, clinical subjects appear, 
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sessions consist of 5–6 exam disciplines. Sum-
marizing, we can assume that the results of 
this study may be valid for students of other 
specialties, since our statistical calculations 
also confirm the high level of neuroticism in 
the middle years.

In addition to significant differences in 
assessments of the level of neuroticism bet-
ween the middle and last years, a significant 
difference in stress assessments between 
the first and last year students was revealed 
(Welch = 3.654, p = 0.032). Stress indicators 
in first-year students are significantly higher 
than in last-year students. This is probably due 
to the fact that the process of adaptation when 
joining a student group is more stressful than 
graduation and preparation for final exams. It 
can be assumed that by the time of graduation, 
students have a formed system of personal and 
professional values, which can also contribute 
to successful self-regulation [26].

We found that for students of the last years 
(fifth and sixth), conflict assessments are di-
rectly related to the severity of anxiety (the 
relationship is weak, but statistically signifi-
cant). Perhaps this is due to the actively ongo-
ing processes of self-actualization, upcoming 
final exams, attempts to find a job, to realize 
their abilities and knowledge in it. All these 
processes often occur in a competitive environ-
ment, not only in the educational, but also in 
the professional environment, which can also 
increase conflict. The reason for increased an-
xiety may be an understanding of the approach 
of “adulthood”, a change in social status and/
or social role. The data obtained show that in 
the first year students have increased stress 
levels, in the middle – neuroticism.

A certain internal dynamics can occur in 
the learning process; with low adaptation to 
the educational environment, stress becomes 
chronic, leading to neuroticism. It was re-
vealed that these indicators do not affect the 
occurrence of increased conflict, but they 
can affect the deterioration of well-being, 
educational activities, interaction with other 
students and teachers and other aspects of 
student life. The data obtained correlate with 
a comparative study of psychology students of 
the first and third years, who also master the 
helping profession, as well as medical students. 
First-year students are characterized by lower 

neuropsychiatric stability and a higher level 
of anxiety [20].

The process of teaching medical stu-
dents is conditioned by the need to perform 
a large amount of academic load, organize 
their independent work, display such per-
sonal qualities as self-motivation, personal 
responsibility, self-discipline. Due to the fact 
that studying takes up most of the free time of 
a medical student, it slows down the possibility 
of self-actualization and self-realization to the 
fullest in other areas of life, which can lead 
to mental maladaptations: stress, anxiety and 
neuroticism, which can manifest throughout 
the entire period of student life.

The results of an empirical study con-
firmed the assumption that stress is espe-
cially high in the first and last years of study. 
There are numerous stressful factors: adap-
tation to new specific conditions of study 
at a medical university; interaction with tea-
chers; preparation for exams; awareness that 
for doctors, training follows the principle of 
“lifelong learning”.

Researchers have revealed the relationship 
between the ability to adapt and the stress level 
of first-year students of the helping profes-
sion. It has been revealed that if it is high for 
a long time, it can lead to the consolidation of 
ineffective coping strategies, increase anxiety, 
form neurotic tendencies, which, as a result, 
reduces the effectiveness of learning, inter-
action with classmates and teachers, etc. In 
particular, first-year students are more likely 
to attribute the reasons for their failures to 
external circumstances [20].

Increased anxiety during the learning pro-
cess can lead to disorganization of activities 
and learning difficulties. Our study showed that 
both stress and anxiety most often increase in 
the first and last years, since at these stages, 
as mentioned above, a lot of new stress fac-
tors appear, and a certain personal maturity is 
required to cope with them.

While studying at the university, neu-
rotization mechanisms can be triggered. An 
improperly organized educational process, 
non-compliance with the mental hygiene of 
the learning process, lack of free time to meet 
personal needs – all this can form a traumatic 
situation and lead to the onset of neuroticism 
or its intensification.
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Thus, the training of medical students 
in a megalopolis is accompanied by an in-
creased level of stress. As a result, person-
al conflicts, anxiety and neuroticism may 
manifest themselves, which directly affects 
the educational process and actual personal 
tasks that are important for students. The 
data obtained characterize the emotional 
sphere of the personality of medical students 
studying in a megalopolis. The considered 
personal characteristics are formed under the 
influence of the system of social relations 
peculiar to large universities, where thou-
sands of students study at the same time. On 
the one hand, the complexity and duration 
of studying at a medical university, and on 

the other hand, the increased prestige of 
the medical profession (especially after the 
pandemic) and its demand, the availability 
of jobs requires the emotional stability of 
medical students to complete professional 
training. The lack of emotional support and 
the presence of academic burnout, alienation 
in the learning process can also increase 
negative trends at the level of formation of 
social maladaptation of the personality among 
medical students studying in a megalopolis, 
both nonresident students and Muscovites. It 
is important to continue this line of research 
by making comparisons of those who lived 
in the megalopolis before entering university 
and those who moved for education.

REFERENCES

1. Devi H.M., Purborini N., Chang H.J. Mediating Effect of Resilience on Association Among Stress, Dep-
ression, and Anxiety in Indonesian Nursing Students. Journal of Professional Nursing. 2021;37(4):706–713. 
https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2021.04.004  

2. Serdakova K.G., Akimova E.I., Shashina E.A., Kurdyukova N.A. A Comparative Analysis of Changes 
in the Learning Motivation of Russian and Foreign Medical Students during the COVID-19 Pandemic. Europe-
an Journal of Contemporary Education. 2022;11(1):171–180. Available at: https://pesquisa.bvsalud.org/global-
literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1791682 (accessed 10.08.2022).

3. Nuritdinov Sh.B. Development of a Culture of Communication Among Students. Academic Research in 
Educational Sciences. 2022;3(6):233–246. Available at: https://www.ares.uz/storage/app/uploads/public/62a/392/
b66/62a392b66915c192958983.pdf (accessed 10.08.2022). (In Russ., abstract in Eng.)

4. Kornilova T.V. The Unity of Intellect and Affect in Multidimensional Regulation of Empathy. Natsionalnyy 
psikhologicheskiy zhurnal. 2022;(1):94–103. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/edinstvo-intellekta-i-
affe-kta-v-mnozhestvennoy-regulyatsii-empatii/viewer (accessed 10.08.2022). (In Russ., abstract in Eng.)

5. Perron N.J., Cronauer C.K., Hautz S.C., Schnabel K.P., Breckwoldt J., Monti M., et al. How Do Swiss 
Medical Schools Prepare Their Students to Become Good Communicators in Their Future Professional Careers: 
A Questionnaire and Interview Study Involving Medical Graduates, Teachers and Curriculum Coordinators. BMC 
Medical Education. 2018;18(1):285. https://doi.org/10.1186/s12909-018-1376-y

6. Kim S.J., Kwon O.D., Kim K.H., Lee J.E., Lee S.-H., Shin J.-S., et al. Investigating the Effects of In-
terprofessional Communication Education for Medical Students. Korean Journal of Medical Education. 
2019;31(2):135–145. https://doi.org/10.3946/kjme.2019.125

7. Turovaya A.Yu., Kade A.Kh., Velichko M.A., Uvarov A.V., Plotnikova A.O. [Manifestations of Psy-
choemotional Stress in Medical Students Depending on Academic Performance during the Session]. International 
Journal of Applied and Fundamental Research. 2014;(5-1):145–146. Available at: https://applied-research.ru/ru/
article/view?id=5307 (accessed 10.08.2022). (In Russ., abstract in Eng.)

8. Rayevskaya E. Features of Emotional State of First-Year Students in the Context of Education Conti-
nuity. Lifelong Education: The 21st Century. 2019;(4). (In Russ., abstract in Eng.) http://dx.doi.org/10.15393/
j5.art.2019.5148

9. AlShorman O., Masadeh M., Alzyoud A., Bin Heyat M.B., Akhtar F., Pal R. The Effects of Emotion-
al Stress on Learning and Memory Cognitive Functions: An EEG Review Study in Education. In: Conferen-
ce: 2020 Sixth International Conference on e-Learning (econf). Sakheer, Bahrain; 2020. p. 177–182. https://doi.
org/10.1109/econf51404.2020.9385468 

10. Bickman L., Teger A., Gabriele T., McLaughlin C., Berger M., Sunaday E. Dormitory Density and Help-
ing Behavior. Environment and Behavior. 1973;5(4):465–490. https://doi.org/10.1177/001391657300500406 

11. Valins S., Baum A. Residential Group Size, Social Interaction, and Crowding. Environment and Beha-
vior. 1973;5(4):421–439. https://doi.org/10.1177/001391657300500404

https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2021.04.004
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1791682
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1791682
https://www.ares.uz/storage/app/uploads/public/62a/392/b66/62a392b66915c192958983.pdf
https://www.ares.uz/storage/app/uploads/public/62a/392/b66/62a392b66915c192958983.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/edinstvo-intellekta-i-affe-kta-v-mnozhestvennoy-regulyatsii-empatii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/edinstvo-intellekta-i-affe-kta-v-mnozhestvennoy-regulyatsii-empatii/viewer
https://doi.org/10.1186/s12909-018-1376-y
https://doi.org/10.3946/kjme.2019.125
http://A.Yu
http://A.Kh
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=5307
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=5307
http://dx.doi.org/10.15393/j5.art.2019.5148
http://dx.doi.org/10.15393/j5.art.2019.5148
https://doi.org/10.1109/econf51404.2020.9385468
https://doi.org/10.1109/econf51404.2020.9385468
https://doi.org/10.1177/001391657300500406
https://doi.org/10.1177/001391657300500404


258

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 27, № 2. 2023

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

12. Klyueva T.N. [Psychological Health of Preschool Children in the Conditions of Variant Education]. 
Prikladnaya psikhologiya. 2000;(6):54–67. (In Russ.) 

13. Ramadianto A.S., Kusumadewi I., Agiananda F., Raharjanti  N.W. Symptoms of Depression and Anxiety 
in Indonesian Medical Students: Association with Coping Strategy and Resilience. BMC Psychiatry. 2022;22:92. 
https://doi.org/10.1186/s12888-022-03745-1

14. Tarasova R.E. [The Problem of Student Anxiety].  International Student Research Bulletin. 
2016;(5-1):96–97. Available at: https://eduherald.ru/article/view?id=15327 (accessed 10.08.2022). (In Russ.)

15. Zinchenko Y.P., Shaigerova L.A., Almazova O.V., Shilko R.S., Vakhantseva O.V., Dolgikh A.G., et al. 
The Spread of COVID-19 in Russia: Immediate Impact on Mental Health of University Students. Psychological 
Studies. 2021;66:291–302. https://doi.org/10.1007/s12646-021-00610-1  

16. Dmitrieva K.P. The Study of the Level of Neuroticization and Psychopathization of Conditionally 
Healthy Citizens. Scientific Review. Medical Sciences. 2016;(4):26–29. Available at: https://science-medicine.ru/
ru/article/view?id=906 (accessed 10.08.2022). (In Russ., abstract in Eng.)

17. Chereva T.N. Student Neurosis: Reasons of the Origin. Bulletin of Kemerovo State University. 
2010;(2):79–83. Available at: https://www.sibscript.ru/jour/article/view/4087 (accessed 10.08.2022). (In Russ., 
abstract in Eng.)

18. Reshetnikov V.A., Tvorogova N.D., Kozlov V.V., Sokolov N.A., Khersonskiy I.I., Drobychev D.A. Emo-
tional Intelligence and the Level Emotional Intelligence and the Level of Professional Skills of Students Oriented 
to Become a Health Care Managers. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. 2019;11(3):121–144. 
Available at: http://journal-s.org/index.php/vmno/article/view/12369/pdf (accessed 10.08.2022). (In Russ., ab-
stract in Eng.)

19. Maslova N.N., Zaitseva V.M., Kovaleva E.A., Titova E.P., Pavlyuchenkova N.A., Bulycheva Yu.A. 
[Study of Indicators of Severity of Anxiety and Depression in Medical Students]. Smolenskiy meditsin-
skiy al'manakh. 2015;(2):92–95. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-pokazateley-
vyrazhennosti-trevozhnosti-i-depressii-u-studentov-medikov/viewer (accessed 10.08.2022). (In Russ.)

20. Zabara L.I., Lebedeva Ju.V., Shabanova N.V. Socio-Psychological Adaptation to the University for Stu-
dents of the Departmtnt of Psychology. Pedagogical Education in Russia. 2021;(6):185–194. (In Russ., abstract 
in Eng.) https://doi.org/10.26170/2079-8717_2021_06_22 

21. Mingaleeva G.F., Bildanova V.R. [The Severity of Conflict among Students of a Pedagogical Uni-
versity]. Modern High Technologies. 2013;(7-2):214–215. Available at: https://top-technologies.ru/ru/article/
view?id=32276 (accessed 10.08.2022). (In Russ.)

22. Van der Walt S., Mabaso W.S., Davids E.L., De Vries P.J. The Burden of Depression and Anxiety among 
Medical Students in South Africa: A Cross-Sectional Survey at the University of Cape Town. South African Me-
dical Journal. 2019;110(1):69–76. https://doi.org/10.7196/samj.2019.v110i1.14151  

23. Bayankina L.V., Chumichev A.V. Study of Behavior in Conflict Situations of Boys and Girls of Stu-
dent Age. Scientific Notes of Lesgaft University. 2020;(8):349–352. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.
org/10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p349-353   

24. Korotaeva A.E., Ovsyanikova A.V. Undergraduate Students’ Neurotic State in Accordance with Their 
Academic Progress. International Research Journal. 2015;(6):113‒114. Available at: https://research-journal.org/
archive/6-37-2015-july/nevroticheskie-sostoyaniya-studentov-starshix-kursov-v-zavisimosti-ot-ix-uspevaemosti 
(дата обращения: 10.08.2022). (In Russ., abstract in Eng.)

25. Tolmachev D.A., Dudarev V.M., Balobanova A.S. Comparative Characteristic of the Level of Nervotiza-
tion of Students of the Medical University in Various Training Periods. Synergy of Sciences. 2017;(17). Availab-
le at: http://synergy-journal.ru/archive/article1171 (accessed 10.08.2022). (In Russ., abstract in Eng.)

26. Ovcharova R.V. The Relationship between the Basic Values and Types of Emotional Orientation of the 
Personality of University Students. International Research Journal. 2021;(7-2):138–142. (In Russ., abstract in 
Eng.) https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.109.7.061  

Submitted 17.10.2022; revised 27.02.2023; accepted 06.03.2023.

About the authors:
Kira G. Serdakova, Cand.Sci. (Psychol.), Associate Professor of the Department of Pedagogy and Medical 

Psychology, I. M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University) (8-2 Trubets-
kaya St., Moscow 119991, Russian Federation), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0149-5848, Scopus ID: 
39362263000, Researcher ID: ABD-2502-2021, kiraserdakova@mail.ru

Valeria I. Shelest, Cand.Sci. (Psychol.), Associate Professor of the Department of Pedagogy and Medical 
Psychology, I. M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University) (8-2 Trubetskaya St., 

https://doi.org/10.1186/s12888-022-03745-1
https://eduherald.ru/article/view?id=15327
https://doi.org/10.1007/s12646-021-00610-1
https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=906
https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=906
https://www.sibscript.ru/jour/article/view/4087
http://journal-s.org/index.php/vmno/article/view/12369/pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-pokazateley-vyrazhennosti-trevozhnosti-i-depressii-u-studentov-medikov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-pokazateley-vyrazhennosti-trevozhnosti-i-depressii-u-studentov-medikov/viewer
https://doi.org/10.26170/2079-8717_2021_06_22
https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=32276
https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=32276
https://doi.org/10.7196/samj.2019.v110i1.14151
https://doi.org/10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p349-353
https://doi.org/10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p349-353
https://research-journal.org/archive/6-37-2015-july/nevroticheskie-sostoyaniya-studentov-starshix-kursov-v-zavisimosti-ot-ix-uspevaemosti
https://research-journal.org/archive/6-37-2015-july/nevroticheskie-sostoyaniya-studentov-starshix-kursov-v-zavisimosti-ot-ix-uspevaemosti
http://synergy-journal.ru/archive/article1171
https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.109.7.061
https://orcid.org/0000-0002-0149-5848
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=39362263000
https://www.webofscience.com/wos/author/rid/ABD-2502-2021


259

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 27, No. 2. 2023

PSYCHOLOGY OF EDUCATION 259

Moscow 119991, Russian Federation), Associate Professor of the Department of General Psychology, The Rus-
sian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (82 Vernadsky avenue, Moscow 
119571, Russian Federation), ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0382-5780, shelest.valeriya.i@gmail.com

Natalya A. Krylova, Cand.Sci. (Medicine), Association Professor of the Chair of Children’s Diseases, 
I. M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University) (8-2 Trubetskaya St., Moscow 
119991, Russian Federation), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6679-6385, Scopus ID: 55793258700, 
nat.seliverstova@mail.ru

Olga V. Smirnikova, Cand.Sci. (Psychol.), Associate Professor of the Departament of Pedagogy and Me-
dical Psychology, I. M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University) (8-2 Trubets-
kaya St., Moscow 119991, Russian Federation), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8517-8048, Scopus ID: 
57224217179, Researcher ID: ACA-5827-2022, smirnikova_o_v@staff.sechenov.ru

Ilya I. Khersonsky, Assistant of the Chair of Pedagogy and Medical Psychology, I. M. Sechenov First Mos-
cow State Medical University (Sechenov University) (8-2 Trubetskaya St., Moscow 119991, Russian Federation), 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2318-8475, Scopus ID: 57215004516, Researcher ID: ABD-9244-2021, 
khersonskiy_i_i@staff.sechenov.ru

Valeria F. Shubina, Medical Psychologist, Psychiatric Clinical Hospital no. 4 named after P. B. Gannush-
kin (3 Poteshnaya St., Moscow 107076, Russian Federation), ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5843-802X, 
borisvaleria@yandex.ru

Author contribution:
K. G. Serdakova – study concept and design; writing the draft. 
V. I. Shelest – scientific literature analysis; data collecting and analysis; study results; study design.
N. A. Krylova – critical analysis; text revision; text translation. 
O. V. Smirnikova – scientific literature analysis;  drawing conclusions.
I. I. Khersonsky – data collecting and analysis. 
V. F. Shubina – scientific literature search; data collecting.

All authors have read and approved the final manuscript.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Devi H. M., Purborini N., Chang H. J. Mediating Effect of Resilience on Association Among Stress, Dep-
ression, and Anxiety in Indonesian Nursing Students // Journal of Professional Nursing. 2021. Vol. 37, issue 4. 
P. 706–713. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2021.04.004

2. A Comparative Analysis of Changes in the Learning Motivation of Russian and Foreign Medical Students 
during the COVID-19 Pandemic / K. G. Serdakova [et al.] // European Journal of Contemporary Education. 2022. 
Vol. 11, no. 1. P. 171–180. Available at: https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-
ncov/resource/pt/covidwho-1791682 (дата обращения: 10.08.2022).

3. Нуритдинов Ш. Б. Развитие культуры общения в студенческой среде // Academic Research in Educa-
tional Sciences. 2022. Vol. 3, issue 6. P. 233–246. URL: https://www.ares.uz/storage/app/uploads/public/62a/392/
b66/62a392b66915c192958983.pdf (дата обращения: 10.08.2022).

4. Корнилова Т. В. Единство интеллекта и аффекта в множественной регуляции эмпатии // Нацио-
нальный психологический журнал 2022. № 1. C. 94–103. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/edinstvo-
intellekta-i-affe-kta-v-mnozhestvennoy-regulyatsii-empatii/viewer (дата обращения: 10.08.2022).

5. How Do Swiss Medical Schools Prepare Their Students to Become Good Communicators in Their Future 
Professional Careers: A Questionnaire and Interview Study Involving Medical Graduates, Teachers and Curricu-
lum Coordinators / N. J. Perron [et al.] // BMC Medical Education. 2018. Vol. 18, issue 1. Article no. 285. https://
doi.org/10.1186/s12909-018-1376-y 

6. Investigating the Effects of Interprofessional Communication Education for Medical Students / S. J. Kim 
[et al.] // Korean Journal of Medical Education. 2019. Vol. 31, issue 2. P. 135–145. https://doi.org/10.3946/
kjme.2019.125

7. Проявления психоэмоционального стресса у студентов-медиков в зависимости от успеваемости 
в период сессии / А. Ю. Туровая [и др.] // Международный журнал прикладных и фундаментальных ис-
следований. 2014. № 5, ч. 1. С. 145–146. URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=5307 (дата обра-
щения: 10.08.2022).

https://orcid.org/0000-0003-0382-5780
mailto:shelest.valeriya.i@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6679-6385
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55793258700
mailto:nat.seliverstova@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-8517-8048
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224217179
https://www.webofscience.com/wos/author/rid/ACA-5827-2022
mailto:smirnikova_o_v@staff.sechenov.ru
https://orcid.org/0000-0003-2318-8475
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215004516
https://www.webofscience.com/wos/author/rid/ABD-9244-2021
mailto:khersonskiy_i_i@staff.sechenov.ru
https://orcid.org/0000-0001-5843-802X
mailto:borisvaleria@yandex.ru
https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2021.04.004
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1791682
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1791682
https://www.ares.uz/storage/app/uploads/public/62a/392/b66/62a392b66915c192958983.pdf
https://www.ares.uz/storage/app/uploads/public/62a/392/b66/62a392b66915c192958983.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/edinstvo-intellekta-i-affe-kta-v-mnozhestvennoy-regulyatsii-empatii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/edinstvo-intellekta-i-affe-kta-v-mnozhestvennoy-regulyatsii-empatii/viewer
https://doi.org/10.1186/s12909-018-1376-y
https://doi.org/10.1186/s12909-018-1376-y
https://doi.org/10.3946/kjme.2019.125
https://doi.org/10.3946/kjme.2019.125
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=5307


260

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 27, № 2. 2023

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

8. Раевская Е. А. Особенности эмоциональных состояний студентов-первокурсников в контек-
сте непрерывности образования // Непрерывное образование: XXI век. 2019. Вып. 4 (28). http://dx.doi.
org/10.15393/j5.art.2019.5148

9. The Effects of Emotional Stress on Learning and Memory Cognitive Functions: An EEG Review Study 
in Education / O. AlShorman [et al.] // Conference: 2020 Sixth International Conference on e-Learning (econf). 
Sakheer, Bahrain, 2020. P. 177–182. https://doi.org/10.1109/econf51404.2020.9385468 

10. Dormitory Density and Helping Behavior / L. Bickman [et al.] // Environment and Behavior. 1973. 
Vol 5, issue 4. P. 465–490. https://doi.org/10.1177/001391657300500406 

11. Valins S., Baum A. Residential Group Size, Social Interaction, and Crowding // Environment and Beha-
vior. 1973. Vol. 5, issue 4. P. 421–439. https://doi.org/10.1177/001391657300500404

12. Клюева Т. Н. Психологическое здоровье детей дошкольного возраста в условиях вариантного об-
разования // Прикладная психология. 2000. № 6. С. 54–67. 

13. Symptoms of Depression and Anxiety in Indonesian Medical Students: Association with Coping 
Strategy and Resilience / A. S. Ramadianto [et al.] // BMC Psychiatry. 2022. Vol. 22. Article no. 92. https://doi.
org/10.1186/s12888-022-03745-1

14. Тарасова Р. Е. Проблема тревожности студентов // Международный студенческий научный 
вестник. 2016. № 5, ч. 1. С. 96–97. URL: https://eduherald.ru/article/view?id=15327 (дата обращения: 
10.08.2022).

15. The Spread of COVID-19 in Russia: Immediate Impact on Mental Health of University Students / 
Y. P. Zinchenko [et al.] // Psychological Studies. 2021. Vol. 66. P. 291–302. https://doi.org/10.1007/s12646-
021-00610-1 

16. Дмитриева К. П. Изучение уровня невротизации и психопатизации условно здоровых граждан // 
Научное обозрение. Медицинские науки. 2016. № 4. С. 26–29. URL: https://science-medicine.ru/ru/article/
view?id=906 (дата обращения: 10.08.2022).

17. Черева Т. Н. «Студенческий» невроз: причины возникновения // Вестник Кемеровского государ-
ственного университета. 2010. № 2. С. 79–83. URL: https://www.sibscript.ru/jour/article/view/4087 (дата об-
ращения: 10.08.2022).

18. Эмоциональный интеллект и уровень профессиональной подготовки обучающихся, ориентиро-
ванных на подготовку по профилю «Общественное здоровье и здравоохранение» / В. А. Решетников // 
Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. 2019. Т. 11, № 3. С. 121–144. URL: http://journal-s.org/index.
php/vmno/article/view/12369/pdf (дата обращения: 10.08.2022).

19. Исследование показателей выраженности тревожности и депрессии у студентов-медиков / 
Н. Н. Маслова [и др.] // Смоленский медицинский альманах. 2015. № 2. С. 92–95. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/issledovanie-pokazateley-vyrazhennosti-trevozhnosti-i-depressii-u-studentov-medikov/viewer (дата 
обращения: 10.08.2022).

20. Забара Л. И., Лебедева Ю. В., Шабанова Н. А. Социально-психологическая адаптация к вузу 
студентов-психологов // Педагогическое образование в России. 2021. № 6. С. 185–194. https://doi.
org/10.26170/2079-8717_2021_06_22 

21. Мингалеева Г. Ф., Бильданова В. Р. Выраженность конфликтности у студентов педвуза // Совре-
менные наукоемкие технологии. 2013. № 7, ч. 2. С. 214–215. URL: https://top-technologies.ru/ru/article/
view?id=32276 (дата обращения: 10.08.2022). 

22. The Burden of Depression and Anxiety among Medical Students in South Africa: A Cross-Sectional 
Survey at the University of Cape Town / S. Van der Walt [et al.] // South African Medical Journal. 2019. Vol. 110, 
no. 1. P. 69–76. https://doi.org/10.7196/samj.2019.v110i1.14151  

23. Бянкина Л. В., Чумичев А. В. Исследование поведения в конфликтных ситуациях юношей и деву-
шек студенческого возраста // Ученые записки университета Лесгафта. 2020. № 8. С. 349–352. https://doi.
org/10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p349-353   

24. Коротаева А. Э., Овсяникова А. В. Невротические состояния студентов старших курсов в зависи-
мости от их успеваемости // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 6. P. 113–114. 
URL: https://research-journal.org/archive/6-37-2015-july/nevroticheskie-sostoyaniya-studentov-starshix-
kursov-v-zavisimosti-ot-ix-uspevaemosti (дата обращения: 10.08.2022).

25. Толмачев Д. А., Дударев В. М., Балобанова А. С. Сравнительная характеристика уровня невро-
тизации у студентов медицинского вуза в различные учебные периоды // Синергия наук. 2017. № 17. 
URL: http://synergy-journal.ru/archive/article1171 (дата обращения: 10.08.2022).

http://dx.doi.org/10.15393/j5.art.2019.5148
http://dx.doi.org/10.15393/j5.art.2019.5148
https://doi.org/10.1109/econf51404.2020.9385468
https://doi.org/10.1177/001391657300500406
https://doi.org/10.1177/001391657300500404
https://doi.org/10.1186/s12888-022-03745-1
https://doi.org/10.1186/s12888-022-03745-1
https://eduherald.ru/article/view?id=15327
https://doi.org/10.1007/s12646-021-00610-1
https://doi.org/10.1007/s12646-021-00610-1
https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=906
https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=906
https://www.sibscript.ru/jour/article/view/4087
http://journal-s.org/index.php/vmno/article/view/12369/pdf
http://journal-s.org/index.php/vmno/article/view/12369/pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-pokazateley-vyrazhennosti-trevozhnosti-i-depressii-u-studentov-medikov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-pokazateley-vyrazhennosti-trevozhnosti-i-depressii-u-studentov-medikov/viewer
https://doi.org/10.26170/2079-8717_2021_06_22
https://doi.org/10.26170/2079-8717_2021_06_22
https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=32276
https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=32276
https://doi.org/10.7196/samj.2019.v110i1.14151
https://doi.org/10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p349-353
https://doi.org/10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p349-353
https://research-journal.org/archive/6-37-2015-july/nevroticheskie-sostoyaniya-studentov-starshix-kursov-v-zavisimosti-ot-ix-uspevaemosti
https://research-journal.org/archive/6-37-2015-july/nevroticheskie-sostoyaniya-studentov-starshix-kursov-v-zavisimosti-ot-ix-uspevaemosti
http://synergy-journal.ru/archive/article1171


261

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 27, No. 2. 2023

PSYCHOLOGY OF EDUCATION 261

26. Овчарова Р. В. Взаимосвязь базовых ценностей и типов эмоциональной направленности личности 
студентов университета // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. № 7, ч. 2. С. 138–142. 
doi: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.109.7.061  

Поступила 17.10.2022; одобрена после рецензирования 27.02.2023; принята к публикации 06.03.2023.

Об авторах:
Сердакова Кира Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и меди-

цинской психологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовского Университета) 
(119991, Российская Федерация, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
0149-5848, Scopus ID: 39362263000, Researcher ID: ABD-2502-2021, kiraserdakova@mail.ru 

Шелест Валерия Игоревна, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и меди-
цинской психологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовского Университета) 
(119991, Российская Федерация, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2), доцент кафедры общей психологии 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (119571, Рос-
сийская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82), ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0382-5780, 
shelest.valeriya.i@gmail.com 

Крылова Наталия Алексеевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней Пер-
вого МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовского Университета) (119991, Российская Фе-
дерация, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6679-6385, Scopus ID: 
55793258700, nat.seliverstova@mail.ru

Смирникова Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры педаго-
гики и медицинской психологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченов-
ского Университета) (119991, Российская Федерация, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2), ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-8517-8048, Scopus ID: 57224217179, Researcher ID: ACA-5827-2022, 
smirnikova_o_v@staff.sechenov.ru

Херсонский Илья Игоревич, ассистент кафедры педагогики и медицинской психологии Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовского Университета) (119991, Российская Феде-
рация, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2), ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2318-8475, Scopus ID: 
57215004516, Researcher ID: ABD-9244-2021, khersonskiy_i_i@staff.sechenov.ru

Шубина Валерия Фёдоровна, медицинский психолог Психиатрической клинической больницы № 4 
им. П. Б. Ганнушкина ДЗМ (107076, Российская Федерация, ул. Потешная, д. 3), ORCID: https://orcid.
org/0000-0001-5843-802X, borisvaleria@yandex.ru

Заявленный вклад авторов: 
К. Г. Сердакова – разработка концепции и дизайна исследования; написание рабочего варианта статьи. 
В. И. Шелест – анализ научной литературы; статистическая обработка данных; дизайн и анализ ре-
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Аbstract
Introduction. Blended learning has gained prominence due to increased technological inclusion in the wake of 
post-Covid era. It comprises hybrid learning strategies where in-campus and online learning mediums are used. 
However, the students’ satisfaction has become the most significant concern of the researchers in the context of 
the adoption of blended learning in the educational domain. The purpose of this article is to present the results of 
a study on the effectiveness of blended and distance learning in terms of student satisfaction. 
Materials and Methods. The study is quantitative in nature and purposively recruits 200 study participants who 
were either undergraduate students or diploma holders studying at a university. An online survey form was designed 
to collect data from the participants. The data collected was analyzed using Statistical Package of Social Sciences 
version 23.0. Descriptive Statistical Analysis using frequencies and percentages were used. Moreover, to find the 
association between students’ satisfaction and blended and distance learning, ANOVA test was conducted. 
Results. The study shows that students’ satisfaction had been greatly acknowledged as a significant factor in 
recognizing the courseʼs effectiveness, especially the blended learning course. In conclusion, this study provided 
positive feedback about hybrid learning methods and distance learning and their effect on studentsʼ satisfaction, 
leading to better learning and academic performance.
Discussion and Conclusion. The findings of this study are significant for the teachers as they will be coordinating 
with the students and will be able to assist them in learning and management issues.

Keywords: distance learning, student satisfaction, instructor’s performance, course evaluation, student-instructor 
interaction, blended learning
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Материалы и методы. Выборка количественная. Было опрошено 200 чел.: студенты бакалавриата, а так-
же обладатели дипломов университета. Для изучения проблемы проведен онлайн-опрос. Полученные дан-
ные анализировались при помощи SPSS версии 23.0. Применялся описательный статистический анализ 
с использованием частот и процентов. Для определения связи между удовлетворенностью студентов сме-
шанным и дистанционным обучением проведен тест ANOVA.
Результаты исследования. Полученные данные показали, что удовлетворенность студентов признана 
важным фактором в эффективности курсов, особенно курсов смешанного обучения. Настоящее иссле-
дование дало положительные отзывы о гибридных методах обучения и дистанционном обучении и их 
влиянии на удовлетворенность студентов. Использование данных видов привело к лучшему обучению 
и академической успеваемости.
Обсуждение и вывод. Сделанные автором выводы позволяют преподавателям координировать свои дей-
ствия со студентами и способствуют решению вопросов по организации учебного процесса.

Ключевые слова: дистанционное обучение, удовлетворенность студентов, производительность труда пре-
подавателя, оценка курса, взаимодействие студент – преподаватель, смешанное обучение
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Introduction
The teaching and learning environment is 

accepting a number of innovations and most 
of them involve the use of technology through 
blended learning. This innovative approach has 
been embraced quickly as it goes through the 
process. The introduction of blended learning 
is part of the innovation, but its implementation 
in the developing countries is challenging for 
it to be used as an effective means in teaching 
and learning [1]. Numerous applications fa-
cilitate elevating the ability in variations of 
distance communication. New opportunities 
are created by information and communication 
technology (ICT) for education, particularly 
in higher education. The progressions in me-
thods, techniques, and knowledge related to 
ICT enable substantial modifications in the 
educational practice [2]. The progression of 
ICT has undertaken e-learning as an impor-
tant aspect of modern education. Learning can 
emerge anytime and anywhere, even if there 
is a geographical separation between teacher 
and students or peer students1. Considering 
today’s educational sector, ICT is considered 

as one of the most important factors for socie-
ties to prosper and progress. In addition to this, 
Yavuzalp et al. state that distance learning can 
help students attain their targets in a designated 
time and place while easily managing the 
cost, time duration, and space [3]. In today’s 
globalized world, we cannot overlook the 
importance of information and communica-
tion technology. 

Distance learning systems are very help-
ful for individuals in geographically scat-
tered locations who can’t attend the classes 
from the institutions [4]. The distance lear-
ning education system is designed keeping in 
mind the flexibility that caters to individual 
needs for learning and development to take 
place positively [5]. According to Gökmen 
et al. [6], distance learning program caters 
to more gadget-friendly students, which 
means they are very comfortable with the 
online courses they take. According to Allen 
& Seaman, the educational sector has started 
to take distance learning as a necessary tool 
to impart knowledge to students2. With the 
growing need for information technology and 

1 Davis A.M. Measuring Student Satisfaction in Online Math Courses: Theses and Dissertations – Curriculum 
and Instruction. University of Kentucky; 2014. Available at: https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1009&context=edc_etds (accessed 05.07.2022).

2 Allen I.E., Seaman J. Digital Compass Learning: Distance Education Enrollment Report 2017. Babson 
Survey Research Group. 2017. Available at: https://www.bayviewanalytics.com/reports/digtiallearningcompasse
nrollment2017.pdf (accessed 05.07.2022).

https://doi.org/10.15507/1991-9468.111.027.202302.262-272
https://doi.org/10.15507/1991-9468.111.027.202302.262-272
https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=edc_etds
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communication, higher education institutes 
that do not include distance learning in their 
institutional culture will be looking to take 
up this aspect to increase the population of 
students in their institutions [7]. 

According to Watts, in distance learning 
programs, students and instructors take up 
synchronous sessions to learn about the course 
they opted for through the internet whenever 
they want to be connected [8]. The communi-
cation between the instructor and the partici-
pants take place either through email or another 
online platform. Everything has its advantages 
and disadvantages; similarly, distance lear-
ning also comes with both. The advantages 
of taking courses through distance learning 
are that the learning is self-paced, flexibility 
in terms of time and space is available, helps 
to save commuting time, and is cost-effective. 
Coming to the disadvantages are it leads to 
isolation, there is a continuous struggle to 
stay motivated, physical or face-to-face in-
teraction is not there, immediate feedback is 
not possible and reliable internet connection 
accreditation [9]. With so many advancements 
in technology and educating the students, it 
has become necessary to integrate informa-
tion technology and communication with the 
courses. In consideration, blended learning is 
a learning atmosphere that combines several 
delivery modes to offer an active learning ex-
perience for the students. In short, it is a blend 
of face-to-face and online instructions and 
activities to attain certain goals and objectives 
of any particular program [10]. 

According to Lindsay, blended courses 
encourage technological advancements for the 
students, improve self-regulated learning me-
thods, and provide social engagement and peer 
interaction [11]. In this way, students are more 
involved in learning as they take ownership 
of it once they have the freedom in the online 
space, engagement and time with the learning 
outcomes. All of this can lead to the satisfac-
tion of the learning experience, which will 
help to determine whether the students will 
again opt for the same course or not. When an 

online learning environment and a classroom 
environment are combined, the benefits of both 
modes of training are likely to be maximized. 
However, instructional designers and remote 
educators must provide more flexible delivery 
options and more flexibility to students and 
carefully construct distance courses to provide 
relevant changes to students [12].

What is satisfaction? It can be defined 
as participants being satisfied when their ex-
pectations are met. For administrators, stu-
dents’ satisfaction is important as it shows 
them that their courses are functional and 
liked. It also shows that the students enjoy 
the learning experience in that course they 
have opted for [13]. According to Finn and 
Bucceri, blended learning is a different form 
of distance learning that amalgamates distance 
education benefits with the operative aspects 
of face-to-face education3. Heterick and Twigg 
described the aim of blended learning ap-
proaches to find a pleasant balance between 
online access to information and traditional 
learning approach like face-to-face interac-
tion4. Furthermore, the above studies found 
evidence that blended learning is more likely 
to be effective and efficient than traditional 
classroom teaching.

According to Staker and Horn, “A formal 
education programme in which a student learns 
in part online with some aspect of student 
control regarding time, place, path, and/or 
pace, and in part at a supervised brick-and-
mortar facility away from home”5. The lite-
rature provides evidence that distance and 
blended learning can support students to con-
tinue their learning in a different setup. To be 
more precise, distance learning is a systematic 
platform where the instructor and student 
participate in a distant educational setup in 
various ways. In the academic arena, the role 
of ICT has achieved significant importance in 
undertaking the current COVID-19 pandemic 
affecting all institutions globally for closing 
down and; therefore, offering hope to mul-
tiple challenges at all levels and phases of 
education, particularly for students [14]. The 

3 Finn A., Bucceri M. A Case Study Approach to Blended Learning. Los Angeles: Centra Software; 2004.
4 Heterick B., Twigg C. The Learning MarketSpace, February 1, 2003. In: The Learning MarketSpace 

(7/99 – 2/03). 2003. Available at: https://stars.library.ucf.edu/thencat-lmarchive/38 (accessed 05.07.2022).
5 Staker H., Horn M.B. Classifying K–12 Blended Learning. Available at: https://www.christenseninstitute.

org/wp-content/uploads/2013/04/Classifying-K-12-blended-learning.pdf (accessed 05.07.2022).

https://stars.library.ucf.edu/thencat-lmarchive/38
https://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2013/04/Classifying-K-12-blended-learning.pdf
https://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2013/04/Classifying-K-12-blended-learning.pdf
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thriving, innovative technologies have taken 
a headway to provide a functional solution for 
educators and policymakers to integrate ICT 
throughout the quarantine days to cover the 
course work [13]. Such development makes 
distance education potential and stimulating 
for individuals to engage in learning, specifi-
cally adults. Recently, expansions occurred in 
internet-based technologies as they have facili-
tated the e-learning model to be a substantial 
aspect of distance education [15]. Using the 
internet, distance education can offer colleges 
and universities a flexible and low-cost option 
to expand into global markets [16]. Higher 
education institutions present numerous op-
portunities for taking online courses and com-
pleting online degree programs. This fulfills 
the enduring expansion in online learning 
enrollments [17].

There is a need for research to identify 
factors that play an essential role in stu-
dent learning and satisfaction as the number 
of enrollments in higher education increases, 
specifically in online courses. Student sati-
sfaction emphasizes the perceived learning 
experience of learners [18]. It is assumed as 
one of the core aspects of learning effective-
ness, scale, access, and faculty satisfaction for 
assessing the quality of online learning deter-
mined by the online learning consortium [19]. 
These aspects can be integrated to evaluate and 
develop online programs and courses in various 
educational institutions [20]. The significance 
of student satisfaction with online learning is 
well-ascertained in research and revealed to 
be highly associated with dropout rates, com-
mitment, motivation for completing a degree 
online, and success rates.

The literature stressed a need for dis-
tance and blended learning to inform teaching 
and learning advances. That learner attitudes 
and perceptions are important in the quality 
and development of distance education [21]. 
Attaining feedback from students regarding the 
design and integration of the learning environ-
ment offered is an important aspect of identify-
ing what has worked and where enhancements 
could be made prospectively [22]. However, 
research on distance and blended education 
is comparatively narrow and confined, spe-
cifically on concerns associated with learning 
environments. Therefore, this study assessed 

the attributes of online and blended learning 
course environment and the satisfaction of stu-
dents enrolled in distance and blended learning 
courses. The correlation between student sati-
sfaction and distance and blended learning was 
examined in the online and blended learning 
environment. Assessing student satisfaction 
facilitates educational institutions for detect-
ing realms for expansion and enhancement 
of online and blended learning. This study 
identified factors that can forecast and relate 
to student satisfaction throughout online and 
blended learning environments in higher edu-
cation. The study findings are of significant 
importance to different stakeholders for mani-
fold reasons. Critical areas will be uncovered 
in this study and will contribute to local li-
terature on the subject, which can be used 
by appropriate authorities to improve their 
educational strategies. Teachers will consider 
the importance of undertaking studies in ICT 
and online modes to up-skill their teaching 
abilities. The finding of this study will reflect 
the advantage of higher education institutions 
by offering them essential insights into ICT 
integrated teaching, which facilitates them 
in strengthening their programs for dealing 
with the diverse demands of the COVID-19 
pandemic.

In addition, this study will make a sig-
nificant contribution using its findings by 
identifying the difference between different 
groups and their attitudes towards implement-
ing ICT in learning and teaching. Importantly, 
the findings will be of significant interest to 
the staff as they will be coordinating with the 
students and will be able to facilitate their be-
havior and address online management issues 
politely. Simultaneously, it will further rebound 
essential information to educational authorities 
regarding the advantages of ICT integrated 
learning, allowing them to encompass them as 
pedagogical educational reforms. Particularly, 
they may have to revitalize their curriculum 
to encompass ICT knowledge in their text at 
both primary and secondary levels.

Literature Review
The new normal is distinguished due to 

the rapid adoption of different learning and 
teaching methods that were not popular before 
that offer distinct advantages to the educational 
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community at large. Gherheș et al. [23] con-
ducted a study to explore the perception of stu-
dents and teachers about e-learning and face-
to-face learning and their intent to return to the 
conventional methods of learning and teaching. 
The results of the study showed the students of 
the first year had no desire to return to the tradi-
tional learning method in comparison with the 
students that were enrolled in the second or third 
year. However, in the opinion of the teacher, the 
blended method was more appropriate for them 
as an effective pedagogical method to teach 
the students. Another study by Agustina et al. 
documented the perceptions of the students of 
junior and senior schools in Indonesia [24]. The 
students were enquired regarding the quality 
of learning their courses during the pandemic. 
The findings of the study showed that online or 
web-based learning was not adequately effective 
to obtain educational outcomes and the most 
frequently reported challenge was the lack of 
internet connection. These results implied that 
the effectiveness of online or digital learning 
cannot be superseded by the challenges such 
as connectivity in the context of developing 
or under-developing countries. Given a few 
students, felt a lack of active and on-campus 
interaction with teachers as they had no reaction 
time and socialization with their peers.

Maqableh and Alia researched the pivot to 
online learning from conventional learning du-
ring the pandemic [25]. This study accounted 
for the survey observations of 438 under-
graduate students wherein they expressed 
their negative or positive perceptions about 
this pivot. The findings of the study revealed 
that a manifold issue was encountered by the 
students concerning time management, the 
balance between educational activities and 
social life, mental well-being, and the lack of 
technical skills to avail of the real dividends 
of online learning. In addition, difficulty in 
maintaining focus and distractions were also 
highlighted as commonly encountered chal-
lenges by the students. However, the study did 
not report that the lack of internet connection 
was a challenge for the students. Therefore, 
it can be inferred from the fact that there is 
a higher inclusion of technology and internet 
in the society that for educational purposes, 
the availability of better connectivity is assured 
in the new normal. Concerning the adoption 

of a blended teaching model, Lorenzo-Lledó 
et al. also investigated the experiences and 
difficulties of students when they incorporated 
a hybrid learning model [26]. The findings 
revealed that the lack of motivation and social 
interaction, connection interruptions during 
online classes, and technical barriers were 
the most significant challenges faced by the 
students while attending hybrid education. 
The satisfaction level of teachers was found 
moderate. The factor of low level of interac-
tion between students and teachers was further 
studied by Gavrilis et al. [27] which indicated 
that there was a lower level of teacher-student 
interaction due to distance learning. Howe-
ver, the results showed that the students were 
satisfied with distance learning. Rajabalee 
et al. have investigated the relationship bet-
ween students’ engagement and their level 
of satisfaction of students [28]. The results 
showed a significantly positive correlation 
between student engagement and satisfaction 
with online learning. However, the study also 
figured out that the lack of support from the 
tutors and technical assistance were the major 
challenges encountered by the students. 

Based on the literature reviewed, it has 
been figured out that no study has investigated 
the relationship between students’ level of sa-
tisfaction with distance and blended learning. 
The following hypotheses have been formu-
lated based on the empirical and theoretical 
evidence cited above:

H1: The students were perfectly satisfied 
with the blended course.

H2: There was positive online interaction 
among students, instructors, and peers.

H3: The instructors were always accessible 
for feedback and queries.

H4: Internet connectivity was not a hin-
drance in online learning.

Moreover, Figure illustrates the conceptual 
model of the study following the proposed 
hypotheses. 

Materials and Methods
Study Design and Participants. This study 

used a quantitative approach and incorporated 
undergraduates and diploma holder. The partici-
pants of the study were purposively recruited as 
the study approached the ones who were enrolled 
in blended as well as distance learning courses.  
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Therefore, a total of 250 participants were ap-
proached to fill the online survey form. Ac-
cording to Raosoft online calculator, the re-
commended sample size was 152 with 95% 
confidence interval and 5% margin of error. 
The researcher received 220 forms back out 
of which 20 forms were excluded as they were 
partially filled, so the final sample size was 
200. The study comprised of 115 females and 
85 were males aged between 18–35 years. An 
informed consent was obtained from all res-
pondents to participate in the study/processing 
of their responses

Study Instrument. The online survey form 
developed consists of 15 questions divided into 
2 parts. The first part of the form was based 
on demographic details of the participants, 
whereas the other part incorporated questions 
related to blended approach and distance lear-
ning. The form was based on 5-Point-Likert 
scale 1-Strongly Agree, 2-Agree, 3-Strongly 
Disagree, 4-Disagree, 5-Neutral. 

Survey Questionnaire
Demographics
Gender:
Age:
Education:
Section 1
1. Overall, how satisfied or dissatisfied 

were you with the blended learning course?
2. How satisfied or dissatisfied were you 

with the content of the blended learning course?
3. How satisfied or dissatisfied were you 

with the format of the blended learning course? 
(Format, Assignments, Testing, etc.)

4. How satisfied or dissatisfied were you 
with the ability to navigate through the blended 
learning course?

5. How satisfied or dissatisfied were you 
with the online help features of the blended 
learning course?

6. How satisfied or dissatisfied were you 
with the download time for the blended lear-
ning course pages?

7. The presentation of blended learning 
course topics was clear.

8. The requirements for completion of the 
blended learning course were clearly outlined.

9. How many blended learning courses 
have you participated in, including this one?

10. Do you plan to participate in another 
blended learning course the next year?

Section 2
1. How satisfied or dissatisfied were you 

with the online interaction you had with the 
instructor?

2. How satisfied or dissatisfied were you 
with the online interaction you had with other 
students in this course?

3. The course instructor was accessible to 
answer questions or give feedback.

4. Did you access the course from your 
home computer, laptop, tablet, smartphone, 
other?

Overall, how satisfied or dissatisfied were 
you with your technical issues (internet con-
nection, load speakers, mic, etc.)?

Data Analysis. The data gathered is ana-
lyzed using Statistical Package of Social 

Blended learning

Online learning

Students’ satisfaction

Positive online interaction

Accessibility for feedback 
and queries

Internet connectivity

H1

H2

H3

No hindrance
H4

F i g u r e.  Study Hypotheses
Source: Compiled by the author.
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Sciences (SPSS) version 23.0. Descriptive 
Statistical Analysis using frequencies and 
percentages were used. ANOVA test is carried 
out to find the relations between students’ sa-
tisfaction and blended and distance learning. 

Reliability and Validity of the Question-
naire. The questionnaire was handed over to 
some senior lecturers from different programs. 
They were requested to examine the question-
naire regarding accuracy, language, relevancy 
and clarity. They made minor corrections to 
the questionnaire and made the instrument reli-
able and capable of providing accurate results. 
Based on the expertsʼ recommendations, all 
the questions remained unchanged. Then, the 
Cronbach alpha coefficient was calculated, 
which proved to be (0.910), proving that the 
instrument is highly reliable and capable of 
meeting the study’s goals.

Ethical Consideration. An ethical approval 
was taken from the ethical Also, a written 
consent form was obtained from all the par-
ticipants of the study and were assured that 
their data will be kept confidential at all levels. 

Results
Table 1 shows the demographic profile 

of the students. According to the table, the 
sample constituted 42.5% male students of 
the total sample, and 57.5% consisted of fe-
male students. Their profile shows that they 
belonged to the age group ranging from 18-to 
24 and were undergraduate, comprising 45% 
of the sample; high school students made 

up 42.5% of the sample and graduate (10%) 
and less than high school made up 2.5% of 
the sample.

T a b l e  1.  Demographics of the sample
Gender N %
Male 85 42.5
Female 115 57.5
Age
18–24 
                     
25–35

175

25

87.5

12.5
Academic Program

Less than High school
High School or GED
College
Graduate

Total sample size (n) = 200

5
85
90
20

2.5
42.5
45.0
10.0

Source: Hereinafter in this article all tables was made 
by the author.

Table 2 shows 10 questions related to their 
satisfaction with the blended learning course. 
At the same time, the remaining two questions 
were different in terms of their options. The 
respondents had to either state yes, no or don’t 
know the number of blended learning courses 
they might have done before. The above table 
shows that the percentages reflect that most 
of the students were either satisfied or very 
satisfied with the blended learning course they 
opted to do. In contrast, a very insignificant 
percentage reflected dissatisfaction and dis-
satisfaction with the course.

T a b l e  2.  Key factors for determining student’s blended course satisfaction
Student-Course SatisfactionStudent-Course Satisfaction S, %S, % VS, %VS, % SD, %SD, % D, %D, % N, %N, % DN, %DN, %

11 22 33 44 55 66 77
Q1 Overall, how satisfied or dissatisfied were you Q1 Overall, how satisfied or dissatisfied were you 
with the blended learning course?with the blended learning course?

8080
(40.0%)(40.0%)

5050
(25.0%)(25.0%)

1515
(7.5%)(7.5%)

1515
(7.5%)(7.5%)

2525
(12.5%)(12.5%)

1515
(7.5%)(7.5%)

Q2 How satisfied or dissatisfied were you with Q2 How satisfied or dissatisfied were you with 
the content of the blended learning course?the content of the blended learning course?

9595
(47.5%)(47.5%)

6060
(30.0%)(30.0%)

2020
(10.0%)(10.0%)

1010
(5.0%)(5.0%)

0808
(4.0%)(4.0%)

0707
(3.5%)(3.5%)

Q3 How satisfied or dissatisfied were you with Q3 How satisfied or dissatisfied were you with 
the format of the blended learning course? (For-the format of the blended learning course? (For-
mat, Assignments, Testing, etc.)mat, Assignments, Testing, etc.)

9797
(48.5%)(48.5%)

7575
(37.5%)(37.5%)

0808
(3.8%)(3.8%)

1010
(4.0%)(4.0%)

55
(2.5%)(2.5%)

55
(2.5%)(2.5%)

Q4 How satisfied or dissatisfied were you with Q4 How satisfied or dissatisfied were you with 
the ability to navigate through the blended lear-the ability to navigate through the blended lear-
ning course?ning course?

8080
(40.0%)(40.0%)

5050
(25.0%)(25.0%)

00
(0.0%)(0.0%)

1010
(5.0%)(5.0%)

5050
(25.0%)(25.0%)

1010
(5.0%)(5.0%)

Q5 How satisfied or dissatisfied were you with the Q5 How satisfied or dissatisfied were you with the 
online help features of the blended learning course?online help features of the blended learning course?

7575
(37.5%)(37.5%)

2525
(12.5%)(12.5%)

00
(0.0%)(0.0%)

3535
(17.5%)(17.5%)

5555
(27.5%)(27.5%)

1010
(5.0%)(5.0%)

Q6 How satisfied or dissatisfied were you with Q6 How satisfied or dissatisfied were you with 
the download time for the blended learning course the download time for the blended learning course 
pages?pages?

8888
(44.0%)(44.0%)

2020
(10.0%)(10.0%)

1515
(7.5%)(7.5%)

1212
(6.0%)(6.0%)

5555
(27.5%)(27.5%)

1010
(5.0%)(5.0%)
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Table 3 consists of two questions related to 
studentsʼ online interaction with their instruc-
tor and peers. The result shows that 46.2% of 
the sample were satisfied students, 40% were 
very satisfied, 7.5% were strongly dissatisfied, 
8% were dissatisfied, and 7.5% were neutral 
in their interaction with the instructor. On the 
other hand, 43% of the students were satis-
fied, 30% were very satisfied, 0.00% were 
strongly dissatisfied, 10% were dissatisfied, 
7% were neutral, and 5.66% did not know 
how they felt about the online interaction 
with their peers.

Table 4 result states that 47.5% of the 
students agree, 37.5% of the students strongly 
agree that the instructor was very much ac-
cessible to reply to their queries and concerns 
of the students, whereas 0.00% and 10% of 
the students did not agree, and 5% of the 
students were not sure about it or remained 
neutral. The result depicts that the instructorʼs 

performance in terms of availability was 
upright.

Table 5 shows that 7.5% of the students 
used their home computers, 20% of the stu-
dents used laptops and 60% used smartphones 
to take online classes of the course they par-
ticipated in. On the other hand, 30% of the 
students were satisfied with the internet con-
nectivity, 10% were very satisfied, 37.5% were 
strongly dissatisfied, 12.5% were dissatisfied, 
and 25% remained neutral when asked about 
the internet connectivity. The overall result 
reflects that internet connectivity remained 
an issue.

Table 6 shows the relationship between 
students’ satisfaction and blended and dis-
tance learning courses. The p-value given in 
the table below shows that there is a signifi-
cantly strong relationship between students’ 
satisfaction and blended learning (0.01) com-
pared to distance learning course (0.04).

End of table 2

11 22 33 44 55 66 77
Q7 The presentation of blended learning course Q7 The presentation of blended learning course 
topics was clear.topics was clear.

9595
(47.5%)(47.5%)

7070
(35.0%)(35.0%)

0000
(0.0%)(0.0%)

2020
(10.0%)(10.0%)

1515
(7.5%)(7.5%)

0000
(0.00%)(0.00%)

Q8 The requirements for completion of the blend-Q8 The requirements for completion of the blend-
ed learning course were clearly outlined.ed learning course were clearly outlined.

9292
(46.0%)(46.0%)

1010
(5.0%)(5.0%)

0000
(0.0%)(0.0%)

1818
(9.0%)(9.0%)

8080
(40.0%)(40.0%)

0000
(0.00%)(0.00%)

Description about coursesDescription about courses 11 22 33 44 55
Q9 How many blended learning courses have you Q9 How many blended learning courses have you 
participated in, including this one?participated in, including this one?

2020
(10.0%)(10.0%)

3030
(15.0%)(15.0%)

2525
(12.5%)(12.5%)

4545
(22.5%)(22.5%)

8080
(40.0%)(40.0%)

Q10 Do you plan to participate in another blended Q10 Do you plan to participate in another blended 
learning course the next year?learning course the next year?

YesYes
5555

(27.5%)(27.5%)

NoNo
7070

(35.0%)(35.0%)

DNDN
7575

(37.5%)(37.5%)

–– –– ––

Notes: * S – Satisfied, VS – Very Satisfied, SD – Strongly Dissatisfied, D – Dissatisfied, N – Neutral, DN – 
Don’t Know. 

T a b l e  3.  Online interaction with instructor and peers

Online Interaction with Instructor and Peers S, % VS, % SD, % D, % N, % Don’t 
know%

Q1 How satisfied or dissatisfied were you with 
the online interaction you had with the instructor?

89
(40.0%)

65
(32.5%)

15
(7.5%)

16
(8.0%)

15
(7.5%)

0
(0.0%)

Q2 How satisfied or dissatisfied were you with 
the online interaction you had with other students 
in this course?

86
(43.0%)

60
(30.0%)

0
(0.0%)

20
(10.0%)

20
(10.0%)

14
(7.0%)

T a b l e  4.  Availability of the instructor
Availability of the Instructor SA, % A, % SD, % D, % N, %

Q1 The course instructor was accessible to answer questions 
or give feedback.

75
(37.5%)

95
(47.5%)

0
(0.0%)

20
(10.0%)

10
(5.0%)

Notes: SA – Strongly Agree, A – Agree, SD – Strongly Disagree, D – Disagree, N – Neutral.
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Discussion and Conclusion
This study aimed to examine the effective-

ness of blended learning and distance learning 
on studentsʼ satisfaction. The study examined 
students’ satisfaction with distance and blended 
learning course. The study shows that students’ 
satisfaction had been greatly acknowledged as 
a significant factor in recognizing the course’s 
effectiveness, especially the blended learning 
course. This finding of the study is in line with 
the findings of Lindsay [11], which states that 
students are more involved in the process of 
learning in blended courses as they take up 
ownership once they have the freedom in 
the online space, engagement and time with 
the learning outcomes. All of this leads to 
the satisfaction of the learning experience, 
which will help identify if the students will opt 
for a blended course again or not. However, 
studentsʼ achievement was not linked with 
their satisfaction, but satisfied students are 
more motivated and can accomplish their goals.

The respondents were positive in selecting 
the course and its evaluation, online interaction 
with the instructor and peers and availability 
of the instructor. In contrast, the internet con-
nectivity issue remained a concern for them. 
The studentʼs interaction with the instructor 
was the strongest variable in predicting stu-
dents’ satisfaction. They were asked about the 
course they opted for, feedback and interaction 
with the instructors, and the instructors’ timely 
and prompt response about the respondentsʼ 
progress and performance. The majority of the 
students agreed that the instructor motivated 

T a b l e  5.  Internet connectivity

Internet Connectivity Home
Computer Laptop Tablet Smartphone Other

Q1 Did you access the course from your home 
computer, laptop, tablet, smartphone, other?

15
(7.5%)

40
(20.0%)

25
(12.5%)

120
(60.0%)

0
(0.0%)

S, % VS, % SD, % D, % N, %
Q2 Overall, how satisfied or dissatisfied were you 
with your technical issues (internet connection, load 
speakers, mic, etc.)?

30
(15.0%)

20
(10.0%)

75
(37.5%)

25
(12.5%)

50
(25.0%)

T a b l e  6.  ANOVA test for students’ satisfaction and Blended and Distance Learning

Df Sum of 
Squares Mean value F-Value P-Value

Students’ Satisfaction in Blended 
Learning Course

1 1593.43 1593.44 17.74 0.01*

Students’ Satisfaction in Distance 
Learning Course

2 1138.67 569.83 6.39 0.04

Note: * – P-Value should be less than 0.05 to be significant.

them to participate in the online course discus-
sion. The studentsʼ remarks about the positive 
instructorʼs attitude show that the instructorʼs 
performance was upright. This reflects that the 
instructorʼs interaction in the distance learning 
platform surely affects the studentsʼ learning 
and achievements. This is in line with the 
findings of Abbas [10], which suggest that 
for the administrator, students’ satisfaction is 
very important as it reflects that their course 
was functional and very much liked by them. 
It also shows that the teachers’ input was com-
mendable because of their efforts; the students 
thoroughly enjoyed their learning experience. 

Moreover, they were inquired about their 
learning experiences, the assignment submis-
sions, course formats and availability, the 
course targets achievement and the evalua-
tion. The study results also showed that the 
students were satisfied with the selection of 
the course, the duration, the course material, 
targets, task, assignments, evaluation criteria, 
and workload. Hence, this shows that their 
overall distance and blended learning experi-
ence was very fruitful in acquiring knowledge.

The study findings hoped to bring in a po-
sitive change towards distance and blended 
learning programs for the people who think 
that distance and blended learning cannot 
be helpful in attaining student satisfaction 
and help them develop a better understand-
ing and increase their knowledge. Therefore, 
distance and blended learning can play their 
role here, as education is everyoneʼs birthright. 
Incorporating online learning and a classroom 
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learning environment can prove to be advan-
tageous. But the educators and instructional 
designers need to offer more flexible options 
for delivering and providing more control to 
students by carefully designing distance lear-
ning courses to provide learners with meaning-
ful opportunities. The study was about finding 
how studentsʼ satisfaction in blended learning 
programs is measured. The study results show 
that there were three magnitudes; distance and 
blended learning, which are course evaluation, 
instructorʼs performance, student interaction 
with the instructors and their peers, and, of 
course, studentsʼ satisfaction. Teachers will 
consider the importance of undertaking stu-
dies in ICT and online modes to up-skill their 
teaching abilities. The findings of this study 
will offer the higher educational institutions the 
essential insights of ICT integrated teaching, 
which will facilitate them in strengthening their 

programs for dealing with the diverse demands 
of the COVID-19 pandemic. Moreover, this 
study will make a significant contribution by 
identifying the difference between different 
groups and their attitudes towards implement-
ing ICT in learning and teaching. 

The findings of this study will be of signi-
ficant interest to the teaching staff as they will 
be coordinating with the students and, there-
fore, will be able to facilitate their behavior 
and will be able to address the management 
issues politely to them. Simultaneously, it will 
further rebound essential information to edu-
cation authorities regarding the advantages of 
ICT integrated into blended learning, allowing 
them to encompass them as pedagogical edu-
cational reforms. Particularly, they may have 
to revitalize their curriculum to encompass 
ICT knowledge in their text at both primary 
and secondary levels.

REFERENCES

1. Kintu M.J., Zhu C., Kagambe E. Blended Learning Effectiveness: The Relationship between Student 
Characteristics, Design Features, and Outcomes. International Journal of Educational Technology in Higher 
Education. 2017;14:7. https://doi.org/10.1186/s41239-017-0043-4 

2. Chen T., Peng L., Yin X., Rong J., Yang J., Cong G. Analysis of User Satisfaction with Online Education 
Platforms in China during the COVID-19 Pandemic. Healthcare. 2020;8(3):200. https://doi.org/10.3390/
healthcare8030200 

3. Yavuzalp N., Demirel M., Hüseyin T.A., Canbolat G. An Document Analysis of the Current Situation 
of the Distance Education Centers in Universities in Turkey. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017;25(2):759–776. 
Available at: http://acikerisim.ibu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12491/2253/nuh-yavuzalp.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed 05.07.2022). (In Turkish, abstract in Eng.)

4. Fresen J.W. Embracing Distance Education in a Blended Learning Model: Challenges and Prospects. 
Distance Education. 2018;39(2):224–240. https://doi.org/10.1080/01587919.2018.1457949 

5. Zhang J., Burgos D., Dawson S. Advancing Open, Flexible and Distance Learning Through Learning 
Analytics. Distance Education. 2019;40(3):303–308. https://doi.org/10.1080/01587919.2019.1656151 

6. Gökmen Ö.F., Uysal M., Yaşar H., Kırksekiz A., Güvendi G.M., Horzum M.B. Methodological Trends 
of the Distance Education Theses Published in Turkey from 2005 to 2014: A Content Analysis. Education and 
Science. 2017;42(189):1–25. https://doi.org/10.15390/EB.2017.6163 

7. Nakamura M. The State of Distance Education in Japan. Quarterly Review of Distance Education. 
2017;18(3):75–87.

8. Watts L. Synchronous and Asynchronous Communication in Distance Learning: A Review of the 
Literature. Quarterly Review of Distance Education. 2016;17(1):23–32.

9. De Paepe L., Zhu C., Depryck K. Online Dutch L2 Learning in Adult Education: Educators’ and Providers’ 
Viewpoints on Needs, Advantages, and Disadvantages. Open Learning: The Journal of Open, Distance, and 
e-Learning. 2018;33(1):18–33. https://doi.org/10.1080/02680513.2017.1414586 

10. Abbas Z.I. Blended Learning and Student Satisfaction: An Investigation into an EAP Writing Course. 
Advances in Language and Literary Studies. 2018;9(1):102–105. https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.9n.1p.102 

11. Lindsay E.B. The Best of Both Worlds: Teaching a Hybrid Course. Academic Exchange Quarterly. 
2004;8(4). Available at: https://rapidintellect.com/AEQweb/cho2738z4.htm (accessed 05.07.2022).

12. Giannousi M., Vernadakis N., Derri V., Michalopoulos M., Kioumourtzoglou E. Students’ Satisfaction 
from Blended Learning Instruction. In: Proceedings of the TCC Worldwide Online Conference. 2009;1:61–68. 
https://doi.org/10.13140/2.1.4144.7368 

13. Abbasi S., Ayoob T., Malik A., Memon S.I. Perceptions of Students Regarding E-learning During 
COVID-19 at a Private Medical College. Pakistan Journal of Medical Sciences. 2020;36(COVID19-S4):S57. 
https://doi.org/10.12669/pjms.36.COVID19-S4.2766 

https://doi.org/10.1186/s41239-017-0043-4
https://doi.org/10.3390/healthcare8030200
https://doi.org/10.3390/healthcare8030200
http://acikerisim.ibu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12491/2253/nuh-yavuzalp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://acikerisim.ibu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12491/2253/nuh-yavuzalp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.1080/01587919.2018.1457949
https://doi.org/10.1080/01587919.2019.1656151
https://doi.org/10.15390/EB.2017.6163
https://doi.org/10.1080/02680513.2017.1414586
https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.9n.1p.102
https://rapidintellect.com/AEQweb/cho2738z4.htm
https://doi.org/10.13140/2.1.4144.7368
https://doi.org/10.12669/pjms.36.COVID19-S4.2766


272

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 27, № 2. 2023

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

14. Ali W. Online and Remote Learning in Higher Education Institutes: A Necessity in Light of COVID-19 
Pandemic. Higher Education Studies. 2020;10(3):16–25. https://doi.org/10.5539/hes.v10n3p16  

15. Price R.A., Arthur T.Y., Pauli K.P. A Comparison of Factors Affecting Student Performance and 
Satisfaction in Online, Hybrid, and Traditional Courses. Business Education Innovation Journal. 2016:8(2). 
Available at: http://www.beijournal.com/images/V8N2_84.pdf (accessed 05.07.2022).

16. Pham L., Limbu Y.B., Bui T.K., Nguyen H.T., Pham H.T. Does E-learning Service Quality Influence 
E-learning Student Satisfaction and Loyalty? Evidence from Vietnam. International Journal of Educational 
Technology in Higher Education. 2019;16:7. https://doi.org/10.1186/s41239-019-0136-3 

17. Chan N.N., Phan C.W., Aniyah Salihan N.H., Dipolog-Ubanan G.F. Peer Assisted Learning in 
Higher Education: Roles, Perceptions, and Efficacy. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities. 
2016;24(4):1817–1828. Available at: http://eprints.sunway.edu.my/569/1/Chan%20Nee%20Nee%20Peer%20
Assisted%20.pdf (accessed 05.07.2022).

18. Gray J.A., DiLoreto M. The Effects of Student Engagement, Student Satisfaction, and Perceived Learning 
in Online Learning Environments. International Journal of Educational Leadership Preparation. 2016;11(1). 
Available at: https://typeset.io/papers/the-effects-of-student-engagement-student-satisfaction-and-3ozqu4hdu9 
(accessed 05.07.2022).

19. Nortvig A.M., Petersen A.K., Balle S.H. A Literature Review of the Factors Influencing E-Learning and 
Blended Learning Concerning Learning Outcome, Student Satisfaction, and Engagement. Electronic Journal of 
E-learning. 2018;16(1):46–55. Available at: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1175336.pdf (accessed 05.07.2022).

20. Bickle M.C., Rucker R.D., Burnsed K.A. Online Learning: Examination of Attributes That Promote 
Student Satisfaction. Online Journal of Distance Learning Administration. 2019;22(1). Available at: https://ojdla.
com/archive/spring221/bickle_rucker_burnsed221.pdf (accessed 05.07.2022).

21. Gavrilis V., Mavroidis I., Giossos Y. Transactional Distance and Student Satisfaction in a Postgraduate 
Distance Learning Program. Turkish Online Journal of Distance Education. 2020;21(3):48–62. https://doi.
org/10.17718/tojde.762023 

22. Choe R.C., Scuric Z., Eshkol E., Cruser S., Arndt A., Cox R., et al. Student Satisfaction and Learning 
Outcomes in Asynchronous Online Lecture Videos. CBE–Life Sciences Education. 2019;18(4):ar55. https://doi.
org/10.1187/cbe.18-08-0171 

23. Gherheș V., Stoian C.E., Fărcașiu M.A., Stanici M. E-Learning vs. Face-To-Face Learning: Analyzing 
Students’ Preferences and Behaviors. Sustainability. 2021;13(8):4381. https://doi.org/10.3390/su13084381 

24. Agustina P.Z., Cheng T.H. What Are Students’ Perspectives on Online Learning Amid the COVID-19 
Pandemic? Studies in Learning and Teaching. 2020;1(3):133–139. Available at: https://media.neliti.com/media/
publications/536903-how-students-perspectives-about-online-l-fc52fe34.pdf  (accessed 05.07.2022).

25. Maqableh M., Alia M. Evaluation of Online Learning of Undergraduate Students Under Lockdown 
Amidst COVID-19 Pandemic: The Online Learning Experience and Students’ Satisfaction. Children and Youth 
Services Review. 2021;128:106160. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106160

26. Lorenzo-Lledó A., Lledó A., Gilabert-Cerdá A., Lorenzo G. The Pedagogical Model of Hybrid Teaching: 
Difficulties of University Students in the Context of COVID-19. European Journal of Investigation in Health, 
Psychology, and Education. 2021;11(4):1320–1332. https://doi.org/10.3390/ejihpe11040096

27. Gavrilis V., Mavroidis I., Giossos Y. Transactional Distance and Student Satisfaction in a Postgraduate 
Distance Learning Program. Turkish Online Journal of Distance Education. 2020;21(3):48–62. https://doi.
org/10.17718/tojde.762023

28. Rajabalee Y.B., Santally M.I. Learner Satisfaction, Engagement and Performances in an Online Module: 
Implications for Institutional E-Learning Policy. Education and Information Technologies. 2021;26:2623–2656. 
https://doi.org/10.1007/s10639-020-10375-1

Submitted 24.10.2022;  revised 27.02.2023; accepted 06.03.2023.
Поступила 24.10.2022; одобрена после рецензирования 27.02.2023; принята к публикации 06.03.2023.

About the author:
Renata Asali-van der Wal, Ph.D., Associate Professor of the Department of European Languages, 

University of Jordan (Queen Rania St., Amman 11942, Jordan), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
2062-4473, Scopus ID: 57221206829, Researcher ID: ABT-4881-2022, renata.asali@ju.edu.jo

The author has read and approved the final manuscript.

Об авторе:
Асали-ван дер Валь Рената, кандидат филологических наук, доцент департамента европейских язы-

ков Иорданского университета (11942, Иордания, г. Амман, ул. Королевы Рании), ORCID: https://orcid.
org/0000-0002-2062-4473, Scopus ID: 57221206829, Researcher ID: ABT-4881-2022, renata.asali@ju.edu.jo

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

https://doi.org/10.5539/hes.v10n3p16
http://www.beijournal.com/images/V8N2_84.pdf
https://doi.org/10.1186/s41239-019-0136-3
http://eprints.sunway.edu.my/569/1/Chan%20Nee%20Nee%20Peer%20Assisted%20.pdf
http://eprints.sunway.edu.my/569/1/Chan%20Nee%20Nee%20Peer%20Assisted%20.pdf
https://typeset.io/papers/the-effects-of-student-engagement-student-satisfaction-and-3ozqu4hdu9
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1175336.pdf
https://ojdla.com/archive/spring221/bickle_rucker_burnsed221.pdf
https://ojdla.com/archive/spring221/bickle_rucker_burnsed221.pdf
https://doi.org/10.17718/tojde.762023
https://doi.org/10.17718/tojde.762023
https://doi.org/10.1187/cbe.18-08-0171
https://doi.org/10.1187/cbe.18-08-0171
https://doi.org/10.3390/su13084381
https://media.neliti.com/media/publications/536903-how-students-perspectives-about-online-l-fc52fe34.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/536903-how-students-perspectives-about-online-l-fc52fe34.pdf
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106160
https://doi.org/10.3390/ejihpe11040096
https://doi.org/10.17718/tojde.762023
https://doi.org/10.17718/tojde.762023
https://doi.org/10.1007/s10639-020-10375-1
https://orcid.org/0000-0002-2062-4473
https://orcid.org/0000-0002-2062-4473
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221206829
https://www.webofscience.com/wos/author/rid/ABT-4881-2022
mailto:renata.asali@ju.edu.jo
https://orcid.org/0000-0002-2062-4473
https://orcid.org/0000-0002-2062-4473
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221206829
https://www.webofscience.com/wos/author/rid/ABT-4881-2022
mailto:renata.asali@ju.edu.jo


273

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 27, No. 2. 2023

273

Оригинальная статья

Университеты как источник  
формирования прекарной занятости
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Аннотация
Введение. Высокие темпы социальных изменений, новые вызовы и угрозы привели к трансформации 
практически всех сфер общественной жизни, в том числе оказав значительное влияние на рынок тру-
да, характер и содержание профессионально-трудовой деятельности, подготовку специалистов в высшей 
школе. В этих условиях перед современными университетами ставятся задачи формирования нового типа 
выпускника, способного оперативно включаться в разные по содержанию и характеру виды и формы 
трудовой деятельности. Вместе с этим вузы становятся «фабриками» по производству и воспроизвод-
ству выпускников, ориентированных на прекарную занятость, поскольку неопределенность содержания 
и характера труда, вызванная глобальными трансформациями на рынке труда, переориентирует систему 
высшего образования, меняя вектор образовательной деятельности. Цель статьи – анализ ориентаций мо-
лодежи на прекарную занятость и выявление роли университетов в их становлении. 
Материалы и методы. Эмпирико-социологическое исследование было проведено в 2021 г. Методом ан-
кетирования опрошено 716 студентов вузов г. Екатеринбург. Для глубинного понимания становления ори-
ентаций на прекарную занятость и определение роли университетов применялись полуформализованные 
интервью с молодежью, деятельность на рынке труда которой можно охарактеризовать как нетипичную 
занятость, а также с руководителями образовательных программ и кураторами проектной деятельности 
Уральского федерального университета. В работе также используются результаты исследования, прове-
денного в 2020–2021 гг., объектом которого стали выпускники вузов Уральского региона.  
Результаты исследования. Неопределенность на рынке труда, вторичная занятость и вовлечение в про-
ектную деятельность в процессе обучения в вузе становятся факторами выбора предпочтений студентов 
в профессионально-трудовой деятельности: готовность к частой смене содержания труда, нетипичным 
формам занятости, ненормированному рабочему дню, свободному графику работы.  
Обсуждение и заключение. Сделанные авторами выводы расширяют представления о потребностях мо-
лодежи на рынке труда и трансформации университетского образования в условиях неопределенности. 
Материалы статьи вносят вклад в развитие социологического знания и могут быть полезны управленче-
ско-административным структурам российских вузов. 
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Abstract
Introduction. Rapid social changes and new challenges are increasingly transforming all spheres of human life. 
These factors affect not only the labor market and the general nature of professional activities, but also educatio-
nal approaches to training specialists in the higher education system. Modern university graduates should possess 
competencies that meet diverse employer expectations. At the same time, universities are becoming “factories” 
for the production of graduates focused on precarious employment, since the uncertainty in the type of employ-
ment caused by global transformations in the labor market is reorienting the higher education system, thereby 
changing the vector of educational activity. Aim – analysis of studentsʼ orientations towards precarious employ-
ment and identification of the role of universities in their development.
Materials and Methods. In 2021, an empirical sociological survey was conducted. The survey sample included 
716 learners studying at Yekaterinburg universities, who were interviewed using a questionnaire. In order to elu-
cidate the process of forming studentsʼ orientation towards precarious employment and the role of universities 
therein, we used semi-formalized interviews with young people whose activities in the labor market could be 
characterized as atypical employment, as well as with heads of educational programs and curators of project-
oriented programs at the Ural Federal University. In addition, the results of a study conducted in 2020–2021 
among university graduates in the Ural region were used.
Results. Uncertainty in the labor market, secondary employment and involvement of university students in pro-
ject-oriented activities form their following work preferences: the desire for atypical forms of employment, irre-
gular working hours, and free work schedules. 
Discussion and Conclusion. The conclusions made by the authors expand the understanding of the needs of 
young people in the labor market and the transformation of university education in conditions of uncertainty. The 
materials of the article contribute to the development of sociological knowledge and can be useful to management 
and administrative structures of Russian universities.

Keywords: precariat, precarious employment, atypical employment, labor market, project-oriented education, uni-
versity, younger generations, student
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Введение
Современный мир характеризуется вы-

сокими темпами изменений во всех сферах 
материального и духовного производства, 

для которых высшее образование гото-
вит квалифицированных специалистов. 
Будущие кадры должны соответствовать 
требованиям работодателей, желающих 
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получить выпускника вуза, способного обе-
спечить высокое качество товаров и услуг, 
создаваемых промышленными предприя-
тиями, учреждениями образования, здра-
воохранения, культуры, органами власти. 
В связи с этим формируются конкретные 
требования к знаниям, умениям, навыкам, 
которыми должен обладать современный 
выпускник вуза. В процессах освоения 
образовательной программы и общения 
с преподавателями, включения в будущую 
профессиональную деятельность в усло-
виях производственной практики идет 
становление ориентаций студентов на 
трудоустройство, включающих представ-
ления о содержании занятости, требованиях 
работодателя, собственных потребностях, 
связанных с условиями труда, размерами 
его оплаты, перспективами профессиональ-
ного и карьерного роста.

Важнейшей задачей преподавателей 
является обеспечение соответствия ориен-
таций выпускников на предстоящую тру-
довую деятельность требованиям, предъ-
являемым современным производством. 
Оно характеризуется высокой степенью 
инновационности содержания, техноло-
гической и технической оснащенности, 
использованием разных форм организа-
ции трудовой деятельности, переходом на 
выполнение конкретных проектов за срав-
нительно короткое время – от нескольких 
месяцев до нескольких лет. 

Активное внедрение информационных 
технологий, искусственного интеллекта во 
все сферы трудовой, бытовой и обществен-
ной деятельности современного человека 
усиливает неопределенность содержания 
и характера труда. Появляются новые спе-
циальности, отмирают прежние, получение 
которых требовало специального обуче-
ния. Чрезвычайная ситуация, возникшая во 
всем мире в результате пандемии, привела 
к изменению организации труда больших 
групп сотрудников с высшим образованием, 
занятых обработкой и анализом инфор-
мации, обучением, лечением, принятием 

управленческих решений. Они перешли 
на дистанционные формы передачи про-
дуктов своего умственного труда, освоив 
современные цифровые технологии.  

В новых условиях неизбежно возрас-
тает доля работников, которые становятся 
прекариями, оказавшимися в условиях не-
обходимости постоянного освоения нового 
в трудовой деятельности. Согласно данным 
Р. И. Анисимова, до половины россиян 
в возрасте от 15 до 72 лет работают в усло-
виях неустойчивой занятости, что позволяет 
говорить о широкой распространенности 
прекарной занятости в России [1]. В то же 
время переход на ускоренное импортоза-
мещение во всех отраслях общественного 
производства может привести к росту по-
требностей работодателей в молодых спе-
циа ли стах, способных оперативно создать 
востребованные технологии, технические 
устройства, не уступающие и даже пре-
восходящие иностранные аналоги. Такие 
люди станут главной силой осуществления 
в ближайшие годы глубоких изменений 
в российской экономике1. 

Это ведет к повышению степени не-
опре де лен но сти содержания знаний, уме-
ний, которые должен получить студент 
в период обучения. Многие из них уста-
ревают к моменту ее окончания, вызывая 
необходимость перестройки организации 
образовательного процесса с целью форми-
рования у выпускника способности опера-
тивно включаться в новые виды и формы 
профессионально-трудовой деятельности. 
Высшее образование должно подстраивать-
ся под неопределенность труда будущего 
выпускника вуза, наблюдается разрыв меж-
ду актуальным заказом работодателей на 
выпускника вуза и компетенциями, необ-
ходимыми студентам, только поступившим 
в университеты, т. е. через 4‒6 лет2. 

Перечисленными обстоятельствами 
вызваны постоянные изменения содер-
жания федеральных государственных 
образовательных стандартов, требований 
к преподавателям, которым предписывается 

1 Набиуллина предрекла экономике РФ непростые реформы из-за санкций [Электронный ресурс] // 
URA.RU : информационное агентство. URL: https://ura.news/news/1052546553?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop (дата обращения: 01.02.2023).

2 Фальков В. «Высшее образование не должно охватывать 100 % выпускников школ» [Электронный 
ресурс] // Коммерсант. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4956888 (дата обращения: 21.01.2023).
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регулярно обновлять курсы, повышать ква-
лификацию, осваивать новые технологии 
ведения лекций, семинаров, практических 
занятий. Приоритет в обучении сместился 
с профессиональных компетенций, опреде-
ляемых набором способностей, необходи-
мых для успешной работы по сравнительно 
узкой специальности, о чем свидетельствует 
введение федеральных государственных 
стандартов высшего образования послед-
него поколения, на общепрофессиональные 
и универсальные, позволяющие трудиться 
в смежных по отношению к получаемой 
профессии отраслях. Они помогают само-
стоятельно осваивать новые технологии, 
технические устройства благодаря навы-
кам поиска необходимой информации и ее 
использования, работать в команде, осу-
ществлять межкультурное взаимодействие 
и др. С этой же целью вводится проектное 
обучение, когда каждый студент с первого 
курса учится выполнять конкретные зада-
ния предприятий и организаций, обновля-
емых ежегодно. У будущего выпускника 
вуза формируется способность оперативно 
включиться в новое дело, выполняемое в те-
чение семестра. В современных условиях 
утверждается представление о том, что вся 
его трудовая деятельность после окончания 
учебы также будет характеризоваться сме-
ной ее содержания, кратковременностью 
выполнения конкретных проектов. Это 
формирует неопределенность в будущей 
профессиональной деятельности выпуск-
ника, его позиции на рынке труда, а также 
формировании вектора профессиональной 
мобильности и карьерного роста. 

Целью настоящей работы является со-
циологическое осмысление роли универси-
тетов в становлении ориентаций молодого 
поколения на прекарную занятость. 

Обзор литературы
Современное трудоустройство работ-

ников любого возраста и пола во многих 
странах мира характеризуется ограничен-
ностью занятости, сменой условий тру-
да, размерами его оплаты. Для обозначе-
ния этого явления используется понятие 

«прекарная занятость» (англ. precarious 
и лат. precarium – рискованный, нестабиль-
ный, ненадежный, уязвимый). 

Согласно нормативным актам Между-
народной организации труда, прекарная 
занятость (работа) определяется различ-
ными уровнями и степенями объективных 
(правовой статус) и субъективных (ощу-
щения) характеристик неопределенности 
и незащищенности. Она подразумевает 
неопределенность в отношении продол-
жительности занятости, наличие несколь-
ких возможных работодателей, отсутствие 
доступа к социальной защите и льготам, 
связанным с устойчивой занятостью, низкой 
заработной платой, а также существенными 
юридическими и практическими препят-
ствиями для вступления в профсоюз и ве-
дения коллективных переговоров3.

Наемный работник оказывается в со-
стоянии неопределенности своего не только 
отдаленного, но и ближайшего будущего. 
В связи с этим меняются стратегия и так-
тика его профессиональной деятельности. 
В прошлом при устойчивом характере рабо-
ты, определяемой низкими темпами смены 
технологий и технических систем, трудовой 
договор заключался на длительный срок. 
Работодатель был уверен, что принимаемый 
специалист успешно справится с предъяв-
ляемыми к нему требованиями. При этом 
у самого работника возникала, во-первых, 
мотивация постоянно подтверждать ква-
лификацию качественным выполнением 
обязанностей, доказывая свою ценность 
для работодателя; он сам контролировал 
дисциплину труда, требования техноло-
гии производства. Во-вторых, мотивация 
на повышение профессионализма с помо-
щью освоения новых знаний и навыков, 
определяемых особенностями техники, 
применяемой на конкретном предприя-
тии. В-третьих, в процессе совместной 
деятельности с коллегами формировались 
отношения взаимопомощи, поддержки, 
оказывающие существенное влияние на 
трудовую активность; была сформирована 
особая психологическая привязанность 
к «своему» предприятию: человек ценил 

3 From Precarious Work to Decent Work: Outcome Document to the Workers’ Symposium on Policies and 
Regulations to Combat Precarious Employmen [Electronic resource]. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/@ed_dialogue/@actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf (дата обращения: 18.06.2022).

mailto:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_dialogue/%40actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf?subject=
mailto:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_dialogue/%40actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf?subject=
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место работы не только по критериям ин-
тереса к труду и уровня заработной платы, 
но и отношений, возникающим с коллегами, 
которые нередко продолжались за рамка-
ми рабочего времени4 [2]. 

Формировался особый дух большой 
общности людей, включенность в которую 
создает установку на профессиональную 
самореализацию в ней на протяжении всей 
жизни. Примером такой организации тру-
да является пожизненное трудоустройство 
в Японии [3]. Появлялись условия для при-
нятия корпоративной культуры конкретного 
предприятия, организации, определяющей 
нормы и правила трудовой деятельности каж-
дого труженика, его активность в реализации 
целей и задач развития производства [4].

Прекарная занятость ведет к разруше-
нию традиционного отношения работника 
к трудовой деятельности, организации, 
членом которой он становится на неопре-
деленное время. Прекаризация трудовых 
отношений характеризуется нестабиль-
ным содержанием труда, ведет к сниже-
нию социальных гарантий и ослаблению 
защиты трудовых прав, к неустойчивой/
непостоянной заработной плате и невоз-
можности продвижения по карьерной лест-
нице. По мнению Ж. Т. Тощенко, прекариат 
представляет «принципиально новое обра-
зование, означающее наличие социального 
слоя, который олицетворяет отчуждение 
не только от результатов труда, но и от 
всего общества значительных социальных 
групп, испытывающих особо изощренные 
формы эксплуатации их труда, их знаний, 
их квалификации, а в конечном счете и ка-
чества жизни» [5]. Если прежде работник 
мог рассчитывать на то, что продает свою 
рабочую силу на основе определенных 
гарантий занятости, получая возможность 
планировать свое материальное положение, 
создание семьи, рождение и воспитание 
детей на достаточно длительное время, то 
такая перспектива в условиях неустойчивой 
занятости у него исчезает [6; 7]. 

Ряд исследователей рассматривают про-
блематику влияния прекарной занятости на 

психическое здоровье человека. Обращается 
внимание на то, что изучение прекарной за-
нятости через такие одномерные показатели, 
как временная занятость или нестабильность 
работы, упрощают множественные формы 
ее влияния [8]. Так, Ф. М. Ривьеро совмест-
но с коллегами анализируют риск-факторы 
психического состояния сотрудников на 
рабочем месте с помощью многомерного 
измерения [9]. Авторы используют шкалу 
прекарной занятости (англ. Employment 
Precariousness Scale, EPRES), охватывающую 
шесть аспектов – временность, бесправие, 
уязвимость, величину заработной платы, 
права (декретный отпуск и др.) и возмож-
ность их реализации [10]. 

В условиях неопределенности содер-
жания труда и изменения его условий [11], 
стремительной перестройки требований 
работодателя к выпускникам колледжей 
и вузов возникает проблема ценности тех 
знаний и умений, которые человек получил 
в процессе подготовки к профессиональной 
деятельности. Востребованные в настоящее 
время компетенции могут оказаться недо-
статочными для того, чтобы чувствовать 
себя стабильно и уверенно в профессио-
нально-трудовой сфере.

Обостряется конкуренция на рынке тру-
да между специалистами, имеющими опыт, 
стаж работы, и выпускниками вузов, кол-
леджей, желающими найти работу, которая 
бы соответствовала приобретенным компе-
тенциям, потребностям в условиях труда, 
уровню зарплаты [12]. У работодателей 
сформировалась потребность в «универ-
сальных» выпускниках вузов, способных 
переходить от выполнения одной задачи 
к новой, более сложной благодаря навы-
кам оперативного приобретения прежде 
отсутствующих знаний и умений. Такие 
специалисты востребованы на самых раз-
ных видах производств, которые прежде 
не требовали высшего образования. В этом 
одна из причин увеличения количества 
тех, кто стремится после окончания школы 
поступить в вуз, даже имея сравнитель-
но низкие результаты ЕГЭ. Не проходя 

4 Человек и его работа (социологическое исследование) / Под ред. А. Г. Здравомыслова, В. П. Рожина, 
В. А. Ядова. М. : Мысль, 1967. 392 с.; Сидоров В. А., Катульский Е. Д., Никулин В. Г. Социально-экономиче-
ские проблемы подготовки молодежи к труду. М. : Высшая школа, 1981. 175 с.; Гордон Л. А., Назимова А. К. 
Рабочий класс СССР: тенденции и перспективы социально-экономического развития. М. : Наука, 1985. 221 с.
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по конкурсу на бюджетные места, они, 
используя семейный капитал, получают 
профессиональную подготовку. При этом 
нередко ради получения документа о на-
личии высшего образования, а не для того, 
чтобы трудиться по выбранной или смеж-
ной с ней специальности. 

Ежегодно на рынок труда выходит боль-
шое число молодых выпускников вузов5, 
различающихся по наличию склонностей 
к работе по специальности, качеству освое-
ния универсальных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций, 
готовности реализовать предъявляемые 
к ним требования. У руководителей пред-
приятий и организаций возникает возмож-
ность выбора среди них тех, кто в большей 
степени соответствует для решения кон-
кретных задач производства. Если работник 
не демонстрирует необходимых навыков, 
его можно заменить на другого, более под-
готовленного к изменениям в содержании 
и формах организации труда [13]. В связи 
с этим распространяются практики времен-
ного трудоустройства студентов в виде ста-
жировок, позволяя работодателю выявить 
из них тех, кто готов активно участвовать 
в освоении новых технологий, машин и ме-
ханизмов [14]. 

Постоянное внедрение новаций на раз-
ные виды производств, изменения требо-
ваний работодателей к выпускникам вузов, 
неопределенность содержания их трудовой 
занятости ведет к тому, что высшая школа 
должна перестроить систему образования. 

Для решения этой задачи в последние 
десятилетия происходят существенные 
изменения в мировом и отечественном 
высшем образовании. Они вызваны тем, 
что «все больше людей самого разного воз-
раста… стремятся получить самое разное 
и современное образование. Наукоемкие 
компании в экономике и обществе создают 

растущий и быстро меняющийся рынок 
профессионального труда, для которого 
университеты должны готовить компетент-
ных специалистов» [15]. Например, новые 
требования к вузам, по мнению Б. Р. Кларка, 
можно реализовать при переходе к моде-
ли предпринимательского университета6, 
которая призвана обеспечить удовлетворе-
ние потребности молодежи в получении 
востребованного предприятиями/орга-
низациями образования, нуждающимися 
в инновационных разработках в усло-
виях обострения конкурентной борьбы 
на рынке товаров и услуг. Соответственно 
происходят преобразования и в образо-
вательной деятельности преподавателей, 
активно формирующих у обучающихся 
навыки применения полученных знаний 
на практике. В образовательный процесс 
вводится проектное обучение, в рамках 
которого под руководством преподавателя 
студенты в небольших группах (3–7 чел.) 
выполняют конкретное задание в интересах 
предприятий малого, среднего, крупно-
го бизнеса, органов власти, обществен-
ных организаций. Содержание проектов 
меняется ежегодно7. В течение обучения 
на бакалавриате студент должен принять 
участие в 4–5 разных проектах. Таким 
способом вырабатывается ориентация на 
готовность включаться в неопределенную 
по содержанию и времени трудовую заня-
тость, свойственную прекариату. 

Происходящие в процессе подходы сту-
дентов к будущей трудовой деятельности 
ведут к изменениям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. 
В настоящее время ведущими становятся 
универсальные и общепрофессиональные 
компетенции, позволяющие выпускнику 
работать не только по специальности, но 
и в смежной, даже не связанной с приобре-
тенной в вузе8. Особое внимание уделяется 

5 Сколько выпускников вузов и ссузов сразу находит работу [Электронный ресурс] // Тинькофф жур-
нал. URL: https://journal.tinkoff.ru/bez-opyta-stat (дата обращения: 18.06.2022).

6 Кларк Б. Р. Создание предпринимательских университетов: организационные направления транс-
формации ; пер. с англ. А. Смирнова. М. : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. 237 с.

7 Положение о проектном обучении : принято решением Ученого совета ФГАОУ ВО «Уральский фе-
деральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (протокол № 2 от 24.02.2021 г.). 
URL: https://programs.edu.urfu.ru/media/documents/00076086.pdf (дата обращения: 18.05.2022).

8 Маслова Е. В. Рынок труда и регулирование занятости: развитие  профессиональных компетенций 
и способности трудоустройства молодых специалистов : монография. Воронеж : Издательский дом ВГУ, 
2017. 121 с. EDN: XVBZET

https://journal.tinkoff.ru/bez-opyta-stat
https://programs.edu.urfu.ru/media/documents/00076086.pdf
https://www.elibrary.ru/XVBZET
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развитию универсальных компетенций, 
которые должны быть сформированы у всех 
студентов к окончанию учебы независи-
мо от получаемой специальности. К ним 
относятся информационная и коммуни-
кативная, а также способность к про фес-
сио наль но му росту на основе постоянного 
самообразования [16]. В связи с широким 
распространением цифровых технологий 
обязательной для всех выпускников стала 
способность умелого пользования основ-
ными программными средствами. Счита-
ется, что совокупность этих компетенций 
позволяет оперативно адаптироваться к по-
стоянно возрастающим требованиям рабо-
тодателей [17]. Наличие универсальных 
и общепрофессиональных компетенций 
позволяет молодому спе циа ли сту зани-
маться деятельностью, существенно отли-
чающейся от той, к которой его готовили 
во время учебы [18]. 

При этом у многих выпускников суще-
ствуют завышенные ожидания по поводу 
будущей работы: большинство стремится 
трудоустроиться по специальности, не 
всегда представляя ее востребованность на 
рынке труда [19]. По их мнению, желаемая 
трудовая деятельность должна характе-
ризоваться высоким уровнем заработной 
платы, комфортными условиями труда, 
обеспечивать профессиональный и карьер-
ный рост [20]. Однако неопределенность 
трудовой занятости выпускников вуза ве-
дет к тому, что многие из них не стремятся 
максимально реализовать полученные 
знания, навыки, работая ради зарплаты, 
соглашаясь на неудовлетворительные усло-
вия труда, периодические переработки, 
надеясь получить когда-нибудь возмож-
ность реализовать свои способности [21]. 
Проведенные порталом Superjob в 2018 г. 
исследования показали, что 58 % молодым 
специалистам приходилось кардинально 
менять работу9. В условиях пандемии, 
когда многие предприятия были выну-
ждены сокращать персонал, переводить 
часть специалистов на удаленную рабо-
ту, существенно возросла вероятность 

прекарной занятости выпускников вузов 
на региональных рынках труда [22]. 

Таким образом, возрастание требований 
работодателей к молодым специалистам, 
изменения в организации университетского 
образования вызывают необходимость из-
учения ориентаций студентов региональных 
вузов на прекарную занятость в условиях 
неопределенности содержания будущей 
трудовой деятельности, трудностей, воз-
никающих при поиске желаемого места 
работы, позволяющего реализовать уни-
версальные, общепрофессиональные и про-
фессиональные компетенции, полученные 
в период обучения. 

Материалы и методы
Представленное эмпирико-социологи-

ческое исследование проведено в 2021 г. 
Объектом исследования стала студенче-
ская молодежь г. Екатеринбург. Материа-
лы к настоящей статье были получены 
методом анкетирования. Для реализации 
поставленной цели нами разработан автор-
ский опросник, состоящий из 42 вопросов 
(закрытых, открытых и полузакрытых). 
Всего было опрошено 716 студентов; из 
них 327 юношей и 389 девушек. Средний 
возраст опрошенных – 21 год. Доля от-
ветивших по курсам обучения выглядит 
следующим образом: 50 % – студенты 
1–2 курсов бакалавриата и специалитета, 
38,8 % – студенты 3–4 курсов бакалавриата 
и 3–5 курсов специалитета, 11,1 % – маги-
странты. Таким образом, в исследовании 
в равных долях представлены студенты 
младших и старших курсов, включая ма-
гистратуру. По направлениям подготовки 
мы также стремились к представленности 
примерно в равных долях опрошенных 
студентов: 38 % составили обучающие-
ся на социогуманитарном направлении, 
31 % ‒ получают образование в области 
естественных наук, 31 % – на технических 
направлениях и специальностях. Большин-
ство опрошенных обучаются в Уральском 
федеральном университете, Уральском 
государственном университете путей 

9 Гусенко М. Эксперты узнали, как люди выбирают свою профессию [Электронный ресурс] // Рос-
сийская газета. URL: https://rg.ru/2018/04/05/eksperty-uznali-kak-liudi-vybiraiut-svoiu-professiiu.html (дата 
обращения: 02.06.2022).

https://rg.ru/2018/04/05/eksperty-uznali-kak-liudi-vybiraiut-svoiu-professiiu.html
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сообщения, Уральском государственном 
юридическом университете, Уральском 
государственного экономическом универ-
ситете, Уральском государственном горном 
университете. Третья часть респондентов 
проживает с родителями, остальные живут 
самостоятельно: в общежитии (32,8 %), 
на съемной квартире (17,7 %), в собствен-
ной квартире (13,3 %), у друзей (3,1 %). 
Основными источниками дохода для них 
выступают помощь родительской семьи 
(77,8 %), стипендия (47,5 %), вторичная 
занятость (42,6 %). 61,2 % респондентов 
отнесли себя к представителям среднего 
класса. Средняя продолжительность за-
полнения анкеты составила 20–25 мин. Все 
респонденты были проинформированы об 
участии в исследовании.

Полученные в ходе опроса материалы 
были обработаны с использованием про-
граммы SPSS и подвергнуты частотному, 
кросстабуляционному и корреляционному 
анализу.  

Для глубинного понимания роли уни-
верситетов в становлении и развитии пре-
карной занятости проведены полуформали-
зованные интервью с молодежью, которая 
уже занимает определенные позиции на 
рынке труда. Всего опрошено 20 молодых 
людей, деятельность которых связана с не-
типичной занятостью: 12 девушек и 8 юно-
шей в возрасте от 19 до 30 лет. Опрошенная 
молодежь включена в сферу интернет-мар-
кетинга и IT-технологий (6 информантов), 
работает репетиторами, в том числе выпол-
няя домашние задания для студентов (5 ин-
формантов), инженерами (3 информанта), 
переводчиком (1 информант), психоло-
гом (1 информант), педагогом в частной 
школе (1 информант), трудится в сфере 
торговли (2 информанта), общественного 
питания (1 информант). 

В ходе исследования по разработанному 
авторскому гайду проведено 16 полуфор-
мализованных интервью с руководителями 
образовательных программ и кураторами 
проектной деятельности Уральского фе-
дерального университета. Поскольку про-
ектная деятельность – это новое для вуза 
направление, то все опрошенные имеют 
опыт включения в проектный формат ра-
боты со студентами от 1 до 3 лет. 

Все тексты интервью были транскри-
бированы и материалы обобщены в соот-
ветствии с целевыми установками работы.   

Мы также обратились к материалам 
исследования, проведенного в 2020–2021 гг. 
Используя метод анкетирования, было 
опрошено 520 молодых выпускников вузов 
Уральского региона в возрасте 21–30 лет. 
Среди них 58 % проживают в Екатерин-
бурге и 42 % – в крупных и малых городах 
Свердловской области и Уральского феде-
рального округа. По половому признаку сре-
ди респондентов 52,5 % женщин и 47,5 % 
мужчин. В возрасте от 21 до 25 лет – 52 %, 
от 26 до 30 – 48 %. Из них на промышлен-
ных предприятиях трудятся 23 %, в сфере 
общественного питания – 21, торговли – 28, 
образования, культуры – 16, ЖКХ – 8, 
управления – 4 %. Основной целью ана-
лиза выступило определение отношения 
выпускников к профессионально-трудовой 
занятости. Полученные материалы прошли 
статистическую обработку с использовани-
ем программы SPSS.

Исходя из включенности в выборку 
студентов одного крупного промышленного 
регионального города, а также молодых 
выпускников вузов Уральского региона, 
который по некоторым социальным, эко-
номическим, демографическим и другим 
показателям отличается от других террито-
рий, опрос не может быть охарактеризован 
как репрезентативный и, соответственно, 
его данные не могут распространяться на 
другие территории с иными показателями 
социально-экономического развития. 

Результаты исследования
Материалы опроса свидетельствуют 

о том, что в процессе обучения студен-
ческая молодежь осуществляет «первые 
шаги» на рынке труда: 35,9 % респонден-
тов отметили наличие оплачиваемой рабо-
ты во время обучения. Трудовая занятость 
студентов конкурирует с обучением как 
основным видом деятельности, поэтому 
опрошенные работают неполный рабо-
чий день (33,9 %), имеют непостоянную 
работу (31,5 %). 61,5 % респондентов 
работают по найму в коммерческих ор-
ганизациях, 14,4 % – определили свой 
статус на рынке труда как фрилансер. 
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69,3 % студентов в целом удовлетворены 
своей работой. 

Связана ли вторичная занятость сту-
дентов со специальностью, которую они 
получают в вузе? Только 19,1 % респонден-
тов отметили, что трудовая деятельность 
соотносится с будущей профессией. Для 
30 % опрошенных она лишь частично затра-
гивает специальность. 45,5 % ответивших 
полагает, что занятость во время обучения 
не соответствует направлению профес-
сиональной подготовки в университете. 
Мотивация обращения во время обуче-
ния к рынку труда связана прежде всего со 
стремлением к финансовой независимости, 
потребностью в получении опыта трудовой 
деятельности, а также нестабильным мате-
риальным положением (табл. 1). 

Основными сферами занятости сту-
дентов являются общественное питание 
(официант, бариста, работник кухни), 
торговля (менеджер, риелтор, промоутер, 
консультант). Отдельно следует выделить 
относительно новые в условиях цифрового 
общества виды работ, которые характерны 
для фрилансеров – веб-дизайн, SMM, ко-
пирайтинг, рерайтинг, интернет-маркетинг, 
монтаж видеороликов. Кроме того, студен-
ты активно «подрабатывают», выполняя 
на заказ домашние работы и занимаясь 
репетиторством. Приобретается опыт ра-
боты в условиях неопределенности ее со-
держания, продолжительности по времени 
и получаемым жизненным навыкам. Однако 

Т а б л и ц а  1.  Мотивация поиска работы во время обучения, % к числу ответов 
T a b l e  1.  Motivation for job search during studying, % to the number of responses

Мотивы / Motivation %
Желание быть независимым от родителей / Desire to be independent of parents 
financially

63,8

Необходимость получения опыта работы / Need for work experience 41,6
Сложное финансовое положение / Difficult financial situation 37,7
Желание почувствовать себя взрослым / Desire to feel like an adult 31,9
Большая доля свободного времени / Availability of free time 19,1
Наличие опыта трудовой деятельности у друзей/знакомых / Work experience of 
friends/acquaintances

10,1

Примечание: сумма ответов превышает 100 %, поскольку респонденты имели возможность выбрать 
несколько вариантов ответа.
Note: The sum of the answers exceeds 100%, because respondents were able to choose several answers.

Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами. 
Source: Hereinafter in this article all tables were made by the authors.

роль университета как субъекта, способ-
ствующего поиску работы по получаемой 
специальности в период обучения, низка: 
только 1 % опрошенных отметили центры 
развития карьеры и иные подобные вузов-
ские структуры в качестве активного агента. 
Лидерские позиции принадлежат специа-
лизированным сайтам по трудоустройству 
(30,4 %), ближайшему окружению (26,1 %), 
социальным медиа (17,5 %).   

Приспосабливаясь к режиму неполной 
трудовой занятости, студенты после окон-
чания вуза продолжают ее воспроизвод-
ство: «Репетитором работаю со 2 курса…, 
продолжаю заниматься репетиторством 
частно» (жен., 23 г.) (орфография, пунк-
туа ция и стилистика ответов респондентов 
сохранены. ‒ Ред.). Ненормированный 
свободный от иных трудовых обязательств 
день становится лидирующим преимуще-
ством нетипичной занятости по оценкам 
информантов – участников интервью: 
«… работаю 4 дня в неделю по 4–5 ч. …» 
(жен., 26 лет); «…много времени не трачу, 
примерно 2–3 ч в неделю» (жен., 34 г.), 
«…иногда, если время позволяет, я ра-
ботаю по 6, по 7, по 8 ч. ...» (жен., 22 г.).

Информанты подчеркивают возмож-
ности самостоятельно планировать свой 
день, выбирать удобный режим работы, 
отказываться от проектов/видов работы, 
которые по каким-либо причинам не же-
лают исполнять: «Я их (посты в соци-
альных сетях для организаций/блогеров)  
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пишу в основном просто, ну… пока я еду 
в маршрутке, в автобусе...» (жен., 22 г.), 
«на фрилансе я сама себе работодатель» 
(жен., 34 г.), «…все зависит от собствен-
ного желания, когда есть желание и воз-
можность могу и более 12 ч заниматься 
рабочими вопросами» (муж., 22 г.), «мне не 
нужно отчитываться перед кем-то: я могу 
работать тогда, когда захочу и из любого 
места» (жен., 26 лет).  

График работы как фактор выбора бу-
дущей трудовой деятельности является 
значимым практически для каждого второго 
опрошенного (табл. 2). Абсолютное же 
большинство студентов будет руководство-
ваться при поиске уровнем заработной пла-
ты, которая, по мнению 69 % респондентов, 
должна быть не менее средней по региону. 
Материалы опроса молодых специалистов 
свидетельствуют, что для 36 % из них не-
удовлетворенность заработной платой стала 
причиной смены места работы в течение 
двух лет после окончания вуза.

В условиях ухода многих иностран-
ных фирм из России по причине санкций, 
с одной стороны, возрастает количество 
потерявших работу и ищущих новую10. 
С другой – появляется вероятность тру-
доустройства на предприятия, которые 
в условиях импортозамещения наращивают 
объемы выпускаемой продукции. Однако, 
несмотря на то, что 2/3 опрошенных сту-
дентов хотели бы в будущем иметь норми-
рованный рабочий день, каждый четвертый 
респондент желает работать в удобном 
для него режиме (ненормированный или 

Т а б л и ц а  2.  Факторы выбора места работы после окончания вуза, % к числу ответов
T a b l e  2.  Factors for choosing a work place after graduation, % to the number of responses

Факторы / Factors %
Уровень заработной платы / Level of salary 91,3
График работы / Schedule of work 49,0
Комфортные отношения в трудовом коллективе / Positive relationships at the 
workplace

47,2

Соответствие вакансии полученному образованию / Compliance of the vacancy 
with the education

38,1

Наличие социальных гарантий / Availability of social guarantees 37,8
Творческий характер работы / Creative nature of the work 21,2

неполный рабочий день). Важно отметить, 
что 43,3 % студентов хотели бы заняться 
предпринимательством и/или стать само-
занятыми. 

Полученные данные подтверждаются 
исследованиями уральских социологов, 
проведенными на основе мониторинга 
трудоустройства выпускников. Зафикси-
рована тенденция широкой вовлеченно-
сти выпускников в неустойчивые формы 
занятости, которая возникает еще во время 
студенческой жизни при совмещении учебы 
с работой [23].

В условиях становления модели пред-
принимательского университета, когда 
студенты с первого курса включаются 
в образовательную деятельность, харак-
теризующуюся постоянно сменой содер-
жания выполняемых проектов, функций, 
возложенных на них в группе разработ-
чиков, у обучающихся утверждается пред-
ставление, что такой же будет и его работа 
после окончания учебы. Приобретая такой 
опыт, выпускники на рынке труда ориен-
тируются на выполнение краткосрочных 
задач. Проектная деятельность в вузах, 
по нашему мнению, является драйвером 
развития прекарной занятости в будущей 
профессионально-трудовой деятельности 
молодежи.

Однако, как показал опрос руководите-
лей образовательных программ и кураторов 
проектной деятельности, только три инфор-
манта из шестнадцати согласились с такой 
ее оценкой. «Нынешних студентов в буду-
щем ждет быстрая сменяемость работ…  

10 Урал может столкнуться с серьезной проблемой безработицы // Урал бизнес журнал. URL: https://
ural.business-magazine.online/fn_1020536.html (дата обращения: 01.09.2022).

https://ural.business-magazine.online/fn_1020536.html
https://ural.business-magazine.online/fn_1020536.html
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Наверное, проектный подход здесь наибо-
лее уместный для получения такого навыка, 
потому что ты мыслишь более короткими 
периодами времени и можешь от этого 
свое время как-то распределять дальше 
соответственно со своими интересами» 
(жен., куратор проектного обучения). «Если 
мы делаем какой-то проект, мы работаем 
24/7. Я со студентами этот вопрос как раз 
обговаривала и сказала, что будем играть 
по-настоящему, как им предстоит в буду-
щем. …Мы работаем все время, вообще, 
когда угодно. И заказчик еще может пе-
риодически что-то просить нас предъявить 
новое, правильно учить студентов тому, 
что их ждет в будущем» (жен., куратор 
проектного обучения).

Большая часть опрошенных полагает, 
что предпосылками становления проектной 
деятельности в российских университетах 
стала трансформация рынка труда: «То, что 
сейчас все задачи становятся кратковремен-
ными – это да. Но мы на это никак не можем 
повлиять. Это внешние факторы, которые 
формирует рынок труда. Сейчас ни один 
работодатель… не может дать гарантию 
того, что его сотрудники… будут обеспече-
ны работой через 5–10 лет» (жен., куратор 
проектного обучения); «рынок временных 
работ, которые имеют определенный срок, 
он становится более обширным» (жен., 
куратор проектного обучения). 

Опрос работающей молодежи, вклю-
ченной в нетипичную занятость, свиде-
тельствует о том, что почти половина 
информантов (9 информантов из 20) за 
последние три года сменили место работы/
сферу занятости. Основная причина – поте-
ря интереса к работе (рутинизация) и стрем-
ление к новизне: «… работа ради работы 
мне не интересна; в той сфере, в которой 
развивалась, мне стало скучно и захотелось 
чего-то нового» (жен., 34 г.). Материалы 
анкетного опроса также показали, что ве-
дущим фактором смены работы/специаль-
ности может стать желание заняться новым 
видом деятельности (50,5 %). Эта причина 
также выступает фактором территориаль-
ной мобильности молодежи, выбора места 
проживания [24].  

Руководители образовательных про-
грамм и кураторы проектного обучения 

отмечают негативные аспекты проектного 
обучения, к которым относят высокую ско-
рость смены заказчиков, предъ яв ля ющие 
разные требования к исполнителям проекта, 
отсутствие социальных гарантий при ра-
боте над проектами в реальных условиях: 
«выпускники ориентируются на то, что 
индивидуальный поиск заказчика даст им 
возможность зарабатывать больше. Но это 
идет в ущерб социальным гарантиям. Ника-
ких больничных, праздничных дней в таких 
условиях не бывает. Тут надо каждому 
индивидуально взвешивать плюсы и мину-
сы» (жен., руководитель образовательной 
программы). 

Выпускники вуза, для которых харак-
терна нетипичная занятость, в ходе ин-
тервью очертили круг проблемных зон, 
свидетельствующих о прекарной занято-
сти опрошенных: «Никакого трудового 
договора нет. Никаких гарантий нет. Как 
и по оплате ничего нет. Все на доверии 
получается» (жен., 22 г.), «…работаю не-
официально, без трудового договора или 
гарантий» (муж., 25 лет). Несмотря на 
возможность оформления самозанятости, 
информанты не торопятся получить этот 
статус: 15 информантов из 20 опрошенных 
не имеют статуса самозанятого. Основными 
причинами отказа выступают, во-первых, 
наличие официального трудоустройства, 
поскольку опрошенные совмещают ос-
новной вид деятельности с нетипичной 
занятостью: «На ставку лаборанта устро-
ен официально, фриланс неофициально» 
(муж., 23 г.); во-вторых, нежелание потерять 
статус безработного, в соответствии с ко-
торым возможно получение определенных 
выплат и гарантий: «Нигде официально 
не трудоустроен, чтобы получать пособие 
по безработице» (муж., 22 г.); в-третьих, 
страх перед неопределенностью, связан-
ный с оценкой успешности/неуспешности 
выполняемой работы на фрилансе: «Моя 
деятельность не оформлена официально, 
дала себе год на раскачку» (жен., 26 лет). 

Материалы проведенного исследования 
свидетельствуют о том, что вузы «под страи-
ва ют ся» под запросы рынка в условиях 
турбулентности, а проектная деятельность, 
как отмечают эксперты, формирует новые 
востребованные на рынке компетенции, 
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такие как самоорганизация, умение рабо-
тать в команде, ответственность, дисци-
плина, адаптивность. Согласно результатам 
анкетирования, 62 % студентов полагают, 
что такие качества, как умение рисковать, 
быстро адаптироваться/перестраиваться/
переучиваться позволяют подготовиться 
к возможным негативным изменениям на 
рынке труда. Отметим, что финансовый 
ресурс как «страховку» рассматривает 
53,8 % опрошенных, а владение востре-
бованной специальностью и престижное 
образование выбирают 49 и 43,2 % соот-
ветственно. 

Исследование молодых специалистов 
с опытом трудовой деятельности после 
окончания вуза показало, что увеличива-
ется доля тех, чей труд характеризуется 
вынужденной прекарной занятостью. Это 
выражается в том, что 42 % опрошенных ра-
ботают не по специальности, а по смежной 
или вообще с ней не связанной. Основной 
причиной является отсутствие рабочего 
места, соответствующего полученным про-
фессиональным знаниям (63 %). Среди 
них 38 % составляют выпускники гума-
нитарных направлений подготовки. Число 
молодых специалистов в области истории, 
философии, политологии, социологии, ис-
кусствоведения, филологии, журналистики 
значительно превышает потребность в них 
на региональном рынке труда. 26 % работа-
ющих по другой специальности получили 
инженерную, естественно-научную, педа-
гогическую и иную подготовку. 

Так, на поиск работы, не связанной со 
специальностью, выпускники бакалавриата 
тратят в среднем 6–9 месяцев. Основным 
способом сокращения периода нахожде-
ния желаемой рабочего места является 
помощь со стороны родственников, знако-
мых (34 %). За 4 года трудовой деятельно-
сти после окончания вуза среди молодых 
людей до 25 лет каждый четвертый сменил 
2–3 места работы. Основными причина-
ми являются невысокая заработная плата 
и неудовлетворительные условия труда. 
На адаптацию к новым условиям труда, 
особенностям корпоративной культуры 
организации 44 % молодых специалистов 
тратят до полугода, а 23 % – до одного года. 
С возрастом утверждается ориентация на 

поиск постоянной работы, позволяющей 
реализовать жизненные планы: создание 
семьи, рождение детей, приобретение соб-
ственного жилья.    

Обсуждение и заключение
Результаты исследования позволили 

прийти к следующим выводам. Во-пер-
вых, современные студенты и выпускники 
сталкиваются с новыми вызовами на рынке 
труда, связанными с изменением содержа-
ния и характера труда под влиянием новых 
техник и технологий. Неопределенность 
становится источником трансформации 
трудовых ориентаций студентов, которые, 
как показывают результаты исследования, 
стремятся включиться в трудовую деятель-
ность, предпочитая нетипичные формы 
занятости, ненормированный рабочий день, 
а также свободный график работы, которые 
воспроизводятся и после окончания вуза 
и свидетельствуют об ориентации студентов 
на прекарную занятость. 

Во-вторых, наблюдается слабая связь 
между направлением подготовки студентов 
в вузе и вторичной занятостью студентов; 
при этом университеты занимают пассив-
ную позицию в решении вопросов, связан-
ных с трудовой деятельностью студентов, 
прежде всего по получаемому профилю 
подготовки, во время обучения. Кроме того, 
на рынке труда выпускники вузов в основ-
ном социогуманитарного профиля испы-
тывают дефицит вакансий и вынуждены 
в поисках места работы осваивать новые 
компетенции, при этом обнаруживается 
частая сменяемость рабочих мест. Универ-
ситеты не стремятся к ограничению вне-
бюджетных мест по данному направлению 
и, по сути, становятся «фабриками» про-
изводства и воспроизводства прекариата.    

В-третьих, вузы, ориентируясь на требо-
вания современного рынка труда, начинают 
внедрять в учебный процесс проектную дея-
тельность, нацеленую на выработку у сту-
дентов навыков регулярного переключения 
на новое содержание исследовательской 
работы. Каждый проект уникален, как и те 
функции, которые будет выполнять студент 
в команде разработчиков. Соответственно, 
формируются навыки прекарной занятости, 
повышая конкурентоспособность молодых 
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специалистов на рынке труда, с одной сто-
роны, но, с другой, проектная деятельность 
ведет к становлению установки на вариа-
бельность и текучесть как самих проектов, 
так и заказчиков, что может послужить ба-
рьером в становлении устойчивого вектора 
трудового развития. В связи с этим вузам 
требуются скорее долгосрочные проекты 
с устойчивыми заказчиками, готовые на 
протяжении длительного времени после-
довательно реализовывать проект со сту-
денческой молодежью.

Материалы проведенного исследования 
демонстрируют, что современный универ-
ситет находится в своего рода переходном 
периоде, который связан с трансформацией 
на рынке труда и утверждением прекарной 
занятости, свидетельствующей о том, что 
содержание и характер труда постоянно 
меняются в результате появления новых 
технологий, технических устройств. Ву-
зам приходится осуществлять движение 
навстречу новым требованиям, адаптиро-
ваться к изменениям, при этом стремясь 
удовлетворить и запросы самих студентов. 
Пока можно наблюдать только первые шаги 
в данном направлении, обнажающие про-
тиворечия, возникающие в процессе подго-
товки конкурентоспособных на рынке труда 

молодых специалистов. Так, проектное 
обучение формирует набор личностных ка-
честв студента, которые востребованы при 
трудоустройстве в условиях неопределенно-
сти, вырабатывая ориентации на прекарную 
занятость, нестабильность и непостоянство 
как вариант нормы в будущем. Соответ-
ственно, университеты задают вектор на 
прекарную занятость выпускникам вузов 
с целью повышения их адаптационного 
потенциала на рынке труда. 

Полученные материалы углубляют со-
временные представления о положении 
молодежи на рынке труда, ее потребностях 
и возможностях в условиях турбулентности, 
а также функционировании университетов 
в меняющихся условиях. Работа может 
представлять интерес для управленческих 
административных структур вузов, в зоне 
принятия решений которых связь универси-
тетов с бизнесом и производством, а также 
трудоустройство выпускников. Материалы 
статьи также вносят вклад в дальнейшую 
институциализацию таких отраслей со-
циологического знания как социология 
образования, социология молодежи, эко-
номическая социология, раскрывая совре-
менные тенденции в поле взаимодействия 
высшей школы и рынка труда.       
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Аннотация
Введение. Инновационное развитие страны требует подготовки студентов к инновационной деятельности 
и развития у них инновационной компетенции. Однако пока отсутствует четкое понимание, как эффек-
тивно ее формировать и измерять. В статье предлагается модель инновационной компетенции в сфере 
техноинноваторства, созданная на основе анализа существующих обобщенных моделей инновационной 
компетенции и состоящей из когнитивных и некогнитивных компонентов, каждый из которых уже имеет 
средства диагностики. Цель статьи ‒ описание результатов апробации предложенной модели инноваци-
онной компетенции в процессе специально организованного обучения, а также выявление эффективных 
методик обучения и инструментов оценивания инновационной компетенции в высшем инженерно-техни-
ческом образовании.
Материалы и методы. В статье описан комплексный инструментарий, позволяющий оценивать измене-
ние каждого компонента инновационной компетенции в сфере техноинноваторства. С его помощью вы-
являлись методы обучения, наиболее эффективные для развития инновационной компетенции в процессе 
обучения в вузе будущих техноинноваторов. Использовался квазиэкспериментальный план исследования 
с участием 521 студента Высшей школы экономики, которые в течение семестра осваивали специаль-
но созданный учебный курс «Техно-стартап». В сборе данных приняли участие 58 трекеров. Результаты 
были подвергнуты статистическому анализу: рассчитаны средние значения, значения стандартного откло-
нения, применена модель линейной регрессии. 
Результаты исследования. Предложенный инструментарий обладает надежностью и валидностью. Зафик-
сировано в среднем статистически значимое улучшение инновационной компетенции студентов при целе-
направленном обучении в курсе «Техно-стартап» относительно контрольной группы, однако у некоторых 
обучающихся мотивация и личностные установки снизились. Отдельные методы обучения существенно не 
влияют на развитие инновационной компетентности студентов и требуется комплексное применение разных 
методов, каждый из которых воздействует на определенный компонент компетенции. В процессе обучения 
компоненты компетенции развиваются по-разному: наиболее заметен рост знаний и навыков, тогда как лич-
ностные установки и качества практически не меняются. 
Обсуждение и заключение. Полученные результаты вносят вклад в развитие представлений об инно-
вационной компетенции, что может быть полезным при разработке программ обучения для инженеров 
и предпринимателей в сфере технологий. Практическую ценность имеют рекомендации по построению 
и наполнению курса, в рамках которого целенаправленно формируются инновационные компетенции, на 
примере дисциплины «Техно-стартап». 
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Abstract
Introduction. Innovative evolution of the country requires preparing students for innovative activity and de-
veloping their innovative competence. But there is still no clear understanding as to how to effectively form 
and measure it. This article offers a model of innovation competence in the area of techno-innovation, which is 
based on the analysis of existing summarized models of innovation competence and consists of cognitive and 
non-cognitive components, each of which already has diagnostic tools. The purpose of the article is to describe 
the results of testing the proposed model of innovation competence in the process of specially organized trai-
ning, as well as to identify effective teaching methods and tools for assessing innovation competence in higher 
engineering education.
Materials and Methods. The article describes a comprehensive toolkit for assessing the changing of each com-
ponent of innovation competence in the area of techno-innovation. It was used to identify the teaching methods 
most effective for the developing innovative competence in the process of teaching future techno-innovators 
at university. A quasi-experimental plan of research was used with the participation of 521 HSE students, who 
during a semester learned a specially created training course “Techno-Startup”. 58 trackers participated in the 
data collection. The results were subjected to statistical analysis: mean values, standard deviation values were 
calculated, linear regression model was applied.
Results. It is found that the proposed toolkit has reliability and validity. On average, statistically significant im-
provement of studentʼs innovative competence in the focused learning of the course “Techno-Startup” was recorded 
relative to the control group. However, in 11–13% of students, motivation and personal attitudes decreased. It has 
been revealed that individual methods of teaching donʼt significantly influence the development of innovative com-
petence of students, and it is necessary to use different methods in combination, each of which influences a specific 
component of competence. In the process of studying, the components of competence develop differently: the most 
noticeable growth of knowledge and skills, while personal attitudes and qualities practically does not change.
Discussion and Conclusion. The obtained results contribute to the development of ideas about innovation com-
petence, which can be useful in creating training programs for engineers and entrepreneurs in the technological 
sphere. Practical value has recommendations on the construction and content of the course, in the scope of which 
innovation competence is purposefully forms on the example of the discipline “Techno-Startup”.

Keywords: higher education, innovative competence, techno-innovations, entrepreneurship, innovator’s thinking, 
innovative behavior, teaching methods
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Введение
ЮНЕСКО рассматривает творчество, 

предпринимательство и инновации в каче-
стве ключевых факторов устойчивого разви-
тия1. Одной из целей современной системы 
образования является формирование у об-
учающихся инновационной компетенции 
(ИК) [1], под которой понимается «способ-
ность создавать, внедрять, адаптировать и/
или применять полезное новшество на лю-
бом организационном уровне» [2, с. 121], 
причем «последние поколения ФГОС ВО 
предполагают обязательную подготовку 
студентов к инновационной деятельности 
во всех направлениях» [3, с. 520].

В университетах для обеспечения раз-
вития ИК студентов чаще всего проводят 
коррекцию контента и учебных заданий, 
имеющихся в учебном плане академиче-
ских дисциплин [4]. Однако этого не всегда 
достаточно [5], поэтому в программы под-
готовки инженеров и предпринимателей 
включают специальные курсы или стажи-
ровки [6], нацеленные на формирование 
у студентов ИК. Чтобы планировать кон-
тент, дизайн и структуру таких курсов и ста-
жировок, важно иметь четкое понимание ре-
зультатов и методов обучения [7], но до сих 
пор нет консенсуса в вопросах содержания 
и объема понятия «ИК» и методах ее раз-
вития. Так, в аналитических обзорах [2; 8] 
описано 19 моделей ИК, существенные раз-
личия которых, вероятнее всего, обуслов-
лены их разными областями приложения. 
Поэтому важны уточнения понятия «ИК» 
в конкретных сферах деятельности, а также 
выявление эффективных методик препода-
вания и стратегий оценивания ИК студентов 
в этих сферах2. Для инженерно-технических 
направлений подготовки одной из важней-
ших сфер применения ИК является сфера 
техноинноваторства.

Цель настоящего исследования – по-
строение условной модели ИК в сфере 
техноинноваторства и выявление мето-
дик обучения и инструментов оценива-
ния ИК в высшем инженерно-техническом 

образовании. Для этого необходимо осу-
ществить следующие шаги: 

1) разложить ИК на компоненты, для 
которых уже имеются инструменты диа-
гностики (или могут быть легко созданы) 
и методы обучения, определить роль и ме-
сто этих компонентов в модели ИК; 

2) методы диагностики каждого из 
компонентов ИК скорректировать для об-
ласти техноинноваторства, объединить 
в единый измерительный инструмент 
и оценить его надежность и валидность;

3) создать и апробировать обучающий 
техноинноваторству курс, включающий 
методы развития всех выделенных ком-
понентов ИК;

4) провести анализ изменения каждого 
компонента ИК студентов и общую эффек-
тивность их инновационной деятельности, 
изучить и ранжировать по эффективности 
методы обучения.

Обзор литературы
В литературе не достигнут консенсус 

в отношении модели ИК, поэтому был про-
веден обзор статей по этой теме. Источни-
ки 2000–2015 гг. изучались по отчетам [2] 
и [8]. Поиск источников за 2016–2022 гг. 
осуществлялся на основе баз данных 
Scopus, Google Scholar и е-library. Страте-
гия: innovative skill и innovative competence. 
В изученных статьях содержится описа-
ние большого числа существенно разли-
чающихся моделей, но компоненты ИК во 
многих из них повторяются. 

Например, модель FINCODA с по-
правками включает в себя три компонен-
та: креативность, критическое мышление 
и «предпринимательство», понимаемое 
как инициативность, навык командной 
работы, нетворкинг [2; 8]. Модель легла 
в основу исследования ИК в университе-
тах Санкт-Петербурга [9]. В модели, пред-
ложенной нидерландскими учеными, ком-
понентами ИК определены креативность, 
лидерство, энергичность, творческая са-
моэффективность, склонность к риску, 

1 United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations Education Science and Culture Or-
ganization [Electronic resource]. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20
Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf (дата обращения: 10.01.2023).

2 Lehto A., Penttilä T. Pedagogical Vies on Innovation Competences and Entrepreneurship. Turku : INNOPEDA, 
2013. 126 p. URL: https://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164407.pdf (дата обращения: 07.12.2022).

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164407.pdf
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способность решать неоднозначные зада-
чи [5]. На основе этой модели среди студен-
тов двух университетов Нигерии и Южной 
Африки проведена сравнительная оценка 
уровня выделенных в модели компонен-
тов ИК и сделана попытка выявить фак-
торы, влияющие на развитие их ИК [10]. 
Предполагалось, что такими факторами 
могут быть методы обучения, сотрудни-
чество университетов с промышленными 
предприятиями, уровень финансирования 
исследований, качество инфраструктуры, 
однако однозначные ответы не получены. 

В модели, предложенной индийскими 
учеными, ИК составляют следующие ком-
поненты: уверенность в себе, самоопреде-
ление, склонность к риску, способность 
действовать в условиях неопределенности, 
стремление к личностному росту, креатив-
ность, доверие в команде [11]. В осталь-
ных моделях компонентами ИК определе-
ны способности, мышление, личностные 
качества и мотивация [12], т. е. ИК содер-
жит как когнитивные (мышление), так 
и некогнитивные компоненты.

Построение модели инновационной 
компетенции. Когнитивным компонен-
том предлагаемой модели ИК определе-
но мышление инноватора – особый тип 
мышления, проявляющийся в инноваци-
онном поведении и обеспечивающий эф-
фективность инновационной деятельности 
на всех этапах ее жизненного цикла [13]. 
Поскольку инновация представляет собой 
«управление всеми видами деятельности, 
связанными с процессом генерации идей, 
разработки технологий, производства 
и маркетинга нового (или улучшенного) 
продукта, производственного процесса 
или оборудования» [14, c. 15–16] и явля-
ется симбиозом изобретательства и пред-
принимательства, то мышление инновато-
ра включает дизайн- и бизнес-мышление 
(рис. 1). Пока нет надежных диагности-
ческих инструментов для оценки ди-
зайн- и бизнес-мышления, но их можно 
расщепить на креативное, аналитическое, 
рациональное и рефлексивное мышления, 
каждое из которых имеет проверенные ин-
струменты оценивания.

Р и с.  1.  Элементы мышления инноватора на этапах создания инновации 
F i g.  1.  Elements of an innovatorʼs mindset in the stages of creating an innovation 

Источник: [14].
Source: [14].
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Креативное мышление отвечает за гене-
рацию нетривиальных прорывных идей со-
здания и продвижения нового продукта или 
услуги через способность посмотреть на 
проблему с необычной точки зрения, мыс-
лить вне традиционных правил, шаблонов 
или отношений, видеть нестандартные под-
ходы, методы и процедуры. Аналитическое 
мышление отвечает за выявление проблемы, 
оценку того, кого и как она затрагивает, фор-
мулирование технических спецификаций, 
анализ результатов тестирования продукта.  
Рациональное мышление позволяет оценить 
перспективность идей и методов, выбрать 
оптимальную связь идея ‒ метод и наме-
тить «дорожную карту» проекта с учетом 
потенциальных трудностей и ошибок, 
организовать материально-техническую 
и кадровую базу производства. Рефлексия 
важна для понимания и переосмысления 
опыта деятельности.

Мышление формируется в процес-
се осмысления информации (усвоение 
знаний) и деятельности по ее примене-
нию и преобразованию (формирование 
умений). В этом процессе ведущую роль 
играет мотивация [15; 16], уровень кото-
рой должен быть оптимальным по закону 

оптимума Йеркса – Додсона. Личностные 
установки важны для осознания роли 
техноинноваций, стимуляции стремления 
и готовности создавать инновации, моби-
лизуя свои ресурсы [17]. Некогнитивные 
компоненты (знания, навыки, мотивация, 
личностные установки) служат базой фор-
мирования мышления, а мышление вдох-
новляет на инновационное поведение [18]: 
студенты, улучшившие свое дизайн-мыш-
ление, меняют свое инновационное пове-
дение и становятся более ответственными 
и целеустремленными [19]. Анализ моде-
лей ИК [2; 5; 7; 11] показал, что инноваци-
онное поведение включает (рис. 2):

− инициативность;
− способность эффективно взаимо-

действовать с другими членами проектной 
команды, в том числе в качестве лидера 
для координации общей работы;

− готовность к риску, способность 
просчитывать ситуацию, изменять ее в со-
ответствии с поставленными целями, брать 
ответственность за принятое решение;

− способность устанавливать контак-
ты с людьми вне команды и убеждать их 
поддержать инновационную идею (нет-
воркинг);

Р и с.  2.  Модель инновационной компетенции
F i g.  2.  Innovation competence model

Источник: здесь и далее в статье все рисунки составлены авторами. 
Source: Hereinafter in this article all figures were made by the authors.
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− способность настойчиво и целе ус-
трем лен но преодолевать трудности и пре-
пятствия;

− уверенность в своих возможно-
стях довести дело до успеха (самоэф-
фективность), основанная на знаниях 
и умениях.

Предложенная модель ИК хорошо 
согласуется с определением програм-
мы Definition and Selection of Com- 
petities: Theoretical and Conceptual Foun-
dations (DeSeCo), согласно которой 
ИК обнаруживается только в реальной 
деятельности, направленной на достиже-
ние желаемого результата и удовлетворе-
ния запросов общества и личности3. Эф-
фективность деятельности определяется 
мотивами и намерениями действующего 
лица, его мышлением, навыками, знания-
ми, ценностными и этическими установ-
ками и другими социальными и поведен-
ческими характеристиками.

Декомпоновка понятия ИК нужна для 
выбора методов обучения и диагности-
ки. Сочетание этих методов и специально 
созданных педагогических условий может 
составить оптимальную среду для разви-
тия ИК [10]. При обучении важно (помимо 
информации о видах, стадиях и особенно-
стях инноваций, правилах патентования, 
продвижении торговых марок) в содержа-
ние курса включить и приемы стимули-
рования изобретательства, эмпатического 
слушания, коррекции мотивации и др.

Построение курса «Техно-стартап». 
На основе модели ИК разработан автор-
ский курс «Техно-стартап» [20], включа-
ющий установочную лекцию, 24 семинара, 
12 практикумов, 42 ч контактной работы 
с трекерами и экспертами, консультации, 
экзамен в форме защиты стартапа. Для раз-
вития дизайн-мышления и формирования 
навыков инновационной деятельности не-
заменима проектная деятельность с разра-
боткой нематериального и материального 
продуктов [3], а для бизнес-мышления – 
внедрение продукта. Поэтому основой 
курса стал стартап, в процессе создания ко-
торого студенты объединяются в команды 

и проходят все этапы (рис. 1), начиная с по-
иска и всестороннего рассмотрения реаль-
ной технической проблемы (или бытовой 
проблемы, решаемой техническими сред-
ствами) до создания и продвижения нового 
уникального продукта или услуги, включая 
привлечение средств для запуска стартапа 
от инвесторов или грантов. Акцент дела-
ется на этапах эмпатии и MVP, поскольку 
они в наибольшей степени влияют на раз-
витие ИК [18] и обычно отсутствуют при 
выполнении студентами проектов в рамках 
других дисциплин. Междисциплинарность 
стартапа определена особенностями ди-
зайн- и бизнес-мышления [21]. 

Развитие компонентов низшего уровня 
модели ИК обеспечивается преимущест-
венно лекциями (система знаний) и различ-
ными играми (навыки). Поскольку очень 
значительный вклад в формирование ИК 
и конкретно мотивации и личностных 
установок студентов вносят преподавате-
ли-предприниматели [22], особенностью 
курса «Техно-стартап» является широкое 
вовлечение на всех этапах обучения спе-
циалистов в области техноизобретений 
и предпринимательства, разработчиков 
инноваций и руководителей бизнеса в сфе-
ре техники и технологий, начавших этот 
бизнес с нуля. Эксперты проводят лекции, 
мастер-классы, консалтинг, входят в состав 
экспертного совета при защите проектов, 
поддерживают интересные им студенче-
ские стартапы. 

Целенаправленное развитие мышления 
обеспечивается обучением студентов техни-
кам мышления (эмпатического слушания, 
мозгового штурма, майндмэппинга, ТРИЗ, 
стратегии шести шляп, диаграммы причи-
ны-следствия Исикавы, технике генерации 
идей У. Диснея, технике принятия решений 
«квадрат Декарта» и др.). Обучение прово-
дится трекерами – прошедшими специаль-
ную подготовку магистрантами и аспиран-
тами. Наличие трекеров у каждой команды 
стартапа – вторая особенность курса.

Остальные особенности курса связаны 
с формированием инновационного поведе-
ния. К ним относится геймификация всех 

3 Rychen D. S., Salganik L. H. Definition and Selection of Competencies (DeSeCo): Theoretical and 
Conceptual Foundations: Strategy Paper. Switzerland, 2002. 27 p. URL: https://www.voced.edu.au/content/
ngv%3A9408# (дата обращения: 07.12.2022).

https://www.voced.edu.au/content/ngv%3A9408#
https://www.voced.edu.au/content/ngv%3A9408#
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методов и форм обучения [23]. Студенты 
зарабатывают виртуальную валюту кур-
са, которую могут инвестировать, тратить 
на «оплату» работы других студентов или 
сотрудников университета (например, на 
оплату разработки дизайна продукта, при-
кладных программ, технических расчетов 
и др.), «покупать» консультации со специа-
листами из числа лиц, аффилированных 
с университетом. 

Геймификация осуществляется с по-
мощью цифровизации, включая муль-
тимедийные технологии и инструменты 
дистанционного обучения: Zoom Plus, 
канал YouTube, Google Drive (Google, 
Google Docs, Google Sheets), Telegram, 
PREZI и PREZI Video, SOCRATIVE, 
MIRO, Onlinetestpad.com, KAHOOT 
(с 2022 г. заменен на Ahaslides) и др. 
Цифровизация формирует более мощные 
инновационные навыки [24] и способствует 
инновационному поведению [18].

Платформа Meetsup4 разработана 
специально для организации процесса ко-
мандообразования с помощью искусствен-
ного интеллекта по заказу разработчиков 
курса «Техно-стартап», так как для со-
здания конкурентоспособных инноваций 
необходима эффективная жизнеспособная 
команда [25]. Здесь студенты проходят 
диа гно сти че ские тесты, подгружают ви-
део своей идеи, собственные портфолио 
и резюме, формируют запрос на опреде-
ленных специалистов в команду. Видео 
идей рецензируют с обратной связью 
остальные студенты. Для идей, нашедших 
наиболее широкий отклик, искусственный 
интеллект формирует команду, в которой 
компоненты ИК каждого члена команды 
оптимальным образом дополняют друг 
друга, и совместная работа потенциально 
может дать синергетический эффект. При 
таком командообразовании фиксируется 
статистически меньшее число конфликт-
ных ситуаций, переходов студентов меж-
ду группами, расформирований команд 
и существенно возрастает число реализо-
ванных стартапов. К каждой команде при-
крепляется персональный трекер, который 
помогает на протяжении всего обучения, 

дает индивидуальные рекомендации 
и еженедельные консультации, проверяет 
и оценивает выполнение учебных зада-
ний, проводит полуструктурированные 
интервью. Трекеры регулярно оценивают 
все компоненты ИК каждого студента в со-
ответствии с критериями и показателями, 
что позволяет строить индивидуальные 
графики динамики ИК и помогает оценить 
реалистичность самооценки студентами 
своих ИК [26].

Для выявления оптимального метода 
(или сочетания методов) развития ком-
понентов ИК внимание студентов при 
обучении акцентировалось на использу-
емых коллективных и индивидуальных 
методах обучения, к которым относятся 
лекции, мини-лекции, тренинги, команд-
но-деловые и ролевые игры, игры в парах, 
мастер-классы с экспертами, дискуссии, 
экспертное ток-шоу как разновидность 
метода ротации – выполнение студентом 
различных ролей для получения разносто-
роннего опыта, аукцион, голосование, ра-
бота в проектной группе, мозговой штурм, 
а также индивидуальные консультации, 
индивидуальные тренировки с трекером 
(трекинг), индивидуальная работа с про-
блемной ситуацией с экспертами, дей-
ствия по образцу, обсуждение проекта 
с преподавателем; самостоятельное ос-
мысление учебной информации с выходом 
на активную исследовательскую позицию 
по отношению к изучаемому материалу 
и проверкой результатов в форме интерак-
тивной викторины.

Материалы и методы
Диагностический инструментарий. 

Диагностический инструментарий вклю-
чал 3 части: ДИ1, ДИ2, ДИ3.

ДИ1 содержал 6 блоков заданий для 
оценивания семи компонентов ИК. Резуль-
таты каждого блока оценивались от 0 до 4. 
ДИ1 имел два варианта: для констатиру-
ющего (ДИ1.1) и контрольного (ДИ1.2) 
экспериментов.

Блок 1 (оценка знаний) – тестовые 
задания с выбором ответа в форме интер-
ак тив ных викторин на базе платформы 

4 Платформа Meetsup [Электронный ресурс] // Techno-Startup HSE Community : сайт. URL: https://
techno-startup.volee.io.

https://techno-startup.volee.io/
https://techno-startup.volee.io/
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Kahoot. Коррекция ДИ1 проводилась с по-
мощью программы RUММ-2020.

Блок 2 (оценка навыков) – задания-эс-
се. Пример вопроса: «Предложите ал-
горитм продвижения очков Тони Стар-
ка из Кинематографической вселенной 
Marvel, оцените целевую аудиторию 
и перспективы этой идеи».

Блок 3 (оценка мотивации) – мотива-
ционные тесты, аналогичные описанным 
А. В. Желеевой [27]. Пример вопроса: 
«Я выбрал для обучения курс “Техно-стар-
тапˮ, потому что...

а) полезно иметь его в резюме (для 
продолжения намеченного пути обучения 
или построения карьеры); 

б) полученные знания могут помочь 
мне в реализации собственных идей или 
создании собственного бизнеса;

в) полученные знания могут быть по-
лезны для самообразования, саморазвития;

г) этот курс выбрали мои друзья или 
одногруппники;

д) курс позволяет набрать кредитные 
единицы, необходимые для получения 
диплома;

е) другое».
Формула расчета мотивационных 

баллов учитывала уровень личностной 
значимости обучения, преобладание 

познавательного или социального моти-
ва, внутренней или внешней мотивации, 
стремления к достижению успеха или из-
бежать неудачи.

Блок 4 (личностные установки и каче-
ства) – эссе о важности инноваций и виде-
нии собственного места в мире инноваций.

Блок 5 (мышление) – тест, составлен-
ный из заданий на генерацию идей, за-
даний теста комплексной оценки рацио-
наль но го мышления Эпштейна, теста 
аналитического мышления и теста Кар-
пова на оценку рефлексии.

Блок 6 (инновационное поведение) – 
опросник на основе опросника [5] с вопро-
сами типа «Я готов брать на себя ответ-
ственность за свои решения».

ДИ2 представлял собой анкету са-
мооценки изменения компонентов ИК 
из 45 вопросов, основанную на анкете 
П. Тирни и С. Фармер [28], а пункты для 
оценки энергичности и готовности к ри-
ску – на работе Э. Челл и Р. Атайд (табл. 1). 
Использовалась 5-балльная шкала Лайкер-
та с градацией от 0 (полностью не согла-
сен), до 4 (полностью согласен). 

В конце анкеты студентам предлага-
лось оценить каждый из используемых 
в курсе методов обучения и написать свои 
пожелания по корректировке курса.

Т а б л и ц а  1.  Примеры утверждений в опроснике ДИ2
T a b l e  1.  Examples of statements in the DI2 questionnaire

Составная часть / 
Component Пример утверждения / Example of statements

1 2
Знания / Knowledge Мои знания о методах бизнес-планирования расширились и углубились / My 

knowledge of business planning techniques has broadened and deepened
Навыки / Skills Я значительно улучшил свои навыки презентации проектов / I have significantly 

improved my project presentation skills
Мотивация / 
Motivation

У меня повысилось желание заниматься бизнесом / I have an increased desire to 
do business

Личные качества / 
Personal qualities

Я стал более конструктивным в критике своих решений / I have become more 
constructive in my criticism of my decisions

Личное отношение / 
Personal attitudes

Моя убежденность в важности развития технических инноваций возросла / My 
conviction in the importance of developing technical innovation has increased

Креативность / 
Creative thinking 

Теперь я легче могу придумать и сформулировать новую идею решения пробле-
мы / Now I can come up with and formulate a new idea of solving a problem faster 
and easier

Аналитичность / 
Analytical thinking 

Я стал лучше работать с информацией (поиск, оценка на достоверность, анализ, 
установление связей, систематизация, применение) / I began to work better with 
information (search, assessment for reliability, analysis, establishing relationships, 
systematization, application)
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ДИ3 содержала экспертные листы для 
трекеров в виде набора таблиц с кри те рия ми 
и показателями для оценки каждого из ком-
понентов ИК. Например, при оценке мыш-
ления учитывались количество и новизна 
идей, предложенных каждым студентом, ло-
гичность и убедительность аргументации, 
продуманность решений, глубина анализа 
ситуации, число учитываемых аспектов при 
оценке реализуемости идей.

Участники. Курс «Техно-стартап» из-
учали 2 группы бакалавров в течение се-
местра осенью-зимой 2019–2020 гг. и три 
группы магистрантов – зимой-весной 2020–
2022 гг. общей численностью 281 чел. За 
время обучения 14 студентов были отчисле-
ны с курса и их результаты не учитывались. 
Таким образом, экспериментальная группа 
состояла из 267 чел. Контрольную группу 
составили 240 студентов, которые обуча-
лись со студентами экспериментальной 
группы на одних и тех же образовательных 
потоках, но не изучали курс «Техно-стар-
тап». Все респонденты были проинформи-
рованы об участии в исследовании.

В экс пе ри мен таль ной груп пе де-
вуш ки со став ля ли 43 % кон тин ген та, 

в конт роль ной – 46 %. Воз раст сту ден-
тов ва рьи ро вал ся от 19 до 30 лет (сред-
ний воз раст экс пе ри мен таль ной груп-
пы 21 год, конт роль ной – 20,5 лет). Все 
сту ден ты в на ча ле се мест ра про шли ан-
ке ти ро ва ние, вклю чаю щее сбор дан ных 
о рес пон ден тах (пол, воз раст, на прав ле-
ние обу че ния), вы пол ни ли ДИ1.1, че рез 
по лго да (по сле за щи ты стар та пов чле на-
ми экс пе ри мен таль ной груп пы) – ДИ1.2 
(все участ ни ки) и ДИ2 (толь ко сту ден ты 
экс пе ри мен таль ной груп пы). В про цес се 
обу че ния каж дые три неде ли 58 тре ке ров 
ре гу ляр но за пол ня ли экс перт ные ли сты 
ДИ3. Об щая схе ма экс пе ри мен та пре-
дстав ле на на ри сун ке 3.

Результаты исследования
Констатирующий эксперимент 

(ДИ1 вариант 1) проводился до начала 
обучения, контрольный (ДИ1 вариант 2) – 
после окончания (рис. 3). Результаты 
представлены в таблице 2.

Все выборки имеют нормальное распре-
деление5, поэтому использовался двухвыбо-
рочный t-критерий для независимых выбо-
рок для доверительной вероятности 0,95.  

5 Расчет произведен на сайте https://math.semestr.ru/group/group.php.

Окончание табл. 1 / End of table 1
1 2

Рациональность / 
Rational thinking 

Я стал лучше планировать: мои планы по срокам и объему задач теперь соответ-
ствуют реалиям работы / I began to plan better: my plans by dates and scope of tasks 
began to correspond to the realities of work

Рефлексия / Reflective 
thinking 

Я научился лучше оценивать и анализировать свои действия, включая ошибки 
и промахи / I have learned to better evaluate and analyze my actions, including mis-
takes and misses

Инициативность / 
Initiative

Я стал более уверен в своей способности решать проблемы самостоятельно / 
I became more confident in my ability to solve problems on my own

Командная работа / 
Teamwork

Я улучшил свои навыки общения с другими членами команды / I have improved 
my communication skills with other team members

Принятие риска / 
Risk-taking

У меня улучшилась способность просчитывать последствия моих действий 
при реализации проекта / I have improved my ability to calculate the consequences 
of my actions when implementing a project

Нетворкинг / 
Networking

Я стал более уверенным в своей способности найти нужных людей и убедить их 
поддержать мою инновационную идею / I increased my confidence in my ability to 
find the right people and convince them to support my innovative idea

Целеустремленность / 
Energy

Я стал реже бросать дело, не закончив / I began to quit my business less often 
without finishing

Самоэффективность / 
Self-efficacy

Я стал более уверен в своей способности привести свой бизнес к успеху, опира-
ясь на знания и навыки / I became more confident in my ability to bring my business 
to success, based on knowledge and skills

Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами. 
Source: Hereinafter in this article all tables were made by the authors.

https://math.semestr.ru/group/group.php
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Р и с.  3.  Схема эксперимента 
F i g.  3.  Scheme of the experiment

Примечание: на шкале отмечены недели, когда студенты выполняли диагностические задания или 
трекеры заполняли экспертные листы.
Note: weeks are marked on the scale when students completed diagnostic tasks or trackers filled out expert sheets.

Недели обучения / Weeks of training

ДИ1.1 /
DI1.1

Знания /
Knowledge

Оцениваемые
компоненты
модели ИК /

Assessed 
components of 
the IC model

Навыки / Skills

эссе /
essay

Мотивация /
Motivation

Личностные 
установки 
и качества / 
Personal attitudes 
and qualities 

Мышление /
Thinking

Инновационное 
поведение /
Innovative behavio 

тест /
test

ДИ3 / DI3 ДИ1.2 /
DI1.2

Защита стартапа / 
Startup protection

ДИ2 /
 DI2 

А
нк

ет
а

са
мо

оц
ен

ки
 /

Se
lf-

as
se

ss
m

en
t

Выполнение домашних заданий / Checking homework

опрос /
survey 

Экспертная оценка деятельности при командной работе 
над стартапом / Expert assessment of activities in teamwork 

on a startup 

Экспертная оценка когнитивной деятельности при 
генерировании идей и решении проблем / Expert assessment
of cognitive activity in generating ideas and solving problems

Структурированные индивидуальные интервью / Structured
individual interviews

Наблюдение за учебной и проектной 
деятельностью / Supervision of training and project 

activities

Индивидуальные беседы о проблемах при реализации
стартапа / Individual conversations about problems in the 

implementation of a startup

опрос /
survey 

0  1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

тест /
test

тест /
test

тест /
test

тест /
test

тест /
test

эссе /
essay

эссе /
essay

эссе /
essay

Т а б л и ц а  2.  Средние баллы ИК студентов по компонентам ИК
T a b l e  2.  Average scores of IC of students for the components IC

Компоненты ИК / Components IC

Экспериментальная груп-
па / Experimental group

Контрольная группа / 
Control group

ДИ1.1 / 
DI1.1

ДИ1.2 / 
DI1.2

ДИ1.1 / 
DI1.1

ДИ1.2 / 
DI1.2

1 2 3 4 5
Некогнитивные компоненты /  
Non-cognitive components 

1,78 3,05 1,68 2,27

знания / knowledge 1,14 3,70 1,34 3,13

навыки / skills 0,95 3,35 1,05 1,71

мотивация / motivation 2,26 3,14 1,68 1,86

личные качества / personal qualities 2,24 2,80 2,17 2,41

личные устновки / personal attitudes 2,31 2,27 2,14 2,22
Мышление инноватора / Innovative 
thinking

2,51 2,74 2,53 2,63

креативность / creative thinking 2,71 3,42 2,44 2,35
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Окончание таблицы 2 / End of table 2

1 2 3 4 5
аналитичность / analytical thinking 2,76 2,89 3,08 3,17

рациональность / rational thinking 2,43 2,52 2,71 2,97

рефлексия / reflective thinking 2,12 2,11 1,87 2,01
Инновационное поведение / Innovative 
behavior

2,26 2,75 2,14 2,28

инициативность / initiative 2,85 3,34 2,15 2,39

командная работа / teamwork 2,71 3,50 2,34 2,43
Элементы мышления инноватора на этапах 
принятия риска / Elements of an innovatorʼs 
mindset in the stages of risk-taking

1,72 2,11 1,91 2,14

нетворкинг / networking 1,64 2,19 1,61 1,38

целеустремленность / energy 1,89 2,44 2,07 2,61

самоэффективность / self-efficacy 2,74 2,91 2,73 2,71

При сравнении результатов контрольной 
и экспериментальной групп для ДИ1.1 
и ДИ1.2 эмпирические значения t соот-
ветственно равны tДИ1.1 = 0,4 и tДИ1.2 = 2,5, 
т. е. эти группы изначально принадлежали 
одной генеральной совокупности, а после 
обучения – к разным. Изменение за период 
обучения компонентов ИК для эксперимен-
тальной группы tэкс = 3,5 находится в зоне 
значимости, изменение компонентов ИК 
за тот же период у контрольной группы 
tконтр = 1,5 – в зоне незначимости.

Наличие существенных изменений 
в позициях «знания» и «умения» у студен-
тов экспериментальной группы ожидаемо, 
так как основным содержанием курса яв-
ляется новая для студентов информация 
и отработка новых действий. Совершен-
ствование мышления и инновационного 
поведения, скорее всего, является след-
ствием введения специальных заданий, 
направленных на развитие мышления 
инноватора и инновационного поведения. 
Однако около четверти студентов свое 
мышление не улучшили.

Изменения мотивации и личностных 
установок не столь значительны, поскольку 
в экспериментальной группе они изначально 
были достаточно высокими (отбор студен-
тов на курс «Техно-стартап» осуществлялся 
на основании мотивационного письма).

Уровень мотивации у 11 % студентов 
экспериментальной группы изменился 

в нежелательную сторону (например, 
произошли одновременные сдвиги с вну-
тренней на внешнюю мотивацию и с пре-
обладания мотивации достижения успеха 
на мотив избегания неудачи). Личност-
ные установки у 13 % студентов снизи-
лись – эти студенты при последующей 
беседе признали, что, вероятно, иннова-
ционная деятельность не соответствует 
их склонностям и жизненным установ-
кам. В контрольной группе снижение 
мотивации и личностных установок за-
фиксировано соответственно у 3 и 3,5 % 
студентов.

В целом по всем компонентам ИК ста-
тистически значимого ухудшения суммар-
ных результатов ИК не зафиксировано ни 
у одного студента, у 7 % – он статистиче-
ски значимо не изменился.

Оценка КИ студентов по трем вы-
бранным компонентам. Изменения компо-
нентов ИК у студентов экспериментальной 
группы  приведены на рисунке 4. Оценка 
проводилась на основании экспертных ли-
стов, заполнявшихся персональными тре-
керами каждые 3 недели, поэтому точки на 
шкале абсцисс идут с интервалом в 3 не-
дели. Последняя точка каждой кривой по-
строена на основе отчетов трекеров после 
защиты стартапа их командами.

Рост некогнитивных компонентов 
ИК на первых занятиях курса обеспечи-
вался увеличением параметра «знания».  
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Р и с.  4.  Динамика изменения компонентов ИК у студентов экспериментальной группы 
F i g.  4.  The dynamics of changes in the components of IC among students of the experimental group

Во второй трети курса рост параметров 
«знания» и «умения» совпали – это период 
формирования навыков оценки предприни-
мательской идеи, составления бизнес-пла-
на (диаграмма Ганта, методология SMART, 
карта тяги), расчета показателей эффектив-
ности, патентования, ведения переговоров 
и т. д. К концу курса рост кривой замедля-
ется из-за уменьшения темпов роста пара-
метров «знания» и «умения», а также сни-
жения мотивации и личностных установок 
у части студентов, которые при погружении 
в предпринимательскую деятельность осо-
зна ли, что не имеют к этому склонности.

Рост когнитивной компоненты отмеча-
ется с 7 недели – начала изучения техник 
развития мышления (эмпатического слу-
шания, мозгового штурма, майндмэппин-
га, ТРИЗ, стратегии У. Диснея, стратегии 
шести шляп и др.). Вначале отмечался 
рост креативности – студенты уяснили, что 
кажущиеся странными и нелепыми идеи 
могут быть плодотворными и перестали 
стесняться их высказывать. Позднее при-
рост кривой обеспечивался преимущест-
венно за счет совершенствования доказа-
тельности и аргументации при подготовке 
к презентации стартапа.

Корреляция параметра «инновацион-
ное поведение» с усредненными значения-
ми параметров «когнитивные компонен-
ты» и «некогнитивные компоненты» выше 
(V = 0,89), чем корреляция с каждым из 

компонентов в отдельности (соответствен-
но V = 0,86, V = 0,87), что демонстрирует 
их взаимосвязь.

Самооценка изменений собственно-
го ИК. «Если цель состоит в том, чтобы 
разработать педагогически обоснованные 
подходы, способствующие развитию ин-
новационной компетентности в инженер-
ном контексте, преподаватели должны по-
лучать обратную связь через самооценку 
учащимися их собственной инновацион-
ной компетентности» [10, c. 147]. Поэтому 
после защиты стартапа студенты экспери-
ментальной группы ответили на вопросы 
ДИ2, касающиеся их самооценки измене-
ний компонентов ИК.

В таблице 3 показано, на сколько бал-
лов и процентов изменилась самооценка 
студентами своего ИК, а также процент 
студентов, считающих изменение поло-
жительным или отрицательным. В столбце 
«Экспертная оценка» приведены оценки 
изменений, зафиксированные трекерами, 
но с данными самооценки коэффициент 
корреляции средний (V = 0,61).

Студенты очень высоко оценили из-
менение своей ИК по всем компонентам, 
особенно когнитивному компоненту и ин-
новационному поведению, что значитель-
но выше оценок трекеров и результатов 
ДИ1 (рис. 5). Это согласуется с замеча-
нием Р. Феррераса-Гарсии относитель-
но предпринимательских компетенций: 
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Т а б л и ц а  3.  Среднее значение изменений компонентов ИК в результате самооценки 
студентов и внешнего оценивания
T a b l e  3.  Average value of changes in various components of IC as a result of self-assessment 
of students and the result of external assessment

Компонент / Component
Самооценка, 

балл /  
Self-assess-
ment, score

Процент учащихся, 
считающих, что изменение 
произошло / Percentage of 
students who believe that 

change has occurred

Экспертная 
оценка / 
Expert 

judgment, %к лучшему / 
for the better

к худшему / 
for the worse

знания / knowledge 3,68 100,0 0 69,0
навыки / skills 3,58 90,7 0 60,0
мотивация / motivation 3,38 87,6 9,3 27,0
личные качества / personal qualities 3,52 95,9 0 14,0
личные установки / personal attitudes 3,36 86,6 4,1 24,0
креативность / creative thinking 3,34 92,8 0 18,0
аналитичность / analytical thinking 3,36 91,8 3,1 21,0
рациональность / rational thinking 3,12 89,7 6,2 2,0
рефлексия / reflective thinking 2,54 76,3 6,2 0
инициативность / initiative 3,03 81,4 3,1 12,0
командная работа / teamwork 3,15 88,7 3,1 20,0
принятие риска / risk-taking 3,26 89,7 5,2 10,0
нетворкинг / networking 3,10 82,5 9,3 14,0
целеустремленность / energy 2,28 56,7 34,0 14,0
самоэффективность / self-efficacy 3,22 93,8 6,2 15,0

Р и с.  5.  Изменения компонентов ИК студентов при изучении курса «Техно-стартап» по результатам 
самодиагностики и данных внешней диагностики

F i g.  5.  Changes in the components of IC of students when studying the course “Techno-Startupˮ based on the 
results of self-diagnostics and external diagnostic data
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«Большинство компетенций имеют высо-
кий уровень восприятия и освоения, хотя 
в целом восприятие студентами выше их 
фактического освоения, поскольку они 
склонны переоценивать свои достижения 
в приобретении компетенций» [29]. Стан-
дартные отклонения показали значитель-
ные различия по каждому аспекту между 
студентами. Согласно Э. Челл, Р. Атайд, вы-
сокая самооценка ИК, вероятно, отражает 
намерения студентов стать инноваторами6. 

Оценка надежности и валидности 
созданного инструмента. Наличие трех 
вопросов в блоках 1, 3, 5, 6 ДИ1 на каждый 
проверяемый компонент ИК (как и в ДИ2) 
позволило проверить надежность разра-
ботанного измерительного инструмента 
методом расщепления – существенной 
разницы в ответах зафиксировано не было. 

ДИ2 и ДИ3 использовались в том чис-
ле для проверки прагматической валидно-
сти ДИ1 как относительно независимые 
внутренний и внешний критерии. Между 
внешней экспертной оценкой трекерами 
средних изменений компонентов ИК сту-
дентов (столбец 5 табл. 3) и результатами 
измерения с помощью ДИ1 (разность меж-
ду столбцами 3 и 2 табл. 2) обнаружена 
сильная корреляция (V = 0,92). Корреляция 

результатов измерения с помощью ДИ1 
(разность между столбцами 3 и 2 табл. 2) 
с внутренней самооценкой студентов 
(столбец 2 табл. 3) умеренная (V = 0,49). 
Поэтому ДИ1 можно оценить как доста-
точно надежный и валидный инструмент 
измерения ИК.

Для повышения достоверности резуль-
татов ДИ1 во время тестирования студен-
ты ставятся в консультативную диагности-
ческую ситуацию, а не аттестационную, 
и привлеченный к тестированию психолог 
стремится установить как можно более до-
верительную степень общения.

Эффективность методов обучения, 
используемых в курсе «Техно-стартап». 
Использовались прямые вопросы, насколь-
ко каждый из методов студенты считают 
эффективным. Шкала ответов содержала 
варианты «совершенно неэффективно/бес-
полезно» (–2 балла), «не понравилось/было 
мало полезного» (–1 балл), «имеет среднюю 
эффективность» (0 баллов), «имеет высо-
кую эффективность/понравилось» (1 балл), 
«очень высокая эффективность/отлич-
ный метод, очень понравилось» (2 балла) 
и строчка для записи собственного мнения. 
На основании полученных данных состав-
лен рейтинг методов обучения (рис. 6).

Р и с.  6.  Эффективность различных методов обучения с точки зрения студентов.  
Групповые методы выделены более светлым цветом

F i g.  6.  The importance and effectiveness of different teaching methods from the perspective of students. 
Group methods are highlighted in lighter color

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

Командные  игры / Team games
Игры по парам / Pair games

Лекция, мини-лекция / Lecture, mini-lecture
Экспертное ток-шоу / Expert talk show

Аукцион / Auction
Мастер-класс / Master class

Креативные группы / Creative groups
Дискуссии / Discussions
Консалтинг / Consulting

Тренинг / Training
Метод кейсов / Case study

Метод рефлексии / Reflection method
Трекинг / Tracking

Консультация / Consultation

6 Chell E., Athayde R. The Identification and Measurement of Innovative Characteristics of Young People [Electro-
nic resource]. URL: https://eprints.kingston.ac.uk/id/eprint/5985/2/Chell-E-5985.pdf (дата обращения: 20.12.2022).

https://eprints.kingston.ac.uk/id/eprint/5985/2/Chell-E-5985.pdf
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7 Расчеты проводились на сайте https://math.semestr.ru/corel/corel.php.

С целью определения эффективно-
сти различных методов обучения для раз-
вития компонентов ИК применена модель 
линейной регрессии7. В качестве зависи-
мых переменных использовались средние 
баллы компонентов ИК каждого студента, 
в качестве независимых переменных – 
оценки методов обучения. Оказалось, что 
в отдельности каждый метод дает слабую 
прямую зависимость (V < 0,3) и коэффи-
циент эластичности Е < 1, т. е. влияние 
отдельных методов на развитие ИК мало. 
Однако если в качестве независимых пере-
менных принять среднее значение по шести 
индивидуальным методам (на рис. 5 они за-
нимают верхние позиции), то зависимость 
становится высокой прямой (V = 0,86), 
коэффициент эластичности Е = 1,004, что 
свидетельствует о существенном влиянии 
применения совокупности методов инди-
видуального обучения на развитие ИК сту-
дентов. Добавление к выделенным шести 
методам обучения еще восьми, использу-
емых в курсе «Техно-стартап», ситуацию 
почти не меняет (V = 0,89, E = 1,01).

Прямая высокая зависимость меж-
ду методами индивидуального обучения 
(консультации, трекинг, консалтинг, метод 
рефлексии, метод кейсов) и величиной 
изменения баллов ИК противоречит вы-
водам о низкой эффективности самостоя-
тельной работы для развития ИК [30].

Результаты курса «Техно-стартап» 
2022 г. Высокий уровень сформирован-
ности ИК у большинства студентов, из-
учав ших курс «Техно-стартап», проявля-
ется в их инновационном поведении, об 
эффективности которого можно судить 
по результатам, достигнутым за полгода. 
Из 14 проектных команд наиболее успеш-
ными стали следующие:

1) FitBot – выход в финал конкурса 
«Студенческий стартап», выступление на 
Startup Village, подача заявки на три аксе-
лерационные программы, получение писем 
поддержки от вице-президента НИУ ВШЭ, 
бизнес-акселератора РЭУ им. Плеханова 
и ряда других организаций, согласование 
партнерства с компанией «Салатомат» для 
создания совместного предприятия, подача 

заявки на Старт-1 от Фонда Содействия Ин-
новациям (ФСИ), в перспективе – выход на 
российский и зарубежный рынки; 

2) Friendly Family – вхождение в ТОП-
50 проектов акселератора ФПСП и продол-
жение работы с трекером;

3) InnoHand – работа с инвестором 
и получение грантов Старт-1 и Старт-2, 
патента на изобретение (разработано при 
изучении курса), подача заявок на ряд 
конкурсов, победа в Старт-1 и Старт-2 по 
новой разработке; 

4) FogTile – разработка конструктора 
настольных игр и сбор средств на создание 
промышленной партии, подготовка крауд-
фандингового проекта для CrowdRepublic, 
планирование продаж наборов; 

5) SilverBull – получение первого зака-
за спустя 4 месяца от начала курса и про-
должение развития сервиса; 

6) Storyverse – создание платформы, 
позволяющей пользователю заранее уви-
деть, насколько комфортную эмоциональ-
ную связь он может установить с незнако-
мым человеком, подача заявок на гранты 
от ФСИ и доработка сервиса. 

При внутреннем опросе студентов 
ВШЭ курс одержал победу по трем кри-
териям: «Полезность курса для Вашей бу-
дущей карьеры», «Полезность курса для 
расширения кругозора и разностороннего 
развития», «Новизна полученных знаний».

Обсуждение и заключение
ИК в области техноинноваторства мож-

но рассматривать как иерархическую струк-
туру, нижний ярус которой занимают не-
когнитивные компоненты компетентности 
(знания, умения, мотивация, личностные 
качества и установки), на основе которых 
формируется мышление инноватора (сим-
биоз дизайн- и бизнес-мышления), опре-
деляющее инновационное поведение сту-
дента (инициативность, работа в команде, 
принятие риска, нетворкинг, целеустрем-
ленность, самоэффективность). Каждый 
из компонентов данной модели можно из-
мерять с помощью существующих тестов, 
эссе и опросников, которые в совокупности 
становятся инструментом оценивания ИК. 

https://math.semestr.ru/corel/corel.php
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Созданный инструмент обладает надежно-
стью и валидностью. 

ИК в области техноинноваторства 
можно эффективно развивать в рамках 
отдельного курса, ориентированного на 
создание стартапа и имеющего следующие 
особенности: специально организованное 
командообразование с помощью искус-
ственного интеллекта на основе платфор-
мы Meetsup, привлечение трекеров и экс-
пертов-предпринимателей, геймификация, 
ИКТ-насыщенная среда, что обеспечивает 
успешное применение методов обучения, 
целенаправленно развивающих выделен-
ные компоненты ИК. 

При обучении акцент делается не на 
передачу студентам знаний, а на форми-
рование на основе этих знаний мышления 
инноватора, которое определяет деятель-
ность студентов по созданию и продви-
жению стартапа. Репродуктивные методы 
обучения (лекция и мини-лекция) обе-
спечивают преимущественно передачу 
знаний. Активные игровые методы по-
могают развить навыки, улучшить моти-
вацию и личностные установки (послед-
нее – незначительно). Креативные группы, 
дискуссии, методы кейсов и рефлексии 
в совокупности со специальными при-
емами тренировки мышления являются 
методами развития элементов мышления 

инноватора (креативное, аналитическое, 
рациональное и рефлексивное мышления). 
Эти элементы сливаются в дизайн- и биз-
нес-мышление на тренингах при выполне-
нии студентами последовательных этапов 
стартапов, когда требуется попеременное 
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цент делается на развитие и коррекцию 
инновационного поведения студентов.

Таким образом, сложная структура ИК 
определяет малую эффективность одиноч-
ных методов и необходимость применения 
совокупности методов обучения. Студен-
ты выделили как наиболее полезные ин-
дивидуальные методы коррекции иннова-
ционного поведения, которые завершают 
развитие ИК, что косвенно подчеркивает 
верность построенной иерархической мо-
дели компетенции, как и отмеченная сту-
дентами невысокая полезность методов, 
нацеленных на развитие компонентов низ-
шего уровня модели ИК. 

Построенная модель ИК, разработан-
ный курс «Техно-стартап», вывод об эф-
фективности разных методов обучения 
и рекомендации по созданию средств диа-
гностики могут быть полезны при созда-
нии курсов, направленных на формирова-
ние ИК в сфере техноинноваторства.
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Аннотация
Введение. Люди помогающих профессий более подвержены эмоциональному выгоранию и депрессив-
ным состояниям. У будущих медиков еще на этапе обучения в университете отмечается усиление депрес-
сивного настроения. Несмотря на то, что эта проблема изучена довольно широко, роль социально-когни-
тивных факторов пока недостаточно исследована. Цель статьи – проанализировать связь между якорями 
карьеры и уровнем депрессивного настроения у российских студентов медицинского вуза. 
Материалы и методы. Для изучения проблемы был проведен опрос, в котором приняли участие 864 сту-
дента Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского. Использовались следующие методики: шкала депрессии 
В. Зунга (SDS) в адаптации Т. Балашовой и диагностика якорей карьеры Э. Шейна в адаптации В. А. Чи-
кер. Методы анализа данных: тесты Шапиро – Уилка и Флигнера – Киллина, критерии Вилкоксона – Ман-
на – Уитни и Неменьи, двухвесовой корреляционный анализ. Поиск предикторов депрессивного настрое-
ния осуществлен при помощи метода обобщенных аддитивных моделей.
Результаты исследования. По итогам исследования было определено, что якоря карьеры являются пре-
дикторами депрессивного настроения. Ориентации на служение и профессиональную компетентность 
снижают выраженность депрессивного настроения, при этом связь носит нелинейный характер. Согласно 
полученным данным, стремление студентов к интеграции разных сфер своей жизни и организации дея-
тельности других людей отрицательно связано с депрессивным настроением, но связь носит линейный 
характер. Якорь карьеры на автономию усиливает выраженность депрессивного настроения. 
Обсуждение и заключение. Результаты исследования вносят вклад в понимание сложности связи между 
депрессивностью и социально-когнитивными факторами. На практике результаты могут быть использо-
ваны при разработке комплекса мер, предупреждающих риск развития депрессии у медицинских работ-
ников на этапе обучения в университете.

Ключевые слова: студент-медик, якоря карьеры, депрессивное настроение, социально-когнитивные фак-
торы, социально-демографические факторы
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Abstract 
Introduction. People in helping professions are more prone to emotional burnout and depression. Even at the uni-
versity level, future physicians experience an increase in depressed mood. Despite the fact that this problem has 
been studied quite extensively, the role of socio-cognitive factors has not yet been studied enough. The purpose 
of this research is to fill this gap and explore the relationship between career anchors and the level of depressed 
mood among Russian medical students.
Materials and Methods. The survey was conducted in 2020 and 2021. The sample of the survey included 
864 students of the SSMU named after V. I. Razumovsky. Methods used in the survey: the Zung Self-Rating 
Depression Scale (SDS), adapted by T. I. Balashova and the diagnosis of career anchors, using Schein’s Ca-
reer Orientations Inventory (COI) in the adaptation of V. A. Chiker. Data analysis methods: Shapiro‒Wilk and 
Fligner‒Killeen tests, Wilcoxon‒Mann‒Whitney and Nemenyi tests, and biweightmidcorrelation analysis. The 
search for predictors of depressed mood was carried out using the method of generalized additive models.
Results. Career anchors are predictors of depressed mood. Service orientation and professional competence re-
duce the severity of depressed mood, while the relationship is non-linear. The desire of students to integrate diffe-
rent areas of their lives and organize the activities of other people is negatively associated with depressed mood, 
but the relationship is linear. The severity of depressed mood is exacerbated by career anchoring on autonomy.
Discussion and Conclusion. The results of the study contribute to the understanding of the complex relationship 
between depressiveness and socio-cognitive factors. The results of this study can be instrumental in the develop-
ment of a set of measures reducing the risk of depression in medical professionals by studying at a university.

Keywords: medical student, career anchors, depressed mood, socio-cognitive factors, socio-demographic factors
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Введение
Депрессивное расстройство является 

одной из самых распространенных форм 
психопатологий у людей XXI в. [1–3]. При 
этом распространенность депрессии зави-
сит от страны и региона их проживания. 
Исследования показывают, что в России 
процент распространенности признаков 
депрессии у людей варьируется в преде-
лах 33–34 % [4; 5]. Это свидетельствует 
о том, что проблема депрессии для рос-
сийского общества актуальна. Вместе 
с тем по результатам кросс-культурных 
исследований было доказано, что суще-
ствует инвариантная, устойчивая связь 
между уровнем депрессии и личностными, 

социально-психологическими и демографи-
ческими характеристиками населения [6]. 
Можно полагать, что экстраполяция об-
щемировых результатов исследований 
депрессии на российскую выборку будет 
оправданной. 

Ученые разделяют депрессивное на-
строение и депрессивное расстройство. 
Депрессивное настроение время от вре-
мени наблюдается у всех людей, тогда как 
депрессивное расстройство является пато-
логией, включающей в себя депрессивное 
настроение как один из симптомов [7; 8]. 

Вышесказанное позволяет сформулиро-
вать проблему исследования: каким образом 
связаны якоря карьеры и депрессивное 

https://doi.org/10.15507/1991-9468.111.027.202302.309-324
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настроение у студентов-медиков? Соот-
ветственно, цель заключается в том, чтобы 
изучить связь ориентаций профессиональ-
ной карьеры с депрессивным настроением 
у студентов медицинского университета. 
В качестве рабочей гипотезы было принято 
утверждение, что у российских студен-
тов-медиков якоря карьеры на служение 
и профессиональную компетентность от-
рицательно связаны с депрессивным на-
строением и являются его предикторами.

Обзор литературы
Депрессивное настроение характе-

ризуется как чувство грусти, несчастья, 
которое сохраняется не менее двух недель 
и может сопровождаться бессонницей, из-
менением аппетита, проблемами с концен-
трацией внимания [3; 8]. Среди факторов, 
которые могут приводить к депрессив-
ному настроению, а затем к депрессии, 
ученые все чаще выделяют когнитивные 
и социально-когнитивные характеристики 
личности [1; 2; 9]. 

Полагаем, что нужно обратить внима-
ние на социально-когнитивные факторы, 
потенциально связанные с возникнове-
нием депрессивного настроения, в осо-
бенности у студентов медицинских вузов. 
Это продиктовано тем, что, во-первых, 
представители помогающих профессий 
являются одной из наиболее подверженных 
депрессивному настроению социальных 
групп [7; 10]. Во-вторых, уровень депрес-
сивности у студентов-медиков выше, чем 
в среднем по стране [7; 10; 11], так как их 
обучение сопряжено с рядом различных 
стрессоров [12–15]. Вследствие этого важ-
но изучать и устранять причины, которые 
могут приводить к «болезням стресса», 
а также выявлять наиболее адаптивные 
стратегии, способствующие сохранению 
психологического здоровья среди предста-
вителей помогающих профессий.

К настоящему времени проблема де-
прессивности у студентов-медиков изучена 

широко. На депрессивное настроение влия-
ют социально-демографические факто-
ры: пол, возраст, курс обучения, место 
проживания, уровень дохода [1; 12; 13]. 
К ключевым факторам исследователи от-
носят мотивацию и личностные характе-
ристики обучающихся [16–18]. Так, если 
студенты изначально, выстраивая карьеру, 
проявляли интерес к медицине и имели 
высокие показатели по шкале депрессии, то 
со временем у них наблюдалась тенденция 
к улучшению настроения [11]. Имеется ряд 
исследований [2; 9], демонстрирующих, 
что негативные мысли о карьере могут 
быть связаны с депрессивными состоя-
ниями [19–21]. В связи с этим уместно 
вспомнить, что известные всему миру рус-
ские врачи указывали на связь настроения 
врача с его стремлением к служению людям 
и медицине, развитию своих профессио-
нальных навыков1. Сейчас, по мнению 
ученых, необходимо продолжать изучать 
связь и влияние различных когнитивных 
и социально-когнитивных факторов на 
развитие депрессии [1; 21; 2]. С нашей 
точки зрения, одним из них могут быть 
якоря карьеры [22; 23]. В статье авторы 
впервые предпринимают попытку взгля-
нуть на проблему депрессивности у сту-
дентов-медиков в контексте ориентаций 
профессиональной карьеры.

Прежде всего необходимо уточнить 
понятие «ориентации профессиональ-
ной карьеры». Например, Э. Шейн под 
определением «якорь карьеры» понима-
ет карь ерную Я-концепцию career-self-
concept, включающую в себя осознанные 
таланты и способности, основные цен-
ности, мотивы и потребности личности, 
связанные с профессией [22; 24]. Иссле-
дование якорей карье ры у студентов-ме-
диков показывает, что у них выражены 
якоря на служение и преданность делу [23]. 
В работе Л. В. Крячковой отмечается, что 
при наличии якоря на интеграцию стилей 
жизни студенты оценивают ее качество 

1 Пирогов Н. И. Сочинения Н. И. Пирогова : Изд. в память столетия со дня рождения Николая Ивано-
вича Пирогова 1810 – 13 ноября. 1910. Т. 1–2. Киев : Пирогов. т-во, 1910. 2 т.; Скрябин К. И. Моя жизнь 
в науке. Алма-Ата : Кайнар, 1983. 378 с.; Глыбочко П. В., Николенко В. И., Кочеткова Т. В. Судьбоносный 
выбор российской университетской науки (150-летию со дня рождения В. И. Разумовского посвящается) // 
Саратовский научно-медицинский журнал. 2007. Т. 3, № 1. С. 109–111. URL: https://ssmj.ru/2007/1/109 
(дата обращения: 15.08.2022).

https://ssmj.ru/2007/1/109
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выше и больше ориентированы на гори-
зонтальную карьеру [25]. При этом зару-
бежные и отечественные исследователи не 
изучали специально связь якорей карьеры 
с депрессивностью у студентов-медиков.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие сту-

денты Саратовского ГМУ им. В. И. Разу-
мовского (СГМУ), проходившие обучение 
в рамках курса «Профессиональная комму-
никация» в период с сентября 2020 по но-
ябрь 2021 гг. Перед проведением основных 
статистических анализов выборка была 
очищена от недостоверных результатов 
тестирования. Критерии исключения из 
выборки: одинаковые ответы на вопросы 
любого диагностического инструмента.

Студенты заполняли опросные листы 
методик на платформе Google Forms в те-
чение 25 мин. от занятия. Электронная 
анкета включала в себя опросник депрес-
сии В. Зунга Self-Rating Depression Scale 
в адаптации Т. Балашовой2, опросник яко-
рей карье ры Э. Шейна Career Orientation 
Inventory в адаптации В. А. Чикер3. Методи-
ки предъявлялись студентам в период меж-
ду экзаменационными сессиями с отступом 
в три недели от ее начала и конца. Вре-
менной интервал позволил нивелировать 
влияние стрессовых ситуаций сессий на де-
прессивность студентов-медиков. Выборка 
исследования составила 864 респондента, 
из них 694 девушки (80,3 %) и 170 юношей 
(19,7 %), средний возраст – 20,4 ± 2,8 года. 
Все студенты СГМУ, принявшие участие 
в исследовании, были проинформированы 
о его цели и выразили готовность к сотруд-
ничеству и участию в нем.

Данные обработаны при помощи языка 
программирования R version 4.2.1 в рабочей 
среде RStudio 2022.07.1 Build 554. Руко-
водствуясь сведениями о большом процен-
те ошибок отвержения нулевой гипотезы 
при α = 0,05 [26], мы считали значимыми 

результаты всех статистических анализов 
при α = 0,01. 

Тест Шапиро – Уилка указал на отли-
чие большинства шкал от нормального 
распределения, а тест Флигнера – Кил-
лина – на гомогенность групповых дис-
персий. При помощи функции adonis2 
(пакет vegan) был проведен перестано-
вочный дисперсионный анализ, который 
не требует нормального распределения 
значений в выборке4. Мат ри ца дистанций 
рассчитывалась с использованием метода 
Гауэра. Парное сравнение групп проводи-
лось при помощи критериев Вилкоксона – 
Манна – Уитни и Неменьи, p-значение 
корректировалось по методу Хоммеля. 
Также оценивалась мощность критериев 
(пакеты pwr и effsize). Двухвесовой корре-
ляционный анализ (бикор) был выполнен 
при подключенном пакете correlation [27]. 
Применение функций обобщенных адди-
тивных моделей (ОАМ) проведено при 
помощи пакета mgcv5. Для оценки типа 
связи между якорями карьеры и депрес-
сивным настроением у студентов-медиков 
подгонка ОАМ-модели выполнена методом 
ограниченного максимального правдо-
подобия (REML). Выбор распределения 
зависимой переменной сделан в пользу 
гамма-распределения.

Результаты исследования
Рассмотрим, какие факторы и ковари-

аты влияют на депрессивное настроение 
(табл. 1). Это важно, так как его связь с яко-
рями карьеры может быть второстепенной, 
производной от влияния социально-демо-
графических факторов, о котором говорят 
исследователи [1]. 

Мы видим, что на зависимую пере-
менную влияют такие факторы, как пол 
и курс обучения, а также ковариаты – 
якоря карьеры – на профессиональную 
компетентность, автономию, служе-
ние и интеграцию жизненных стилей.  

2 Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса. М. : Питер Пресс, 2009. 329 с.
3 Чикер В. А. Психологическая диагностика организации и персонала. СПб. : Речь, 2004. 172 с.
4 Anderson M. J. A New Method for Non-Parametric Multivariate Analysis of Variance // Austral Ecology. 

2001. Vol. 26. P. 32–46. URL: https://ecoevol.ufg.br/adrimelo/div/Anderson-2001-AustEcol_non-parametric_
manova.pdf (дата обращения: 24.12.2022).

5 Wood S. N. Generalized Additive Models: An Introduction with R. NY : Chapman and Hall/CRC. 2nd ed. 
2017. 496 p. https://doi.org/10.1201/9781315370279

https://ecoevol.ufg.br/adrimelo/div/Anderson-2001-AustEcol_non-parametric_manova.pdf
https://ecoevol.ufg.br/adrimelo/div/Anderson-2001-AustEcol_non-parametric_manova.pdf
https://doi.org/10.1201/9781315370279
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Т а б л и ц а  1.  Результаты перестановочного дисперсионного анализа
T a b l e  1.  Results of per mutational analysis of variance

Переменные / Variables df SS F p-value
Пол / Gender 1 1,169 47,227 <,0001
Возраст / Age 1 0,009 0,364 0,5515
Курс обучения / Year of study 5 0,840 6,789 <,0001
Смена места жительства / Change of residence 1 0,027 1,095 0,3167
Наличие работы / Job availability 1 0,002 0,097 0,7453
Профессиональная компетентность / Professional competence 1 1,093 44,171 <,0001
Менеджмент / Management 1 0,049 1,997 0,1728
Автономия / Autonomy 1 0,509 20,579 <,0001
Стабильность места работы / Stability in the workplace 1 0,004 0,172 0,6803
Стабильность места жительства / Stability of residence 1 0,034 1,353 0,2587
Служение / Service 1 0,703 28,390 <,0001
Вызов / Challenge 1 0,002 0,068 0,7802
Интеграция стилей жизни / Integration of life styles 1 0,584 23,583 <,0001
Предпринимательство / Enterpreneurship 1 0,002 0,083 0,7832
Остатки / Residuals 845 20,912 − −
Общее / Total 863 25,939 − −

Примечания: df – степени свободы, SS – суммы квадратов, F – F-статистика, p-value – уровень значимости.
Notes: df – degrees of freedom, SS – sums of squares, F – F-statistics, p-value – significance level.
Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами.
Source: Hereinafter in this article all tables were compiled by the authors.

При этом анализ взаимодействия факторов 
и ковариат показал отсутствие их совмест-
ного влияния  на зависимую переменную. 
Значит, связь депрессивного настроения 
и якорей карьеры можно признать независи-
мым явлением. При этом, обратившись к ри-
сунку 1, можно заметить, что, во-первых, 
депрессивное настроение у девушек всегда 
более выражено, чем у юношей (U = 77 024; 
p-value = <,0001; 1-β = 1). Во-вторых, у сту-
дентов первого курса депрессивность ниже, 
чем у обучающихся второго и пятого кур-
сов (q = 6,172 и 6,409; p-valueadj. = 0,0026 
и 0,0013; 1-β = 0,959 и 0,989).

В таблице 2 процентное соотношение 
приводится по горизонтали, как и уровни 
депрессивности, в соответствии с исполь-
зованной методикой.

Во-первых, распространенность де-
прессивного настроения среди российских 
студентов-медиков составляет 17,5 %. Это 
ниже, чем средний показатель по России. 
Во-вторых, с увеличением выраженно-

сти депрессивного настроения уменьша-
ется процент респондентов, имеющих его 
признаки. В-третьих, если проанализировать 
процентное соотношение девушек и юно-
шей, не имеющих депрессивного настрое-
ния, и сравнить с курсом обучения, то коли-
чество юношей всегда больше, чем девушек.

Якоря карьеры и депрессивное настро-
ение связаны между собой (табл. 3). При 
этом все пять отрицательных корреляций 
относятся к категории слабых, но имеют 
высокую статистическую мощность. Наи-
большие показатели коэффициентов кор-
реляции наблюдаются у якорей карьеры на 
служение и профессиональную компетент-
ность. В целом, чем больше студент-медик 
ориентируется на служение обществу и раз-
витие профессионально-значимых навыков, 
может организовать деятельность других 
людей, стремится сочетать разные стили 
жизни, а трудности воспринимает как вы-
зов своему профессионализму, тем менее 
он подвержен депрессивному настроению.
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Р и с.  1.  Медианные значения депрессивного настроения у студентов-медиков разного пола и курса обучения
F i g.  1.  Median values of depressed mood in medical students of different genders and years of study
Источник: здесь и далее в статье все рисунки составлены авторами.
Source: Hereinafter in this article all figures were compiled by the authors. 

Т а б л и ц а  2.  Количество и процент студентов-медиков с разным уровнем депрессивного 
настроения (с учетом пола и курса обучения)
T a b l e  2.  Number and percentage of medical students with different levels of depressed mood 
(gender and year of study)

Переменные / Variables Норма / 
Normal mood Легкая / Mild Умеренная / 

Moderate
Тяжелая / 

Severe
Сумма / 
Amount

Курс / Year 
of study Пол / Gender n % n % n % n % n %

1
Жен. / Fem. 154 88,0 18 10,3 2 1,1 1 0,6 175 100
Муж. / Mal. 55 93,2 4 6,8 0 0 0 0 59 100

2
Жен. / Fem. 98 72,6 30 22,2 7 5,2 0 0 135 100
Муж. / Mal. 22 100,0 0 0 0 0 0 0 22 100

3
Жен. / Fem. 110 78,6 28 20,0 1 0,7 1 0,7 140 100
Муж. / Mal. 27 93,2 1 3,4 1 3,4 0 0 29 100

4
Жен. / Fem. 65 80,2 11 13,6 5 6,2 0 0 81 100
Муж. / Mal. 22 95,7 1 4,3 0 0 0 0 23 100

5
Жен. / Fem. 52 70,3 17 23,0 5 6,7 0 0 74 100
Муж. / Mal. 13 86,6 1 6,7 1 6,7 0 0 15 100

Ординатура / 
Residency

Жен. / Fem. 74 83,2 13 14,6 2 2,2 0 0 89 100
Муж. / Mal. 21 95,5 1 4,5 0 0 0 0 22 100

Всего / In total 713 82,5 125 14,5 24 2,8 2 0,2 864 100
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Отметим, что прямые линии регрес-
сии на диаграммах разброса (рис. 2) ха-
рактерны для обычной линейной связи. 
Пунктирные линии, которые видны на 
четырех графиках из девяти, указывают 
на то, что связи некоторых якорей карьеры 
с депрессивностью могут носить нели-
нейный характер. Это значит, что нужно 
обратиться к такому методу как обобщен-
ные аддитивные модели. 

В таблице 4 представлены результаты 
применения ОАМ к оценке связи депрес-
сивного настроения и якорей карьеры у сту-
дентов-медиков.

Модель с предикторами значимо отли-
чается от нулевой модели (p < 0,001). Пре-
дикторы не предопределены друг другом, 
так как наихудшее значение «concurvity» 
не превышает 0,8. Критерий Акаике (AIC) 
ниже у модели ОАМ = 6140,7 (у линейной 
модели = 6180,9). Сравнение линейной 
и аддитивной моделей показало значимое 
различие в долях объясненной дисперсии 
в пользу последней (p < 0,001). Эффектив-
ные степени свободы (edf) отличаются от 
единицы у якорей на профессиональную 
компетентность, автономию, вызов и служе-
ние. При этом отсутствуют значения выше 

Т а б л и ц а  3.  Результаты корреляционного анализа
T a b l e  3.  Correlation analysis results

Якоря карьеры / Career anchors r 99 % CI p-valueadj. 1-β
Профессиональная компетентность / Professional 
competence −0,22 −0,30, 

−0,14 <,0001 1

Менеджмент / Management −0,13 −0,21, 
−0,04 0,0010 0,890

Автономия / Autonomy 0,06 −0,03, 
0,14 0,3902 0,176

Стабильность места работы/ Stability in the workplace −0,09 −0,17, 
0,00 0,0508 0,498

Стабильность места жительства / Stability of residence −0,01 −0,10,
0,07 0,7027 0,016

Служение / Service −0,27 −0,35, 
−0,19 <,0001 1

Вызов / Challenge −0,17 −0,25, 
−0,08 <,0001 0,991

Интеграция стилей жизни/ Integration of life styles −0,18 −0,27, 
−0,10 <,0001 0,998

Предпринимательство / Enterpreneurship −0,08 −0,17, 
0,00 0,0732 0,447

Примечания: r – коэффициент корреляции, 99 % CI – 99-процентный доверительный интервал, 
p-valueadj. – скорректированный уровень значимости, 1-β – статистическая мощность.
Notes: r – correlation coefficient, 99 % CI – 99 % confidence interval, p-valueadj. – adjusted p-value, 
1-β – statistical power.

двух, что позволяет представить связь яко-
рей карьеры с депрессивностью как квадра-
тичную кривую. При этом число базисных 
функций для каждого предиктора равно 
девяти (ref.df). Показатели «k-index» и их 
значимость указывают на то, что невязки 
модели распределены случайным образом 
и девяти базисных функций достаточно. Та-
ким образом, мы можем интерпретировать 
полученные результаты ОАМ.

Модель объясняет 14,2 % дисперсии за-
висимой переменной. Для прогнозирования 
депрессивного настроения у студентов-меди-
ков важны пять якорей карьеры: на профес-
сиональную компетентность, менеджмент, 
автономию, служение и интеграцию. 

Якорь на профессиональную компе-
тентность отрицательно связан с депрес-
сивным настроением у студентов-медиков 
(рис. 3). Связь имеет признаки нелиней-
ности, проявляющиеся в том, что только 
высокие значения ориентации карьеры на 
развитие профессионально важных на-
выков соответствуют более низким зна-
чениям депрессивного настроения. При 
этом низкие и средние значения профес-
сиональной компетентности, по-видимо-
му, никак не связаны с депрессивностью.  
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Р и с.  2.  Диаграммы разброса и линии регрессии депрессивного настроения и якорей карьеры
F i g.  2.  Scatterplots and regression lines for depressive mood and career anchors

Т а б л и ц а  4.  Результаты построения ОАМ
T a b l e  4.  Results of Generalized Additive Models

Якоря карьеры / Career anchors edf Ref.df F p-value Concurvity
(worst) k-index p-value

Профессиональная компетентность / 
Professional competence

2,24 9 1,329 0,0008 0,4475 1,00 0,52

Менеджмент / Management 0,88 9 0,787 0,0033 0,6075 0,95 0,10
Автономия / Autonomy 2,10 9 4,443 <,0001 0,6463 0,95 0,13
Стабильность места работы / Stability 
in the workplace

0,70 9 0,254 0,0678 0,3851 0,98 0,28

Стабильность места жительства / 
Stability of residence

0,02 9 0,001 0,3730 0,4030 0,98 0,30

Служение / Service 2,10 9 2,114 <,0001 0,5597 1,01 0,77
Вызов / Challenge 1,80 9 0,425 0,0770 0,7299 0,97 0,17
Интеграция стилей жизни / Integration 
of life styles

0,96 9 2,695 <,0001 0,4694 0,98 0,27

Предпринимательство / 
Enterpreneurship

0 9 0 0,7957 0,6356 1,00 0,54

Intercept = 0,025, SE = 0,0002; t = 139,1; p-value: <,0001; 99% CI = 0,02–0,03
REML = 3082,5; Scale est. = 0,045; Adj. R2 = 0,142; Deviance = 6,5, p-value: <,0001; AIC = 6140,7

Примечания: Intercept – свободный член уравнения (β0), SE – стандартная ошибка, t – t-значение, REML – 
метод оценки параметров сглаживания, Scale est. – значение ϕ, оцененное во время подгонки модели, 
Adj. R2 – скорректированное значение объясненной дисперсии, Deviance – отклонение в остатках при 
сравнении модели с предикторами и нулевой моделью. 
Notes: Intercept – intercept of the equation (β0), SE – standard error, t – t-value, REML – approach of estimat-
ing the smoothing parameters, Scale est. – the ϕ parameter estimated during model fitting, Adj. R2 – adjusted 
coefficient of the explained variance, Deviance – the deviation in the residuals when comparing the model 
with predictors and the intercept-only model.
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Р и с.  3.  Форма и направление связей якорей карьеры с депрессивным настроением у студентов-медиков
F i g.  3.  Form and direction of relationships between career anchors and depressed mood in medical students

Для якорей карьеры на менеджмент и ин-
теграцию жизненных стилей характер-
ны отрицательные линейные связи с де-
прессивностью (рис. 3). Это значит, что 
с увеличением выраженности ориентаций 
карьеры на управление другими людьми 
и гармоничное сочетание разных областей 
жизни у студентов-медиков снижается де-
прессивное настроение. При этом следует 
помнить, что результаты перестановоч-
ного дисперсионного анализа указывают 
на то, что связь якоря на менеджмент не 
значима при сопутствующем влиянии 
факторов пола и курса обучения (табл. 1). 
Якорь карьеры на автономию положитель-
но связан с депрессивным настроением. 
Вместе с тем наблюдается усиление связи 
при высоких значениях этой ориентации, 
что указывает на некоторую нелиней-
ность. Для якоря карьеры на служение 
также характерна нелинейная связь с де-
прессивностью, где ее максимальные зна-
чения наблюдаются при промежуточных 
значениях направленности на служение, 

а минимальные – при низких и высоких 
показателях, т. е. те студенты-медики, 
которые не стремятся к служению и, на-
оборот, те, которые полностью готовы 
посвятить себя служению людям, испы-
тывают меньшую выраженность депрес-
сивного настроения.

Мы не обнаружили связи депрессив-
ного настроения с якорями карьеры на 
стабильность места работы и места жи-
тельства, а также на предприниматель-
ство. В отношении связи якоря карьеры 
на вызов необходимо подчеркнуть, что 
мы не имеем данных, которые однозначно 
бы свидетельствовали о ее наличии или 
отсутствии, для этого требуются допол-
нительные исследования.

Резюмируя результаты ОАМ, отметим: 
1. Гипотеза исследования имеет сви-

детельства в свою пользу, но нуждает-
ся в уточнении, так как связи якорей 
карьеры с депрессивным настроением 
оказались более масштабны, чем мы 
предполагали. 
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2. Связь якорей карьеры и депрессив-
ного настроения не всегда носит линейный 
характер. 

3. Якоря карьеры являются предикто-
рами депрессивного настроения у студен-
тов-медиков.

Обсуждение и заключение
Настоящее исследование имеет ряд огра-

ничений. Во-первых, так как оно относится 
к корреляционному типу, мы можем лишь 
предполагать о причинах обнаруженных 
взаимосвязей. Во-вторых, выборка иссле-
дования формировалась только на основе 
одного учебного заведения. В-третьих, не 
было получено данных от студентов, не 
посещавших занятия или часто про пус ка-
вших их. В-четвертых, при использовании 
тестов-опросников всегда присутствует риск 
субъективных искажений при оценке себя ре-
спондентами и риск социально-желательных 
ответов. Указанные ограничения потенци-
ально могли оказать влияние на результаты.

Итак, признаки депрессивности разно-
го уровня выраженности характерны для 
17,5 % студентов СГМУ. Это значение ниже, 
чем в среднем по миру (27 %), но сопоста-
вимое с показателями в европейских вузах 
(20,1 %; CI 95 %: 15,8–25,1 %) [7]. Такой ре-
зультат вполне согласуется с исследования-
ми [7; 12], а в ЮУГМУ был зафиксирован 
еще более низкий показатель ‒ 12,9 % [13]. 
Предполагалось, что распространенность 
депрессивного настроения среди студен-
тов-медиков выше, чем в среднем по стране. 
Вероятно, так проявляются культурные 
особенности в выраженности депрессив-
ности [6]. В насто я щее время распростра-
ненность депрессивных симптомов у ра-
ботающих медиков выше ‒ 20,3 % [15]. 
Поэтому вопрос о необходимости внедрения 
корректирующих и риск-ориентированных 
мероприятий, направленных на предот-
вращение подобных состояний у молодых 
людей [3; 13], остается актуальным для 
медицинского образования во всем мире 
и требует решения [11; 12; 17].

Из социально-демографических факто-
ров с депрессивным настроением связаны 
пол и курс обучения. У девушек депрессив-
ность более выражена, чем у юношей на 
всех курсах специалитета, что согласуется 

с многочисленными результатами иссле-
дований [4; 5; 8]. Возможно, девушки бо-
лее требовательны к себе, а уровень их 
эмоционального интеллекта (понимания 
и контроля собственных эмоций) ниже [28]. 
У студентов первого курса депрессивное 
настроение ниже, что отличается от резуль-
татов исследования Л. В. Кочоровой [13]. 

Проанализируем связь депрессивного 
настроения и ориентаций карьеры у студен-
тов-медиков. Рассмотрим связь якоря карье-
ры на служение. Данные свидетельствуют 
о том, что при наличии очень высоких либо 
очень низких значений по данной шкале 
уровень депрессивности ниже. У студента 
депрессивное настроение менее выражено 
только в случае, когда он четко определил 
для себя, хочет ли он быть полезным об-
ществу. Низкая выраженность депрессив-
ности отмечается при высокой ориентации 
студентов-медиков на служение. По-види-
мому, преобладание этой направленности 
карьеры обеспечивает психологическую 
устойчивость личности за счет социальной 
поддержки [6]. Так как якорь на служение  
отражает имеющиеся в социуме и у са-
мих медиков просоциальные представ-
ления о своей профессии, то повышение 
депрессивности при средних значениях 
может свидетельствовать об отложенном 
выборе, когда цели и мотивы обучения 
в медицинском вузе не до конца отрефлек-
сированы студентами, что и сказывается на 
их настроении [2]. Низкая депрессивность 
у студентов, не нацеленных на служение, 
может быть связана с высокими уровня-
ми свойств темной триады (количество 
таких студентов невелико, как видно из 
рис. 2) [29; 30].

Сильное стремление студентов-меди-
ков к развитию профессиональной ком-
петентности может указывать на то, что 
их заинтересованность в получении про-
фессиональных навыков, погруженность 
в образовательный процесс не позволяет им 
концентрироваться на негативных мыслях 
и чувствах, приводящих к депрессивным 
эпизодам [2; 9].

Обращает на себя внимание тот факт, 
что якорь карьеры на автономию положи-
тельно связан с депрессивным настрое-
нием у студентов-медиков. Стремление 
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к автономии, независимости от организа-
ционных правил формирует у обучающих-
ся когнитивную уязвимость, подталкивая 
их к депрессивному настроению [2]. Это 
несколько противоречит исследованиям, 
в которых утверждается, что автономия 
положительно связана с психологическим 
благополучием студентов-медиков [17; 31]. 
Видимо, автономия не всегда и не во всех 
областях оказывает благотворное влияние 
на настроение. Возможно, одной из причин 
может являться чрезмерная склонность мо-
лодых людей мыслить противоположными 
категориями, например: «свобода – это все, 
все или ничего». Здесь важно не повредить 
естественному желанию студентов обре-
сти независимость, стать свободными и не 
допустить понимание ими свободы как 
своеволия, когда они станут отделять себя 
от системы здравоохранения [32].

Обнаруженная отрицательная связь якоря 
карьеры на интеграцию стилей жизни с де-
прессивностью у студентов-медиков согласу-
ется с исследованием Л. В. Крячковой [25]. 

Мы предполагаем, что причина этого 
в ограниченном кругозоре личности [2]. 
Так, если у человека всего один значимый 
вид деятельности (например, только обуче-
ние в медицинском вузе), то любая неудача 
будет восприниматься как поражение. Это 
может привести к депрессивным эпизодам. 
Напротив, чем больше у человека значи-
мых видов деятельности, тем меньше на 
него будет влиять неудача в одной из них. 
Риск депрессии снижается, если хотя бы 
в одной из значимых областей человек 
получает опыт успеха [2]. Обнаруженная 
нами закономерность показывает, что для 
улучшения эмоционального состояния сту-
дентов в университете необходимо, чтобы 
обучающиеся могли испытать себя в разных 
сферах жизни.

Результаты исследования можно учиты-
вать при формировании психолого-педаго-
гической поддержки студентов в процессе 
обучения в медицинском вузе. Мы солидар-
ны с другими исследователями и считаем, 
что работу нужно вести с привлечением 
всех участников образовательного про-
цесса [3; 7; 32]. 

Во-первых, в университетах можно 
развивать механизм тьюторства, посред-
ством которого старшие студенты могли 
бы делиться своим опытом с младшими, 
избавляя их от нереалистичных ожиданий 
и тем самым снижая вероятность появле-
ния депрессивных настроений [21]. Также 
следует развивать систему наставничества 
и сотрудничать с центрами занятости – 
информировать о возможностях и способ-
ствовать получению студентами рабочих 
вакансий.

Во-вторых, преподаватели должны 
учитывать сложность процесса обучения, 
его рискогенность для студентов-медиков 
и обеспечивать со своей стороны поддерж-
ку [31]. Целесообразно в образовательный 
процесс вводить обучение «мягким» навы-
кам6, внедрять больше работы в группах, 
а также проектную деятельность. Вовле-
ченный в социальное взаимодействие сту-
дент сможет больше общаться, что должно 
снижать вероятность его неконструктивных 
размышлений и, как следствие, депрес-
сивность [21]. Кроме того, необходимо 
предоставлять реалистичную информацию 
о работе врача. Это снизит вероятность 
возникновения у студентов когнитивных 
искажений относительно своей профес-
сии [21]. 

В-третьих, в образовательный процесс 
следует вводить тренинги стрессоустойчи-
вости, тайм-менеджмента, развития эмо-
ционального интеллекта. Навыки, форми-
руемые в ходе подобных занятий, могут 
быть полезны как в период обучения, так 
и после его окончания [2; 32]. 

В заключении представим выводы. 
1. Распространенность депрессивного 

настроения среди российских студентов-ме-
диков не выше, чем в целом по России, 
и составляет 17,5 %. 

2. Существует связь между депрес-
сивным настроением и якорями карьеры 
на профессиональную компетентность, 
менеджмент, автономию, служение и ин-
теграцию разных стилей жизни. Ориента-
ция на автономию положительно связана 
с депрессивным настроением, а остальные 
ориентации карьеры связаны отрицательно. 

6 Сильверман Д., Кёрц С., Дрейпер Д. Навыки общения с пациентами. Пер. с англ. М. : Гранат, 2018. 304 с.
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Вместе с тем связь якорей карьеры на про-
фессиональную компетентность, автоно-
мию и служение имеет признаки, свиде-
тельствующие о ее нелинейном характере. 

3. Факторы пола и курса обучения свя-
заны с депрессивным настроением у сту-
дентов-медиков. У юношей, по сравнению 
с девушками, оно выражено в меньшей 
степени, как и у студентов первого курса. 

В целом нельзя не заметить, что мнение 
именитых русских врачей, утверждавших, 
что счастье медика заключено в служении 

людям и медицине, совершенствовании 
своих навыков, имеет под собой вполне 
эмпирические основания. Хотя эта связь, 
вероятно, носит более сложный, нелиней-
ный характер.

Полученные результаты исследования 
позволили выявить взаимосвязи между уров-
нем депрессивности и якорями карьеры, 
знание о которых может использоваться 
заинтересованными лицами для разработки 
мероприятий, направленных на снижение 
уровня депрессивности у студентов-медиков.
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Оригинальная статья

Цветовая дифференциация цифровых рисков  
в педагогическом образовании

М. Л. Грунис , Г. И. Кирилова
Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

г. Казань, Российская Федерация 
 max0108@yandex.ru

Аннотация
Введение. На современном этапе цифровой трансформации образования решается актуальная задача под-
готовки педагогов, готовых ответить на вызовы и риски изменяющегося и нестабильного цифрового мира. 
В статье рассматриваются вопросы цифровых преобразований в образовательной системе, осуществляе-
мых в условиях неопределенности, а также пути и возможности корректировки хода цифрового обучения, 
обеспечивающие готовность будущих педагогов к предстоящим переменам. Цель статьи – представить 
результаты исследования относительно дифференциации цифровых рисков и предложить пути совершен-
ствования процесса цифрового обучения будущих педагогов.
Материалы и методы. Для изучения проблемы ситуаций рисков и раскрытия возможностей их преодо-
ления был проведен системный анализ цифровых рисков в педагогическом образовании, осуществлены 
сценарное моделирование сетевых взаимодействий и цифрового обучения в базовых ситуациях риска, 
педагогический эксперимент. Экспериментальные материалы составляет динамическая совокупность 
аналитических и прогнозных суждений будущих педагогов о возможностях преодоления ситуаций рис-
ка. В исследовании дифференцированы цифровые риски по трем параметрами: субъективное ощущение 
опасности, относительный риск, вероятность угрозы. 
Результаты исследования. В алгоритмической модели приведены классификационные признаки и цве-
товые коды, описано их влияние на выбор стратегии безопасного поведения в базовых ситуациях рисков, 
связанных с сетевым взаимодействием и цифровым обучением. Предлагаемое исследование раскрывает 
авторскую идею цветовой дифференциации рисков, которая в данной статье проиллюстрирована на при-
мерах профессиональной деятельности педагогов в ситуациях сетевого взаимодействия и цифрового об-
учения. Сделан вывод, что действия в ситуациях опасности могут эффективно регулироваться световыми 
сигналами, подобными модифицированному светофору. Каждому сигналу может быть сопоставлен ин-
дивидуальный сценарий, включающий совокупность алгоритмов стереотипного поведения, предлагаемых 
в зависимости от реально существующей опасности и ее субъективного ощущения, базового сценария 
и соответствующего ему прогноза. В исследовании сделаны заключительные замеры, обнаружившие, что 
у прошедших экспериментальное обучение будущих педагогов существенно снизилось субъективное ощу-
щение опасности. В педагогическом эксперименте показано, что изучение ситуаций риска, сценарное мо-
делирование педагогической деятельности и ориентация на цветовые сигналы в типовых ситуациях рис ков 
снижают ощущение неопределенности и дают позитивные сдвиги в практике подготовки педагогов.
Обсуждение и заключение. Практическая значимость статьи заключается в апробации алгоритмической 
модели педагогических воздействий в ситуациях проявления рисков различного уровня опасности: особо 
опасных, умеренных и недооцененных рисков в динамичном цифровом пространстве. 

Ключевые слова: дифференциация рисков, сетевое взаимодействие, цифровое обучение, педагогическое 
образование, динамичная информационная среда
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Abstract 
Introduction. At the present stage of education digital transformation, the urgent task is being addressed to train 
educators who are ready to meet the challenges and risks of a changing and unstable digital world. Digital risks 
differentiating and adjusting the course of digital learning for future educators constitute the study problem and 
goal. The paper draws attention to the issues of digital transformation in the educational system carried out under 
conditions of uncertainty, as well as ways and opportunities to adjust the course of digital learning, ensuring the 
readiness of future teachers for the changes that are coming in the near and distant future. 
Materials and Methods. Leading research methods: system analysis of digital risks in teacher education, sce-
nario modeling of network interactions and digital learning in basic risk situations, pedagogical experiment. 
The dynamic set of analytical and predictive judgments of future teachers about the possibilities of overcoming 
risk situations constitute the experimental materials. In research, digital risks are differentiated by three definable 
parameters: subjective sense of danger, relative risk and probability of threat. 
Results. The algorithmic model provides risk classification features and color codes. Their influence on the 
choice of safe behavior strategies in basic risk situations associated with networking and digital learning is de-
scribed. The study reveals the authorʼs idea of risks color differentiation, which in this paper is illustrated by 
examples of teachers’ professional activities in networking and digital learning situations. The paper practical 
significance lies in pedagogical influences of algorithmic model approbation in risks situations of different danger 
levels: especially dangerous, moderate and underestimated risks in the dynamic digital space. It is concluded that 
actions in danger situations can be effectively regulated by light signals similar to a modified traffic light. Each 
signal can be matched with an individual scenario included a stereotypical behavior algorithms set that is assigned 
considering the real danger and subjective feeling on it, the basic scenario and prediction corresponding to it. 
The survey final measurements showed that the future teachers who passed the experimental training significantly 
decreased their subjective sense of danger. 
Discussion and Conclusion. The pedagogical experiment reveals that the study of risk situations, pedagogical 
activity scenario modeling and orientation to color cues in typical risk situations reduce the teachers’ uncertainty 
sense and give positive shifts in teachers’ training.

Keywords: risk differentiation, networking, digital learning, pedagogical education, dynamic information envi-
ronment
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Введение
Материал данной статьи опирается на 

концептуальные идеи теории рисков, рас-
крытые в 80‒90-х гг. XX в.1: а) базовые 
ситуации рисков выделяются в качестве 
источника угроз, изучение деятельности 

человека в этих ситуациях нацелено на 
снижение возможных потерь; б) оценка 
угроз имеет субъективный характер и из-
меряется на основе мнений испытуемых 
относительно действий в ситуациях рисков. 
При анализе суждений о рисках, которые 

1 MacCrimmon K. R., Wehrung D. A. Characteristics of Risk Taking Executives // Management Science. 
1990. Vol. 36, issue 4. P. 422–435. https://doi.org/10.1287/mnsc.36.4.422 

https://doi.org/10.15507/1991-9468.111.027.202302.325-339
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имеют вероятностный характер, в литера-
туре предлагается измерять частоту рисков 
и масштабы возможных последствий2 [1].

Наиболее тревожно испытуемые реа-
гируют на угрозы, воспринимаемые как 
вероятные и труднопреодолимые. Если 
предварительное мнение об угрозе ошибоч-
но, то реальные усилия по защите от нее, 
скорее всего, будут направлены по ложному 
пути. К такому выводу пришел М. Смит 
на основе исследования стихийных угроз 
в окружающей среде3. Соответственно, для 
более серьезных и вероятных ситуаций ри-
сков следует предложить четкий алгоритм 
поведения и ознакомить с ним возможных 
участников. 

В условиях вхождения в цифровое об-
щество на протяжении последних 20 лет 
возникали и продолжают возникать ситуа-
ции рисков [2], в том числе в технологиче-
ской, интеллектуальной сферах, а также 
в области массовых сетевых взаимодей-
ствий. Такие ситуации риска можно отнести 
к сфере рисков сетевых взаимодействий 
в цифровом обучении. В условиях цифрови-
зации образования отмечается угрожающий 
характер ситуаций риска, связанных с во-
вле че ни ем недостаточно подготовленных 
преподавателей и обучающихся в массовые 
интернет-коммуникации [3; 4]. 

Ответственность педагога за безопас-
ность подрастающего поколения в сфере 
сетевого взаимодействия требует особого 
внимания, тщательной работы над сце-
нариями педагогической деятельности, 
способствующей благоприятному выхо-
ду из опасных ситуаций и предотвраще-
нию их возможных последствий. Часть 
проблем сетевого взаимодействия может 
регулироваться при детальном изучении 
и соблюдении специальных соглашений 
и законодательно закрепленных механизмов 
персонификации данных. 

Подготовка педагогов требует внима-
тельной работы над сценариями педагогиче-
ской деятельности. На экспериментальных 

занятиях мы стремились прежде всего пре-
дотвратить некорректные действия, которые 
могут угрожать не только самому препода-
вателю, но и его ученикам.

Цель статьи ‒ представить результаты 
исследования по снижению рисков дея-
тельности будущих педагогов в цифровой 
образовательной среде. Мы раскрываем 
идею цветовой дифференциации рисков 
и предлагаем методы профессиональной 
деятельности педагогов высшей школы 
в ситуациях сетевого взаимодействия 
и цифрового обучения в рамках образова-
тельного процесса будущих педагогов по 
снижению рисков. Эти способы состоят 
в том, что для каждого риска существует 
персонифицированный сценарий, включа-
ющий совокупность алгоритмов стереотип-
ного поведения, предлагаемых в зависимо-
сти от реально существующей опасности. 
Вследствие применения предложенных 
алгоритмов на практике ощущение неопре-
деленности у будущих педагогов снижается, 
что ведет к более эффективному обучению 

Обзор литературы
Проследим систематическое и после-

довательное отражение в литературных 
источниках ситуаций рисков и раскрытие 
возможностей их преодоления для сфер 
сетевого взаимодействия и цифрового об-
учения.

Концептуальные вопросы теории рисков 
раскрывают понимание риска как вероят-
ностной величины4 [5]. При этом рассма-
тривается соотношение трех основных 
параметров оценки риска, в числе которых 
ситуации или сценарии, вероятности риска, 
субъективные оценки опасности риска. 
Таким образом, путем суммирования частот 
строится карта рисков и далее исследуется 
комплекс функций, отражающих тройствен-
ный характер риска.

Под снижением или повышением рис-
ков в данном изложении подразумевается, 
соответственно, позитивная или негативная 

2 Miller G. A. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing 
Information // Psychological Review. 1956. Vol. 63, issue 2. P. 81. https://doi.org/10.1037/h0043158 

3 Smith M. The People Risks // Computer Law & Security Review. 1989. Vol. 4, issue 6. P. 2–6. https://doi.
org/10.1016/0267-3649(89)90002-2 

4 MacCrimmon K. R., Wehrung D. A. Characteristics of Risk Taking Executives; Kaplan S., Gar-
rick B. J. On the Quantitative Definition of Risk // Risk Analysis. 1981. Vol. 1, issue 1. P. 11–27. https://doi.
org/10.1111/j.1539-6924.1981.tb01350.x

https://doi.org/10.1037/h0043158
https://doi.org/10.1016/0267-3649(89)90002-2
https://doi.org/10.1016/0267-3649(89)90002-2
https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1981.tb01350.x
https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1981.tb01350.x
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динамика угрожающего характера ситуа-
ций риска – изменение вероятности риска 
и адекватность субъективной оценки опас-
ности риска. 

Риски сетевых взаимодействий могут 
усугубляться при некорректных действиях 
специалистов сферы информационных 
технологий, преподавателей и других 
пользователей, вольно или невольно не-
сущих угрозу другим людям. В области 
цифрового обучения педагог выступает 
в качестве носителя руководящей и ве-
дущей функции, служит примером для 
подражания и отвечает за вверенных ему 
детей и взрослых, которые приняли на 
себя роль обучающихся. 

Изучение ситуаций риска и их мате-
матическое описание задает разумно до-
стижимую меру надежности, связанную 
с техническим прогрессом. При этом об-
щество склонно полагаться на специально 
подготовленных людей, занимающихся 
контролем над ситуациями риска. 

Рассмотрим особенности ситуаций 
рисков в сфере сетевого взаимодействия: 
риски разработчиков систем, связанные 
с изменениями в процессе разработки5 [4]; 
риски, вызванные стихийными событиями, 
приводящие к потере данных или невозмож-
ности ими воспользоваться [6; 7]; несанк-
ционированное изменение, подделка или 
уничтожение документов хакерами6 [8; 9]; 
фишинг, включающий создание поддель-
ных сайтов и хищение конфиденциальной 
информации; кибербуллинг и др.

Риски сетевого взаимодействия и циф-
рового обучения могут быть существенно 
снижены и даже сведены к минимуму с по-
мощью различных инструментов и методов, 
в числе которых управление цифровыми 
правами, биометрическая аутентифика-
ция, цифровые водяные знаки, криптогра-
фия, принятие решения на основе анализа 
больших данных, логистические основы 
управления, создание команд специали-
стов, обслуживающих и просвещающих 
пользователей [10–12].

Проследим работы, касающиеся сфе-
ры цифрового обучения, раскрывающие 
проблемы выявления ситуаций рисков 
и определения их опасности. Относительно 
выработки подходов к снижению этих рис-
ков следует вести речь о глобальной смене 
образовательной парадигмы [3; 12; 13], 
меняющей роли субъектов образовательно-
го процесса, цели и источники получения 
знаний и опыта. 

Особое место в вопросах современной 
трансформации образования занимают 
угрозы расчеловечивания [14–16], в том 
числе замена человека машиной и поворот 
от образования к бизнесу. Также заслу-
живают внимания исследования, направ-
ленные на углубленный анализ нового 
круга возможностей и проблем, в которых 
авторы работ описывают современные 
риски глобального цифрового мира, отра-
жая в основном трудности и перспективы 
освоения новых источников информации, 
по сути, это пограничные работы в сферах 
сетевого взаимодействия и цифрового 
обучения [2; 17; 18]. Так, А. И. Косто-
грызов, В. М. Лазарев, А. Е. Любимов 
и А. М. Сайед с соавторами раскрыва-
ют конкретные пути прогнозирования 
рисков и обеспечения информационной 
безопасности в образовании, в том числе 
через выбор и анализ множества базисных 
факторов и ситуаций, а также влияющих 
на них целевых управляющих воздей-
ствий [19; 20].

Для исследования и возможного пре-
дотвращения рисков и угроз, относящихся 
к сферам сетевого взаимодействия и циф-
рового образования, было организовано 
обучение студентов педагогического на-
правления подготовки на базе Казанского 
федерального университета в 2021–2022 
учебном году, в котором приняли участие 
328 студентов – будущих педагогов.   

В начале и конце обучения предотвра-
щению рисков будущие педагоги заполняли 
опросные листы, которые включали набо-
ры ситуаций, потенциально приводящих 

5 Луман Н. Понятие риска // Thesis. 1994. Вып. 5. С. 135–160. URL: https://igiti.hse.ru/data/423/ 
313/1234/5_2_2Luhm.pdf (дата обращения: 27.01.2023).

6 Бовть О. Б., Семенова Е. В. Исследование кибервиктимного поведения молодежи и направления 
обеспечения кибербезопасности // Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: эконо-
мика, политика, право: сборник научных трудов. Севастополь : Рибест, 2019. С. 466–468. EDN: NWQXDA

https://igiti.hse.ru/data/423/313/1234/5_2_2Luhm.pdf
https://igiti.hse.ru/data/423/313/1234/5_2_2Luhm.pdf
https://www.elibrary.ru/NWQXDA
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к риску, а также содержали оценочные су-
ждения, позволяющие определить субъек-
тивное ощущение опасности для каждой из 
предложенных ситуаций риска. 

Несмотря на значительное количество 
публикаций по изучаемой проблематике 
авторы впервые применили идею цвето-
вой дифференциации рисков деятельно-
сти будущих педагогов в цифровой среде 
и предложили индивидуализированные 
сценарии по их снижению для будущих 
педагогов.

Материалы и методы
Согласно С. Каплану и В. Дж. Гэррику, 

риск определяется множеством, заданным 
тремя параметрами: относительный риск, 
субъективность ощущения опасности и ве-
роятность угрозы7.

В нашем исследовании риск отражается 
формулой

R = {si, pi, xi},                   (1)

где R – риск, исчисляемый по совокупности 
сценариев; si – идентификация ситуации 
риска, описанная множеством сценариев, 
приведенных в опросном листе; pi – вероят-
ность угрозы в субъективных суждениях 
респондентов, отмечающих ощущение «су-
щественной» опасности к общему числу 
рассматриваемых сценариев; xi – оценочная 
мера сценария, это характеристика субъ-
ективного ощущения опасности, опреде-
ляемая значением суждения респондента 
об опасности риска, когда опасность ощу-
щается как «существенная» (в отличие от 
оценки «несущественная»).

Относительная частота вычислена 
в процентах по следующей формуле

pi  = 100 % ⋅ mi / n                      (2)

где pi – относительная частота определен-
ного суждения о риске; mi – абсолютная 
частота определенного суждения о «суще-
ственном» риске; n – количество респонден-
тов; i – группа риска, к которой относится 
вычисляемая характеристика.  

Мы стремились сформировать огра-
ниченное количество основных групп 
рисков, близкое к числу «семь»8, которое 
считается наиболее удобным с позиции 
способности человека к эффективному 
восприятию и переработке информации, 
а также с позиции использования про-
стейшего счетчика перебора вариантов 
в цифровой среде, объем которого равен 
одному биту.

Для разделения по зонам опасности 
были определены граничные значения на 
процентной шкале на уровнях 80, 70, 60 % 
и отмечены соответствующие диапазоны:

– 80–100 % – черная зона – особо опас-
ные риски;

– 70–80 % – красная зона – средне опас-
ные риски;

– 60–70 % – желтая зона – умеренно 
опасные риски;

– 40–60 % – серая зона – недооценен-
ные риски;

– 0–40 % – зеленая зона – риски низкой 
опасности. 

Уровневая классификация рисков по-
строена в соответствии с предположением: 
чем большая доля опрошенных признает 
риск существенным, тем выше степень 
опасности соответствующего риска. 

В исследовании дифференцированы 
цифровые риски по трем параметрам: субъ-
ективное ощущение опасности, относитель-
ный риск, вероятность угрозы.

В образовательном процессе основ-
ное внимание уделено когнитивным 
рис кам [19], связанным с субъективным 
ощущением опасности, вызванным по-
гружением в цифровую образователь-
ную среду. Когнитивные риски возни-
кают в процессе работы педагога под 
воздействием ряда негативных факто-
ров, которые вытекают из непривычных 
условий деятельности, сопровождаются 
недостаточным пониманием сути проис-
ходящих перемен, влекут возможность 
ошибок управления инновационным об-
разовательным процессом, а также повы-
шением общей тревожности, вызванной 
ситуацией высокой неопределенности. 

7 Kaplan S., Garrick B. J. On the Quantitative Definition of Risk.
8 Miller G. A. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing 

Information.
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Компенсировать названные выше нега-
тивные факторы призваны применяемые 
в исследовании методы сценарного мо-
делирования, прогнозирования, снятия 
неопределенности и системного анализа 
в ситуациях цифровых рисков в педагоги-
ческом образовании. Экспериментальные 
материалы составляет динамическая со-
вокупность аналитических и прогнозных 
суждений о возможностях преодоления 
ситуаций рисков построенных будущими 
педагогами на базе применения методов 
сценарного моделирования. Речь идет 
о подготовке будущих и практикующих 
педагогов к осознанному предотвращению 
возможных рисков на цифровых занятиях, 
которые проводились на педагогическом 
отделении Казанского федерального уни-
верситета.

Ведущие идеи преодоления цифровых 
рисков и примеры снижения субъектив-
ного ощущения опасности. В литературе 
предложен целый ряд моделей, призван-
ных обеспечить продвижение в вопросах 
преодоления цифровых рисков и опасно-
стей [21; 22].

Для преодоления цифровых рисков была 
разработана алгоритмическая модель педа-
гогических воздействий на базе цветовой 
дифференциации рисков в динамичном 
цифровом образовательном пространстве 
(рис. 1), которая апробировалась в дисципли-
нах «Цифровая дидактика», «Проектирова-
ние образовательных инноваций», «Теория 
и практика цифровых ресурсов» и др. 

Проблема подготовки пользователей 
к преодолению цифровых рисков иссле-
дователями решается по-разному9 [23].  
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Источник: здесь и далее в статье все рисунки составлены авторами.

9 Шатрова Ю. С. Возможности и угрозы при организации образовательного процесса в цифровом 
обществе // Математическое образование в цифровом обществе: материалы XXXVIII Междунар. науч. 
семинара преподавателей математики и информатики университетов и педагогических вузов. 2019. 
С. 238–241. EDN: USSWFK

https://www.elibrary.ru/USSWFK
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Предложенные в исследовании алгорит-
мы и методики организации цифрового 
обучения студентов педагогического от-
деления Казанского федерального уни-
верситета включены в единую методоло-
гию поэтапной цифровой трансформации 
и преодоления рисков и угроз сетевого 
взаимодействия и цифрового обучения. 
В соответствии с данной методологией 
проводятся тренинги, ролевые игры, ис-
пользуются ментальные карты, опросные 
формы, сводный анализ данных. В качестве 
самостоятельных и групповых проектных 
заданий предлагаются кейсы и наборы 
ситуаций для освоения и анализа, в за-
вершении проводится публичная защита 
и обсуждение разработанных сценариев, 
призванных снизить ощущение опасности 
и привести к осознанному предотвращению 
возможных рисков.

Согласно обоснованной цветовой диф-
ференциации рисков на определенном 
занятии, как правило, рассматриваются 
один или два примера из каждой категории 

опасностей и угроз, которые динамично на-
капливаются в «Базе основных примеров» 
освоения противодействия и совершен-
ствования опыта преодоления цифровых 
рисков. Приведем некоторые примеры, рас-
пределенные по зонам выявленных рисков 
в соответствии с их цветовой диф фе рен циа-
ци ей, и представим основные идеи их реа-
лизации отдельно для категорий сетевого 
общения (А) и цифрового обучения (B).  

Примеры, относящиеся к категории 
сетевого общения (А).

1. Черная зона – взлом аккаунта, пароля. 
Ведущая идея изучения и анализа инфор-
мации и выполняемых действий в ситуации 
предотвращения данного риска состоит 
в обеспечении соблюдения законов.

2. Красная зона – киберунижение, 
домогательство. Ведущая идея изучения 
и анализа информации и выполняемых дей-
ствий в ситуации предотвращения данного 
риска состоит в целенаправленном освое-
нии и развитии общей и информационной 
культуры. Здесь важно показать и довести 
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до будущих педагогов, что взрослые и дети 
будут защищены от подобных рисков лишь 
в обществе высокого уровня культуры.

3. Желтая зона – страсть к видеоиграм. 
Ведущая идея в ситуации предотвращения 
данного риска состоит в целенаправлен-
ном и последовательном освобождении 
от подобных зависимостей путем форми-
рования интереса и мотивов, связанных 
с более содержательной и разнообразной 
деятельностью, в том числе замещения 
нежелательной траты времени на увлечение 
социально полезными занятиями, связан-
ными с личностным ростом, творчеством, 
помощью близким, повышением физиче-
ской формы, улучшением здоровья и др. 

Примеры, относящиеся к категории 
цифрового обучения (B).

1. Красная зона – нежелание и отказ 
от освоения нового. Ведущая идея в си-
туации предотвращения данного риска 
связана с тем, как активно и интересно 
вводятся образовательные инновации, при 
этом внимание акцентируется на изучении 
преимуществ приоритетных цифровых 
инноваций. 

2. Желтая зона – низкая интерактив-
ность электронных курсов. В соответствии 
с ведущей идеей в ситуации предотвра-
щения данного риска даются задания на 
подготовку сценариев для проведения ин-
терактивных занятий, на исследование ди-
намики повышения мотивов и результатов 
интерактивного обучения. Таким образом 
наращивается опыт проектирования ин-
терактивных занятий. Будущие педагоги 
последовательно приводятся к осознанию, 
что интерактивные проекты наиболее эф-
фективны. 

3. Серая зона – имитация очного опыта 
в цифровом обучении. Ведущая идея за-
ключается в демонстрации подкрепленных 
цифровыми возможностями новых функ-
ций педагога как грамотного, опытного 
и интересного собеседника. Взаимодей-
ствие с таким педагогом на каждом занятии 
призвано показать, что следование только 
актуальным ранее целям не станет инте-
реснее и полезнее при простой замене че-
ловека на электронные средства обучения, 

сменяющие его текстами и картинками на 
экране монитора.  

В научной литературе отмечается устой-
чивый характер операциональных рисков, 
препятствующих вводу электронного об-
учения [20]. В педагогическом сообще-
стве все еще ведутся активные дискуссии  
и высказываются противоречивые мнения 
о рисках постановки новых образователь-
ных целей [24; 25].

Наша позиция состоит в том, что педа-
гог должен иметь полезные умения и на-
выки, быть способен видеть новые цели, 
которые становятся достижимы в цифровом 
обучении. Доказательная ориентация на 
новые цели сопровождается  реализацией 
экспертных исследований, которые при-
званы убедительно демонстрировать пре-
имущества, новые интересные достижения 
и прогнозы, к которым приведет тот или 
иной путь. С другой стороны, существуют 
недооцененные риски, в числе которых 
утрата позитивных позиций традиционно-
го образования и стремление к имитации 
очного обучения. В научной литературе 
возможности преодоления подобных рисков 
трактуются излишне оптимистично. Однако 
эти риски требуют совместного участия 
опытных специалистов образовательного 
сообщества и сферы интеллектуальных 
технологий. 

Результаты исследования
В соответствии с предметом данного 

исследования был реализован педагогиче-
ский эксперимент по совершенствованию 
подготовки будущих педагогов в базовых 
ситуациях рисков сетевого взаимодей-
ствия и цифрового обучения. Экспери-
ментальная подготовка строилась по опи-
санной выше алгоритмической модели 
выбора стратегии безопасного поведения. 
С. Каплан и его коллеги отмечают, что 
«можно сделать риск настолько малым, 
насколько нам заблагорассудится»10 [26]. 
Для этого достаточно увеличить меры 
предосторожности, к которым относится, 
например осведомленность. Такое смелое 
утверждение требовало эксперименталь-
ной проверки.

10 Kaplan S., Garrick B. J. On the Quantitative Definition of Risk.
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В педагогическом эксперименте показа-
но, что изучение ситуаций риска с приме-
нением сценарного моделирования педаго-
гической деятельности позволило снизить 
ощущение неопределенности и привело 
к позитивным сдвигам в практике подготов-
ки педагогов. Этому способствовал осо знан-
ный анализ базовых сценариев и прогнозов, 
ориентированный на цветовые сигналы в ти-
повых ситуациях рисков. Существенная роль 
в организации экспериментальной подго-
товки принадлежала освоению совокупно-
сти алгоритмов стереотипного поведения, 
опирающихся на субъективное ощущение 
реально существующей опасности. 

Соответственно, в начале и в конце 
исследования будущим педагогам были 
предложены опросные листы, фикси ру-
ющие субъективное ощущение опасности 
в ситуациях риска. 

По каждой ситуации, вызывающей воз-
можные риски, были собраны суждения 
328 студентов педагогического отделения 
Казанского федерального университета. 
Все респонденты были проинформированы 
о цели исследования и выразили готовность 
к сотрудничеству. 

Респонденты оставляли свое мне-
ние относительно опасности рисков, 

предложенным по сценариям и ситуациям. 
Подсчет количества субъективных сужде-
ний респондентов выражался в частотных 
характеристиках и служил критериальным 
основанием классификации рисков по сте-
пени опасности. Поддерживая сложившееся 
мнение авторов, которое на современном 
этапе активно используется в исследовани-
ях [27], мы учитывали абсолютные и отно-
сительные риски.

Полученные результаты показаны на 
схеме (рис. 2). Экспериментальный опрос 
позволил вычислить индекс значимости 
каждой группы рисков и включить эти 
группы в категории, помеченные опреде-
ленным цветом для наглядности. Индексы 
значимости уменьшаются по мере снижения 
опасности риска. 

Для предлагаемой классификации выб-
ран оптимальный количественный состав 
групп рисков, связанный с введением огра-
ничений из сферы психологии восприятия 
информации.  

Для удобства построены горизонталь-
ные линии уровней (80 %, 70 %, 60 %, 
40 %), разделяющие полученные результаты 
по зонам в зависимости от опасности ри-
сков. Каждой зоне сопоставлено цветовое 
обозначение.
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Поясним основные характеристики 
рисков, отнесенных по результатам экс-
перимента к каждой из обозначенных зон 
цветовой дифференциации рисков. Ниже 
описаны классификационные признаки 
рисков, отнесенных к категории сетевых 
взаимодействий (А) и к категории цифро-
вого обучения (В).

В «черную зону» включены особо 
опасные риски категории сетевых взаи-
модействий (А), значимость которых от-
метили более 80 % респондентов: взломы 
аккаунтов (индекс 8), хищение паролей 
(индекс 7), пропаганда насилия и суи-
цида (индекс 6). Указанные риски могут 
иногда возникнуть при обычных сете-
вых взаимодействиях и ничем не при-
мечательных операциях пользователя, 
но тяжелые последствия особо опасных 
рисков урегулировать самостоятельно 
пользователи, как правило, не могут. 
По категории цифрового обучения (В) 
особо опасные риски не выявлены, т. е., 
по мнению респондентов, означает, что 
жизни и благосостоянию обучающихся 
цифровое обучение не угрожает.

В «красную зону» включены риски 
средней степени опасности, значимость 
которых отметили 70–80 % респондентов. 

К ней отнесены следующие риски кате-
гории сетевых взаимодействий (А): при-
своение чужих ресурсов, пиратство (ин-
декс 5), риски кибернетического унижения 
(индекс 4), риски ненормативной лексики 
и др. (индекс 3). 

По категории цифрового обучения (В) 
в «красную зону» включены следующие 
риски средней опасности: нежелание осваи-
вать и создавать что-либо новое (индекс 6), 
низкое качество цифрового продукта, ис-
пользование в образовательном процессе 
цифрового контрафакта и фальсификата 
(индекс 5). 

Рискам средней опасности в сетевом 
взаимодействии (А) можно противосто-
ять при достаточном уровне общей под-
готовки и информационной культуры, при 
соблюдении правил коммуникации и ин-
тернет-соглашений. Для противостояния 
этим рискам могут привлекаться средства 
массовой информации, коллеги, друзья, 
родственники, представители социаль-
ных и сетевых сообществ. В цифровом 
обучении (В) для противодействия рискам 
средней опасности требуется специальная 
педагогическая подготовка. 

К «желтой зоне» отнесены умеренно 
опасные риски (60–70 % респондентов). 
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Их значимость менее велика ввиду от-
сутствия прямых угроз. Эта зона распро-
страняется на категорию сетевого взаи-
модействия (А), которая включает риски 
распространения вредоносного контента, 
навязчивой потребности общения в чатах, 
увлечения видеоиграми, и на категорию 
цифрового обучения (В), содержащая 
риски излишне формального  обучения, 
преобладания примитивных компетенций 
и низкой интерактивности. Однако эти 
риски способны длительными косвенными 
воздействиями привести к зависимости 
и асоциальному поведению личности, 
а также сделать цифровое обучение не 
эффективным, поэтому они требуют до-
полнительного внимания.

По результатам анализа выделены 
риски, относительно которых мнение 
оказалось наименее единодушным (это 
риски, которые отметили менее 60 % 
респондентов, но более 40 %) – «серая 
зона». Здесь респонденты, видимо, стро-
или свои суждения по разным основани-
ям, и некоторые риски представляются 
связанными с надежностью, а другие – 
с опасностью11. Это слабо осознаваемые 
риски цифрового обучения (В). В «серую 
зону» включены две угрозы: потерять 
позитивный опыт традиционного обуче-
ния, угроза заменить цифровую транс-
формацию имитацией очного обучения. 
Предотвращение этих рисков требует 
особого внимания. Слабо осознаваемые 
недооцененные риски «серой зоны» спо-
собны перечеркнуть прошлые и свести 
к нулю возможные достижения будущего 
цифрового обучения. 

На завершающем этапе исследования 
был повторно выявлен уровень субъек-
тивного ощущения риска и добавлен 
в диаграмму, демонстрирующую долю 
существенных и несущественных рисков 
(рис. 2). Итоговый уровень обозначен 
дополнительной линией, помеченной 
как «возможное снижение ощущения 
угрозы». Эта линия демонстрирует су-
щественное снижение ощущения риска, 
обеспеченное за счет уменьшения не-
опре де лен но сти. 

Обсуждение и заключение
Цифровые средства и ресурсы требуют 

постоянной переориентации и трансфор-
мации их применения в составе образо-
вательной системы с учетом их безопас-
ного и перспективного распространения. 
Соответственно, речь идет об овладении 
будущими педагогами знаниями и опытом 
по использованию инструментов в стан-
дартных, типовых и новых нестандартных 
ситуациях, связанных с анализом состояния 
условий инновационной среды, с прогно-
зированием ее развития.

Таким образом, обозначенные катего-
рии рисков и их подкатегории также могут 
претерпевать динамический пересмотр 
и постоянные дополнения по результатам 
работы специалистов ИТ-сферы и вне-
дрения опыта передовых педагогических 
кадров. Характерным примером подоб-
ной динамики может служить снижение 
субъективного ощущения опасности от  
возможного вредоносного влияния компью-
терных вирусов, которые в недалеком прош-
лом занимали высшие позиции в иерархии 
рисков. Этот позитивный эффект является 
следствием успешных разработок и мас-
совым распространением действенных 
антивирусных приложений. 

Несомненно, что для студентов педаго-
гического направления значимой является 
совокупность качеств, позволяющих им 
обучаться безопасному и продуктивному 
использованию цифровых инструментов, 
накапливать позитивный опыт, необхо-
димый для последующей самостоятель-
ной организации занятий, в том числе 
с привлечением своих учеников к анали-
зу собственных достижений и ошибок. 
Практическая значимость исследования 
заключается в возможности использовать 
предложенную цветовую дифференциацию 
рисков в практической подготовке будущих 
педагогов, осуществляемой с применением 
методов сценарного моделирования в ре-
альной практической деятельности.  

По близким к этому исследованию на-
правлениям нами были опубликованы рабо-
ты теоретического характера, посвященные 
вопросам прогнозирования применения 

11 Луман Н. Понятие риска.
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информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовании [27], по проблемам 
трансформации коммуникативной компе-
тенции и вопросам совершенствования ин-
формационных алгоритмов проектирования 
содержания образования [4; 28], обзорные 
работы, например в сфере развития рос-
сийского дистанционного обучения [29].

Данная работа является теорети-
ко-прикладной, она вскрывает актуаль-
ную проблему снижения рисков сетевых 
коммуникаций и дистанционного обуче-
ния, обосновывает авторскую классифи-
кацию рисков и дает обобщенную алго-
ритмическую модель снижения рисков, 
построенную в русле методов сценарного 
моделирования, подкрепленную экспери-
ментальным исследованием.

Каждая группа рисков включает ряд 
дополнительных подвидов рисков, близ-
ких по смыслу и восприятию важности. 
Их преодолению помогают цифровые 
инструменты, однако каждому педагогу 
необходимо корректно выставить методо-
логические ориентиры в цифровом про-
странстве. Этому будут посвящены наши 
следующие исследования и публикации.

Настоящее исследование вносит вклад 
в педагогическую науку в теоретической 
части: предложена цветовая диффе рен циа-
ция рисков, связанных с педагогической 
деятельностью в цифровой среде, способ-
ствующая эффективному выбору сценариев 
по их нивелированию;  в практической 
части осуществлена апробация алгоритми-
ческой модели педагогических воздействий 
в ситуациях проявления рисков различного 
уровня опасности: особо опасных, умерен-
ных и недооцененных рисков в динамичном 
цифровом пространстве, разработанной на 
основе развития информационной образова-
тельной среды и ее субъектов, оптимизации 
процесса обучения на основе сценариев, 
использующих групповые формы и сетевые 
методы взаимодействий будущих педагогов 
и снижения у них ситуаций рисков.  

Материалы статьи могут быть полезны 
практикующим и будущим педагогам выс-
шей школы, чья профессиональная деятель-
ность связана с цифровой образовательной 
средой, а также руководителям педагоги-
ческих учреждений и ответственным за 
разработку программ подготовки будущих 
педагогов.
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