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Establishing Rapport with the Reader:  
Engagement Markers in the Discussion Section  

of a Research Article
E. V. Tikhonova a, M. A. Kosycheva b , T. Yu. Golechkova c

a MGIMO University, Moscow, Russian Federation 
b HSE University, Moscow, Russian Federation 

c New Economic School, Moscow, Russian Federation 
 mkosycheva@hse.ru

Abstract
Introduction. The paper studies the use of engagement markers in discussion sections of English-medium research 
articles in medical and foreign language teaching domains by two groups of academic writers, Anglophone and 
non-native ones using English as a Lingua Franca.  
Materials and Methods. In order to explore how disciplinary considerations and author language backgrounds 
affect the choice, frequency and distribution of engagement markers, we built a corpus of 68 research papers 
(34 medical and 34 EFL papers) published in international and national academic journals between 2019 and 
2022. The markers were investigated using contrastive analysis applying Hyland & Jiang’s modified model. 
Results. Corpus analysis stressed both cross-disciplinary and language distinctions. The analysed foreign language 
teaching research papers rely on engagement more than the medical papers, which is manifested in the frequency 
of the use of markers. Writers in both disciplines engage with the reader through reader mentions and appeals to 
shared knowledge, but unlike medical papers, teaching ones rely heavily on managing the readers’ attention and 
addressing them directly through asides. From the linguacultural perspective, Anglophone writers use engagement 
markers a little more frequently than the authors from non-English-speaking countries. The main distinction lies 
in direct addresses to the reader which are realised in personal asides and questions. Overall, Anglophone writers 
tend to use a broader variety of engagement markers than non-Anglophone authors. The frequency and selection 
of engagement markers are influenced by language background, reflecting differences in linguistic-cultural 
conventions, target audiences, and publication contexts. Within the global scientific community, it is crucial to 
investigate how multilingual authors navigate the use of metadiscourse markers. Native English speakers and 
non-native speakers engage in a dialogue as equals, disregarding linguistic dominance. This highlights the need 
for unified conventions in establishing a global academic lingua franca.
Discussion and Conclusion. The findings of this study hold significant pedagogical implications, providing 
support for academic writers and promoting the development of a global academic language and culture. 
By understanding the dynamics of engagement markers and their role in effective communication, pedagogical 
efforts can focus on enhancing global academic language skills and fostering a cohesive global academic culture.

Keywords: rapport with the reader, engagement markers, Discussion section of a research article, reader mentions, 
personal asides, appeals to shared knowledge, questions, directives
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Оригинальная статья

Установление взаимопонимания с читателем: 
маркеры взаимодействия в разделе «Дискуссия» 

исследовательской статьи
Е. В. Тихонова 1, М. А. Косычева 2 , Т. Ю. Голечкова 3

1 МГИМО МИД России, г. Москва, Российская Федерация 
2 НИУ ВШЭ, г. Москва, Российская Федерация 

3 Российская экономическая школа, г. Москва, Российская Федерация 
 mkosycheva@hse.ru 

Аннотация
Введение. В статье анализируется использование авторами маркеров вовлечения читателя в секции «Дис-
куссия» исследовательской статьи на английском языке. В фокусе исследования по преподаванию ино-
странных языков и медицинские исследования, реализованные и описанные двумя группами авторов: 
носителями английского языка и теми, кто использует английский язык как лингва франка.
Материалы и методы. Чтобы проанализировать, как дисциплина, в рамках которой реализуется исследо-
вание, и языковой бэкграунд авторов влияют на выбор, частотность и распределение маркеров вовлечения 
в тексте секции «Дискуссия», был создан корпус из 68 научных статей (34 медицинские и 34 статьи по 
преподаванию иностранного языка). Статьи из корпуса были опубликованы в международных и нацио-
нальных академических журналах между 2019 и 2022 годами. Маркеры анализировались с опорой на 
сравнительный анализ, в модификации Hyland & Jiang’s.
Результаты исследования. Анализ корпуса выявил влияние на использование маркеров вовлечения 
в тексте как языкового бэкграунда авторов, так и конвенций конкретного дисциплинарного поля. Проана-
лизированные научные статьи по преподаванию иностранных языков в большей степени, чем медицин-
ские статьи, опираются на лексику вовлечения. Авторы в обеих дисциплинах взаимодействуют с читате-
лем через упоминание читателя и обращения к общему знанию, но, в отличие от медицинских, статьи по 
преподаванию английского языка активно управляют вниманием читателя и напрямую обращаются к ним 
через замечания. С лингвокультурной точки зрения, носители английского языка используют маркеры 
вовлечения немного чаще, чем авторы из неанглоязычных стран. Основное различие заключается в пря-
мых обращениях к читателю, которые реализуются в личных замечаниях и вопросах. В целом, носители 
английского языка склонны использовать более широкий спектр маркеров вовлечения, в сравнении с не-
англоязычными авторами. Частотность и выбор маркеров вовлечения зависят от языкового бэкграунда ав-
торов, отражая различия в лингвокультурных конвенциях, целевых аудиториях и контекстах публикации. 
В контексте глобального научного сообщества важно исследовать, как многоязычные авторы используют 
метадискурсивные маркеры. Носители и не-носители английского языка взаимодействуют в диалоге как 
равные, игнорируя языковое доминирование носителей, что подчеркивает необходимость унифицирован-
ных конвенций при установлении глобального академического лингва франка.
Обсуждение и заключение. Результаты проведенного исследования имеют важное педагогическое зна-
чение, обеспечивая поддержку авторов научных статей и способствуя развитию глобального академи-
ческого языка и культуры. Понимание динамики маркеров вовлечения читателей в текст рукописи и их 
роль в эффективном общении поможет сосредоточить усилия на оптимизации формирования глобальных 
академических языковых навыков и создании унифицированной глобальной академической культуры.

Ключевые слова: установление взаимопонимания с читателем, маркеры взаимодействия, секция «Дискус-
сия» исследовательской статьи, упоминание читателя, личные отступления, обращение к общим знаниям, 
вопросы, директивы

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Для цитирования: Тихонова Е. В., Косычева М. А., Голечкова Т. Ю. Установление взаимопонимания с чи-
тателем: маркеры взаимодействия в разделе «Дискуссия» исследовательской статьи // Интеграция образо-
вания. 2023. Т. 27, № 3. С. 354–372. https://doi.org/10.15507/1991-9468.112.027.202303.354-372

https://doi.org/10.15507/1991-9468.112.027.202303.354-372
https://doi.org/10.15507/1991-9468.112.027.202303.354-372


356

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 27, № 3. 2023

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Introduction
Publishing in high-ranked journals has be-

come an essential requirement. This fact leads 
to a ubiquitous demand for the academia to 
write well-organised research articles (RAs) as 
it becomes pivotal in ensuring their acceptance 
for publication [1; 2]. Traditional organisation 
of RAs according to the IMRAD (Introduction, 
Methods, Results and Discussion) structure 
helps the scholars worldwide to present the 
results of their research in a consistent and 
persuasive manner. The IMRAD model proved 
to be applicable across disciplines [3; 4]. Fol-
lowing this structure makes it easier for the 
reader to understand the logic of the author’s 
presentation of the research results. What is 
more, the IMRAD structure allows the re-
searchers to organise the move and step con-
cepts [5; 6], which have had wide-reaching 
implications1 [7–9].

As it was stated by numerous scho-
lars [10–12], a Discussion section appears to 
be the most important and the most demand-
ing part of any RA. Considering its role in 
constructing and strengthening the principles 
of argument under consideration, and, there-
fore, presenting the importance of research 
results, the Discussion section helps the re-
searchers to state their contributions to the 
field studied [13–15]. The Discussion section 
focuses on findings supported by arguments 
in previous studies [2; 11; 12], which requires 
the author of a new manuscript to have the 
skill to convince the reader of the significance 
of their own arguments, based on the results 
obtained during the research. Metadiscourse 
markers, when used skilfully, can signifi-
cantly enhance the persuasiveness of argument 
presentation. The key success factors in this 
process are awareness of the conventions of 
the subject area and the authorʼs ability to use 
metadiscourse markers naturally. To ensure an 
effective Discussion section, the authors should 
realise its communicative function through 
its rhetorical structure based on using proper 
metadiscourse markers. 

In other words, not only the scientific 
knowledge but also skilful use of rhetorical 

and language choices make academic texts 
persuasive by appealing to their ability to 
have a resonance for the shared beliefs, expec-
tations and generally accepted rules of a speci-
fic discourse community [16]. The researchers 
are investigating the rhetorical patterns of 
the RA sections and trying to identify a list 
of words or expressions and to characterise 
the different rhetorical moves being part of 
the core organisation of the different sections 
of the RA [17]. The use of metadiscourse 
markers enhances the reader’s involvement 
in the author’s rhetoric making texts more 
persuasive [18–20]. Writing the Discussion 
section in RAs requires presenting, assessing 
and interpreting the results obtained and also 
justifying the worth of the scholarly contribu-
tion of the paper to scientific knowledge of 
the field [16]. 

Attention to both rhetorical actions and 
the means of accomplishing them structurally 
and linguistically should be paid. An appropri-
ate relationship with the reader appears to be 
crucial for any research writing. The ability 
to create a text that establishes both solidari-
ty and disciplinary affiliation, maintains the 
writer’s reputation in the community and helps 
prevent objections to his arguments [21]. The 
RA Discussion section appears to be quite 
difficult to compile as it is highly argumenta-
tive and interactive in nature [16; 22; 23]. To 
acknowledge the presence of the reader in the 
text, the writers can directly address the read-
ers, focus their attention on some evidence or 
even treat them as discourse participants by 
using engagement markers [18]. 

The way metadiscourse features are in-
volved in the text is constrained by discipline-
specific conventions2 [19; 24]. Dontcheva-
Navratilova has found that RAs in the field 
of linguistic studies use significantly more 
engagement markers, especially proximity 
markers, while RAs in economics are likely to 
use more positioning features [20]. This can be 
explained by the more interpretative character 
of linguistics which always engages the read-
ers into the dialogue and shares the author’s 
beliefs, values and perceptions. By contrast, 

1 Swales J. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University 
Press; 1990; Swales J. Research Genres: Explorations and Applications. Cambridge: Cambridge University Press; 
2004. https://doi.org/10.1017/CBO9781139524827

2 Hyland K. Disciplinary Discourse: Social Interactions in Academic Writing. Longman; 2000.

https://doi.org/10.1017/CBO9781139524827
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economics employs methods of statistics and 
mathematics associated with the vast use of 
directives for positioning readers by instruct-
ing and focusing on the aspects relevant to the 
progress of the argument [20].

Although a great deal of research proves 
that culture can influence interpersonal phe-
nomena3 [24], little attention has been paid 
to the use of the language of engagement in 
RAs written by authors employing English as 
a lingua franca (ELF) for their research. This 
paper illustrates how engagement markers 
contribute to the persuasiveness of the acade-
mic discourse in the RA Discussion sections 
in the field of English teaching and medicine 
written by Anglophone authors and authors 
that use ELF for communicating research.

Research questions:
1. Is there disciplinary variation between 

language teaching and medicine RAs in the 
use of engagement markers to highlight like-
mindedness and ensure interaction with the 
reader? 

2. What are the reasons for the existing 
differences in the usage of engagement mark-
ers in language teaching and medicine RAs? 

3. To what extent is global academic 
communication in English able to reflect the 
conventions of the global academic English 
language? In other words, how significant 
is the difference in the use of metadiscourse 
markers for reader engagement in texts pro-
duced by Anglophone native English speakers 
and non-native English speakers who present 
the results of scientific research in academic 
English as a lingua franca?

Literature Review
English as an Academic Lingua Franca. 

English, being an international language, has 
recently acquired not only the status of lan-
guage for science and technology, but also that 
of the world language of academia [25–27]. 
As a result, scholars worldwide dissemi-
nate and make visible the results of their 

studies publishing research articles in English. 
Thus, English is considered a global lingua-
franca of academia and is spoken mostly by 
non-native speakers. This fact has generated 
a lot of controversy around the quality of the 
English language and has led to a myriad of 
native speakers having been recruited to help 
non-native scientists to overcome the problems 
with the language and proofread the papers 
prior to publication. However, this practice 
evoked a number of questions, and the main 
assumption concerned the fact that if the major-
ity of scholars were not native speakers of the 
English language, it would be more consistent 
to consider clarity and efficiency in communi-
cation from the point of view of non-natives 
rather than from Anglophones4 [25; 27; 28]. 

English as a lingua franca designates this 
new language variety that does not absolute-
ly coincide with English as a national lan-
guage and cultural vehicle [28]. This English 
for reference and communication purposes 
has become a variety of its kind, and those 
who speak it are treated as language users 
capable of creating their own standards of 
acceptability, comprehensibility, and correc-
tion5 [29]. Leyi [30] introduced the notion of 
‘World Englishes’ (WE) – local varieties of 
English that overlapped functional dimen-
sions of English used in specific contexts, 
for example, academia or business6 [31; 32]. 
WE and ELF are similar in their positive and 
accepting attitude towards using English as 
a ‘working language’ by non-native speakers 
who use it to achieve their goals in research.

This use of English in a variety of spe-
cialised communicative contexts has made 
this language more dynamic and flexible and 
much less standardised, with a greater focus 
on effective communication than grammati-
cal accuracy [27]. Due to the necessity to 
publish in international journals and to par-
ticipate in research collaborations, non-anglo-
phone academia have to be able to read and 
write research articles in English. Therefore, 

3 Fløttum K., Dahl T., Kinn T. Academic Voices – across Languages and Disciplines. John Benjamins Pub-
lishers; 2006. https://doi.org/10.1075/pbns.148

4 Jenkins J. English as a Lingua Franca in the International University. London and New York: Routledge; 
2013. https://doi.org/10.4324/9780203798157

5 Mauranen A. Exploring ELF: Academic English Shaped by Non-native Speakers. Cambridge: Cambridge 
University Press; 2012. https://doi.org/10.1002/tesq.88

6 Kirkpatrick A. Introduction. In: Kirkpatrick A., ed. The Routledge Handbook of World Englishes. Rout-
ledge; 2010. p. 1–14.

https://doi.org/10.1075/pbns.148
https://doi.org/10.4324/9780203798157
https://doi.org/10.1002/tesq.88
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non-native speakers as well as the native ones 
need to be aware of the rhetorical organisa-
tion and engagement markers traditionally 
used in their fields of scientific interest [25]. 
Faber [28] believes that discourse structure, 
syntax, vocabulary, pragmatic content, or 
a combination of all of these elements may 
cause difficulties for ELF users and lead to 
the tendency to apply the rules of their mother 
tongue to the English language.

Language of Engagement in Academic 
Research. Academic writing is considered 
as an interaction or a dialogue between the 
reader and the researcher. Scholars are in 
search of ways of a credible representation 
of the results of their work. To make their 
argument more convincing and to reveal 
their personality, the authors claim solidari-
ty with readers, evaluate their investigations 
and admit alternative points of view [33; 34]. 
A lot of research has brought to light the ways 
in which various disciplines study distinct 
patterns of academic rhetoric [18; 20; 35]. 
Some research on metadiscourse, stance and 
engagement and interaction and persuasion 
patterns [18; 19] has revealed that writers in 
the humanities and social sciences are more 
involved in their dialogue with the readers 
than the authors of papers in the science and 
engineering fields [20; 33]. It is necessary to 
present results and interpretations in persua-
sive ways; therefore, researchers should draw 
on these to express their positions, represent 
themselves, and engage their audiences. En-
gagement is treated as a dimension where the 
writers recognize their audience, connect to 
them, pull them along with their attention, 
admit the uncertainties, involve them into 
their discourse and guide them to their inter-
pretations using reader pronouns, questions, 
directives, shared knowledge and personal 
asides [18]. These features make it possible 
for the writer to achieve various goals: reader 
mentions and personal asides deliver solida-
rity and create the atmosphere of community 
membership, while questions, directives and 
appeals to shared knowledge let the researcher 
conduct a dialogue with the readers taking 
into account their positions, beliefs, admitting 
their views and let the researcher anticipate 
criticism thus construing a sense of sharedness 
and agreement [18; 20; 21]. Moreover, the 

researcher seeks to guide the reader through 
their text and micro-manages interpretations, 
anticipating possible objections and providing 
coverage of key features. 

Hyland & Jiang’s model of engage-
ment [21] describes five types of engagement 
markers, each type being organised into two 
large categories reflecting the interaction co-
ordination between the reader and the writer. 
The first type of such rhetorical interaction is 
proximity, which is aimed at highlighting like-
mindedness of the reader and the writer within 
the same discipline thus making them equal 
participants. The second type describes the 
way the writer interacts with the reader through 
guiding them to the desired interpretation and 
anticipating any possible objections and dif-
ferences in understanding views and claims. 
This category is referred to as positioning.

The category of proximity is implemented 
through the following engagement features: 
the inclusion of the reader in the discourse is 
realised with the help of first-person inclusive 
pronouns and possessives (we, us our, one) and 
second-person pronouns and possessives (you, 
your), thus uniting the producer and the recipi-
ent of the discourse through sharing values, 
views and positions. Moreover, the develop-
ment of a relationship between the writer and 
the reader is supported by the contribution of 
subjective comments of the generous author 
thus representing his/her personal asides.

Positioning is realised by appeals to shared 
knowledge while seeking agreement with the 
reader through awareness of prior topical know-
ledge, the context and the similarity of views 
and practices. Hyland & Jiang [21] subdivided 
appeals to shared knowledge into logical rea-
soning (e.g., of course, obviously), routine 
conditions (e.g., normally, routinely), and 
familiarity with tradition (traditionally, com-
monly). In addition, the writer and the reader 
are involved in a dialogue via questions aimed 
at capturing the reader’s interest and gradually 
attracting his/her attention to the core aspects 
in the writer's argument. What is more, the 
reader can be addressed directly by imperatives 
(suppose, note), obligation modals (e.g., must, 
should) and predicative adjectives (e.g., it is 
important to). These directives refer to a diffe-
rent piece of text guiding the readers towards 
the expected interpretation of the argument.
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Materials and Methods
Corpus. In order to study the ways in which 

reader engagement is implemented in Discussion 
sections of RAs, we built a corpus. The corpus 
comprises Discussion sections of 68 English-
medium articles, in which Discussion is presented 
as a separate section, which is not merged with 
Results or any other parts of the RA. The size of 
the resulting corpus is 87,404 words. This corpus 
was subdivided into four contrastive sub-corpora 
according to two criteria: disciplinary fields and 
linguacultural background of the authors. To 
ensure comparability, balance and representa-
tiveness of the sub-corpora7, they were built ac-
cording to the same principles: sources of RAs, 
number of RAs in each corpus, RA structure, 
authors’ background and origin. 

All RAs were published between 2019 
and 2022 and come from international peer-
reviewed English-medium journals indexed 
in Scopus 2nd quartile and having similar in-
dicators, such as average citations per docu-
ment and source normalised impact per paper. 
The journals are published by Wiley-Black-
well, SAGE, Cambridge University Press, 
Oxford University Press, American Physi-
ological Society, and Springer Nature. This 
similarity in the status of publications can 
ensure consistency of linguistic data, which 
will be obtained.

According to the discipline, the RAs are 
subdivided into two fields, foreign language 

teaching (FLT) and medicine (MED), each 
represented by 34 RAs from four different 
titles. FLT RAs were selected from recent 
issues of Language Learning, Language Tea-
ching Research, Studies in Second Language 
Acquisition, TESOL Quarterly; MED RAs 
come from International Immunology, Journal 
of Applied Physiology, Journal of Diabetes, 
European Journal of Clinical Microbiology 
and Infectious Diseases. All RAs are empirical 
papers which were published between 2019 
and 2022 by teams of authors as well as sin-
gle authors (Table 1).

The second criterion for creating sub-
corpora is linguistic peculiarities of the RAs. 
The first group of papers was written by 
Anglophone authors (NS), while the second 
one demonstrates the use of ELF for com-
municating research (MULT). Referring au-
thors to the Anglophone or Non-Anglophone 
group is a challenge in the highly globalised 
academic world. Understanding these limi-
tations, in our paper we used a combina-
tion of criteria. We referred authors to the 
Anglophone group if the authors’ affilia-
tion was with an institution located in an 
English-speaking country, if the authors hold 
degrees from English-speaking countries, 
especially the first degree (based on the in-
formation available on their web-sites or 
CV), if the authors have an English-looking 
name, and if they publish only in English.  

7 Dash N.S., Arulmozi S. Features of a Corpus. In: History, Features, and Typology of Language Corpora. 
Springer, Singapore; 2018. https://doi.org/10.1007/978-981-10-7458-5_2

T a b l e  1.  Sources
Source title CiteScore % Cited SNIP SJR Impact Factor

FLT      
Language Learning 6.4 87 2.941 2.882 4.667
Language Teaching Research 6.0 94 1.869 1.663 3.899
Studies in Second Language 
Acquisition

5.7 83 2.186 2.207 4.313

TESOL Quarterly 3.9 72 2.005 1.737 3.692
MED
International Immunology 6.8 90 1.256 1.860 4.823
Journal of Applied Physiology 5.6 82 1.280 1.253 3.531
Journal of Diabetes 5.5 79 0.978 0.949 4.006
European Journal of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases

5.4 80 1.174 1.154 3.267

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

https://doi.org/10.1007/978-981-10-7458-5_2
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The authors whose education, background, 
name and publication record are different 
we referred to the second Non-Anglophone 
group. This classification will enable us to 
compare and contrast the linguistic means 
Anglophone native speakers and representa-
tives of other linguocultural communities 
choose to engage their readers in the Dis-
cussion sections of their papers. The NS 
sub-corpus represents the use of English by 
British, American, Australian and Indian re-
searchers. Non-Anglophone authors include 
speakers of a variety of languages, including 
French, Spanish, Italian, Chinese, Japanese, 
Korean, German, Danish, Norwegian, Finn-
ish, Greek, Russian, Polish, Turkish, Hebrew, 
Persian, who come from 19 different countries 
(Belgium, Chile, China, Denmark, Finland, 
Germany, Greece, Iran, Israel, Italy, Japan, 
Korea, Norway, Poland, Spain, Switzerland, 
Turkey, Saudi Arabia, Russia). This range 
can ensure representativeness of the sample. 
To mitigate the possible effect of the journal 
requirements and editing process on the RA 
text, we selected the same number of NS and 
MULT RAs from every journal. This way, 
if a NS sub-corpus includes five NS RAs, 
a corresponding MULT sub-corpus will also 
include five RA from the same journal.

Instruments and Procedure. The selected 
groups of RAs were processed using cor-
pus building and text analysis tool Corpus 
sketchengine. As a result, we obtained four 
sub-corpora: FLT MULT, FLT NS, MED 
MULT, MED NS, the details and composi-
tion of which are summarised in Table 2 
(Appendix 1).

We used the compiled corpus to assess the 
presence and the frequency of each marker 
of engagement and to compare them across 
sub-corpora. In order to obtain reliable re-
sults, we had to combine automated results 

returned by the software and manual proces-
sing of concordances. Starting with the search 
for individual words (e.g., obviously, could, 
our), patterns (adj to V), punctuation marks 
(dashes and parentheses), we collected lists 
of concordances, which were then analysed 
to remove instances irrelevant to engagement. 
Each occurrence was studied within a broader 
context to identify its discourse features and 
confirm relevance to engagement. These in-
stances include engagement markers in quo-
tations, use of ‘we’ referring to researchers 
exclusive of the reader, non-addressee modals 
(e.g., pronunciation instruction should help 
make learners comfortably intelligible), com-
ments in parentheses and inside dashes that do 
not serve as asides. To identify imperatives, 
following the procedure described by Hyland 
and Jiang [21], we created a special search 
rule describing the position of the verb in the 
base form in the text. As a result, frequencies 
of all engagement markers were calculated as 
raw numbers for each sub-corpus, and then 
normalised per 10,000 words in order to neu-
tralise differences in the word count of the 
sub-corpora.

We used Pearson’s chi-squared test (χ²) 
to evaluate how likely it is that any ob-
served difference between the sets arose 
by chance.

Analytical Framework. Following Hy-
land & Jiang’s model of engagement [21], 
quantitative analysis was used to determine 
the frequency of engagement markers (reader 
mentions, asides, shared knowledge, ques-
tions, directives) in discipline specific corpora 
composed of RAs Discussion sections writ-
ten by the authors of different linguacultural 
backgrounds. Statistical methods enabled us to 
identify statistically significant differences in 
the use of engagement markers across medical 
and foreign language teaching RAs. 

T a b l e  2.  Composition of the corpus
Sub-corpora NS MULT Total 

 RAs Words RAs Words RAs Words
RAs FLT 17 22,103 17 21,925 34 44,028
RAs MED 17 23,144 17 20,232 34 43,376
Total 34 45,247 34 42,157 68 87,404

https://edumag.mrsu.ru/content/pdf/23-3/Tihonova_appendix_1.pdf
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Results
The conveyed quantitative cross-discipli-

nary analysis predictably revealed that engage-
ment features are significantly more apparent 
in Anglophones’ papers in comparison with 
non-Aglophones’ ones (Appendix 2). Mo-
reover, even in papers by Anglophones, the 
frequency of engagement markers is higher 
in RAs on foreign language teaching than 
in medical RAs (χ² 26.994, p-value <0.01) 
(Table 3). The results can be attributed to the 
inherently argumentative and interpretive na-
ture of knowledge in the humanities, which 
leads researchers to engage more intensely with 
readers and foster an atmosphere of solidari-
ty, anticipating criticism and acknowledging 
alternative views. In FLT sub-corpora, the most 
significant engagement features are directives 
addressing the readers directly, instructing 
and guiding them to the desired interpretation 
of the argument [36]. They are appreciably 
more frequent in the FLT sub-corpus than in 
the MED sub-corpus (FLT: 24.5; MED: 7.6). 

Comparing the reader mentions and ap-
peals to shared knowledge which include 
the reader into the discussion of the results 
and appeal to him/her seeking his agreement 
within apparently naturalised boundaries of 

disciplinary understandings [18], revealed 
that both sub-corpora (FLT and MED) are 
practically the same for the Anglophones and 
multilinational teams of writers. It goes against 
the statement of Hyland [18] that explicit ap-
peals to collective understandings prevail in 
the soft papers whereas the writers of scientific 
papers expect their readers to have profound 
knowledge and signal their appeals less ex-
plicitly. At the same time, discussion sections 
of FLT RAs contain more personal asides and 
questions due to the more communicative and 
interpretative character of the humanities (3.0 
and 1.4 respectively). 

As it can be seen from Table 4, there is 
no significant difference in the use of en-
gagement markers in the medical articles 
written either by native speakers or by mul-
tinational teams (χ² 3.002, p-value <0.01). It 
highlights that the declarative character of 
the medical discourse limits the engagement 
of the reader. However, some researchers [2] 
point out that not all studies in the field of 
medicine are aimed exclusively at medical 
professionals, but also hold broad interest 
for potential patients. This can also result in 
a wide range of metadiscourse markers in the 
Discussion section of such papers.

T a b l e  3.  Frequency of engagement categories in the two disciplinary sub-corpora
Engagement markers MED FLT

Raw number Per 10,000 words Raw number Per 10,000 words
Reader-mentions 49 11.3 52 11.8
Asides 3 0.7 13 3.0
Shared knowledge 61 14.1 58 13.2
Questions 1 0.2 6 1.4
Directives 33 7.6 108 24.5
Total 147 33.9 237 53.9

T a b l e  4.  Frequency of engagement categories in the Medical sub-corpora
Engagement markers MED NS MED MULT

Raw number Per 10,000 words Raw number Per 10,000 words

Reader-mentions 25 10.8 24 11.9
Asides 3 1.3 0 0
Shared knowledge 28 12.1 33 16.3
Questions 1 0.4 0 0
Directives 18 7.8 15 7.4
Total 75 32.4 72 35.6

https://edumag.mrsu.ru/content/pdf/23-3/Tihonova_appendix_2.pdf
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and nuances of that language, including the use 
of engagement markers. They have grown up 
speaking and interacting in the language, which 
gives them a natural advantage in employing 
these markers effectively [37].

As Tables 7 and 8 indicate, there is a statisti-
cal difference in the involvement of engagement 
categories across disciplines in both sub-corpora 
(χ² 16.245, p-value <0.01 in NS and χ² 13.539, 
p-value <0.01 in MULT). This is consistent 
with our first finding (Table 3) that the FLT 
sub-corpus outnumbers the use of engagement 
features in both language sub-corpora.

Categories and Examples of Engagement 
Markers. Further sub-sections will provide 
specific results regarding the types of engage-
ment markers, highlighting both the similarities 
and differences observed in the sub-corpora.

Reader Mentions. The rhetorical inter-
action between the writer and the discipli-
nary readership is realised through the use 
of personal pronouns and possessives. This 
inclusion helps the authors to reduce the dis-
tance between them and the reader, addres-
sing the reader directly. The FLT and MED 
sub-corpora show almost the same rate of 
using first person forms as the markers of the 
reader’s involvement (Table 9 and Table 10).  

However, the analysis of Discussion sec-
tion of foreign language teaching RAs (Ta-
ble 5) revealed that Anglophone researchers 
use engagement language more frequently 
than those who use ELF for communication 
(χ² 18.367, p-value <0.01). The significant 
difference is observed in the use of the direc-
tives and personal asides. Native speakers 
outnumber multilingual authors and involve 
engagement categories more frequently. Ap-
peals to shared knowledge are exploited more 
extensively by the Anglophones as the An-
glophone academic culture places a stronger 
emphasis on building rapport with readers, 
creating a sense of connection, and expressing 
personal opinions and perspectives. Interest-
ingly, Dontcheva-Navratilova found a less 
frequent use of appeals to shared knowledge 
by the native speakers [20]. As for reader-
mentions, intercultural variation is not ob-
served in the both sub-corpora.

Table 6 highlights that intercultural variation 
in the NS and MULT sub-corpora is statisti-
cally significant (χ² 18.526, p-value <0.01). The 
Anglophones use engagement markers more 
frequently in both FLT and MED RAs. This can 
be explained by the fact that native speakers are 
generally more familiar with the conventions 

T a b l e  5.  Frequency of engagement categories in the Foreign Language Teaching sub-corpora
Engagement markers FLT NS FLT MULT

Raw number Per 10,000 words Raw number Per 10,000 words
Reader-mentions 25 11.3 27 12.3
Asides 10 4.5 3 1.4
Shared knowledge 35 15.8 23 10.5
Questions 4 1.8 2 0.9
Directives 64 29.0 44 20.1
Total 138 62.4 99 45.2

T a b l e  6.  Frequency of use of engagement categories in the NS and MULT sub-corpora

Engagement markers NS MULT

Raw number Per 10,000 words Raw number Per 10,000 words
Reader-mentions 50 11.1 51 12.1
Asides 13 2.9 3 0.7
Shared knowledge 63 13.9 56 13.3
Questions 5 1.1 2 0.5
Directives 82 18.1 59 14.0
Total 213 47.1 171 40.6



363

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 27, No. 3. 2023

АCADEMIC INTEGRATION 363

T a b l e  7.  Frequency of engagement categories in the Anglophone sub-corpora

Engagement markers MED NS FLT NS
Raw number Per 10,000 words Raw number Per 10,000 words

Reader mentions 25 10.8 25 11.3
Asides 3 1.3 10 4.5
Shared knowledge 28 12.1 35 15.8
Questions 1 0.4 4 1.8
Directives 18 7.8 64 29.0
Total 75 32.4 138 62.4

T a b l e  8.  Frequency of use of engagement categories in the ELF sub-corpora

Engagement markers MED MULT FLT MULT
Raw number Per 10,000 words Raw number Per 10,000 words

Reader mentions 24 11.9 27 12.3
Asides 0 0 3 1.4
Shared knowledge 33 16.3 23 10.5
Questions 0 0 2 0.9
Directives 15 7.4 44 20.1
Total 72 35.6 99 45.2

It can be treated either as the act of politeness 
or the close bond between the writer and the 
reader being the members of the same discipli-
nary community and revealing agreement and 
the feeling of solidarity. Example 1 positions 
the reader as an experienced colleague who 
shares the same knowledge about the case 
under discussion and is competent enough 
to be engaged in the argument. In Example 2 
the reader is considered as a peer capable of 
forecasting the possible clinical effects of the 
treatment. 

1) We can conclude that there is a greater 
risk of IPD due to resistant serotypes after 
being treated with long-duration macrolides, 

considering the individual and population 
factors involved (MED MULT).

2) This study further refines our under-
standing of both clinical effects of TI and 
the appropriate dosing relationships of TI 
compared with commonly used prandial insulin 
analogues (MED NS). 

As it can be seen from Table 10, mul-
tilingual sub-corpus reveals very slight dif-
ferences in comparison with native speak-
ers, though the difference in disciplines is 
more evident, especially in case of using 
indefinite reference devices (one/one’s). 
This indefinite pronoun occurs more fre-
quently in the FLT sub-corpus (2.5.vs 0.5).  

T a b l e  9.  Reader mention features across the sub-corpora (raw number)

Reader mention features FLT MULT FLT NS MED MULT MED NS MULT NS FLT MED
we/our/us 22 19 22 25 44 44 41 47
one/one’s 5 6 2 0 7 6 11 2

T a b l e  10.  Reader mention features across the sub-corpora (normalised per 10,000 words)

Reader mention features FLT MULT FLT NS MED MULT MED NS MULT NS FLT MED
we/our/us 10.0 8.6 10.9 10.8 10.4 9.7 9.3 10.8
one/one’s 2.3 2.7 1.0 0 1.7 1.3 2.5 0.5
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Example 3 treats the reader as a researcher in 
general. At the same time, the MED sub-corpus 
shows very low incidence of the indefinite 
pronoun. The low occurrence of this device 
can be attributed to the nature of medical ar-
ticles. Medical articles maintain an objective 
tone, focusing on factual information. Thus, 
the authors strive to present information in an 
unbiased manner and avoid uncertainty [38]. 

3) Although intuitively one might suppose 
that singing a song should be more beneficial 
for L2 pronunciation development than merely 
listening to it, this generalization might not 
hold with beginner-level learners of a language 
or with participants who are not used to sin-
ging (FLT MULT). 

Personal asides. Personal asides al-
low the writers to address readers directly 
by temporarily interrupting the argument to 
suggest a statement on what has been said. 
Hyland & Jiang [21] claim that there has been 
a decline in their use in academic discourse. 
It is not surprising that the occurrence of this 
engagement feature in our corpus is also rare 
(MED 0.7 vs FLT 3.0; NS 2.9 vs MULT 0.7), 
although Anglophones use this marker more, 
especially in FLT. Example 4 and Example 5 
present the author’s comments that interrupt 
the argumentation and appeal to the reader. 
These additional comments imply that the 
reader has the same expertise and is able to 
understand the details of the study.

4) The obvious strategy to ensure a pre-
sence in the closing stages of a race would be 
for the athlete to run close to their CS , but 
only if successful in generating a “gap on the 
field”, (so that other runners are not able to 
draft in their slipstream), whereas others are 
running below their CS and “wasting” time 
(MED NS). 

5) When this same group subsequently 
took the L1-to-L2 test, the advantage of se-
mantic relatedness (again, in the absence 
of form similarity) only occurred when the 
direction of translation at study had been from 
L1 to L2 (FLT NS).

Appeals to Shared Knowledge. The feel-
ing of sharedness with the reader is created 
through the use of positioning features, one 
of them being appeal to shared knowledge. 
Although Lafuente-Millán believes that ap-
peals to shared knowledge can be identified 

only by the disciplinary members and are dif-
ficult to be identified by the scholars outside 
the field, we managed to find the examples in 
the sub-corpora [24]. Following Hyland [39], 
we treated appeals to shared knowledge as the 
markers that do not construct new knowledge 
but try to persuade the readership of already 
existing claims in academia.

As in the case of reader mentions, the use 
of appeals to shared knowledge in the MED 
and FLT sup-corpora differs insignificantly 
(14.1 vs 13.2 respectively). In the MED sub-
corpus, the multilingual authors outnumber 
the Anglophones in their use of appeals to 
shared knowledge (MED NS 12.1 vs MED 
MULT 16.3), while in the FLT sub-corpus na-
tive speakers tend to employ more positioning 
engagement markers of this type. The rhetori-
cal potential of the both sub-corpora allows 
the author to position the reader as an expert 
within the discipline and share the common 
methods and notions. It is more interesting that 
the multinational teams of authors show a hig-
her rate of using appeals to shared knowledge 
than the native speakers in medical papers. It 
can happen due to the desire of the authors 
that use ELF for communicating research to 
establish a connection with an audience of 
medical experts. Appeals to shared knowledge 
in this case allow them to speak a common 
language with readers and to strengthen the 
bond between the author and the audience. 
Moreover, appeals to shared knowledge can 
help avoid misunderstandings and ambigui-
ties in medical papers [19], make the text 
clearer and more understandable for readers, 
especially if they have different language and 
cultural backgrounds.

Scholars [21] differentiate between three 
subcategories of appeals of shared knowledge: 
referring to logical reasoning (e.g., obviously, 
of course); to routine condition (e.g., normally, 
regularly); and to familiarity with tradition 
(e.g., common, traditionally). Tables 11 and 
12 show the distribution of these engagement 
markers across sub-corpora. Logical reasoning 
markers show the highest frequency in the FLT 
NS sub-corpus while the smallest number of 
these features are found in the MED NS sub-
corpus. This difference can be attributed to the 
specific nature of FLT which often requires 
clear explanations of language concepts and 
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in-depth knowledge. In contrast, multinational 
authors of medical papers may rely more on 
seeking support and validation from their col-
leagues, making them use logical reasoning 
markers more extensively.

Routine conditions prevail in the MED NS 
sub-corpus while no instances of this strategy 
are found in the FLT NS sub-corpus. It con-
tradicts the supposition of Zou & Hyland [36] 
that these markers are used in research on 
education. Due to the specificity of medical 
research this engagement feature denotes the 
routine conditions under which the research 
was carried out. 

Familiarity & tradition are distributed al-
most equally in three sub-corpora as can be 
seen in Table 12 except for FLT MULT. It can 
be explained by the desire of the non-native 
authors to avoid wordiness due to limited 
knowledge of the cultural aspects and tradi-
tions of the country requiring the authors to 
use them correctly. If authors are unsure about 
their knowledge of the culture, they may avoid 
using such markers to prevent potential misin-
terpretations or inaccuracies. Moreover, both 
MED MILT and MED NS show the highest 
rate of frequency. These results are in line with 
Zou & Hyland [36] who supposed that hard 
disciplines are likely to formulate knowledge 
in an established knowledge context.

Thus, logical reasoning in Example 6 
concerns the coherence of the argument. Hy-
land & Jiang [21] believe that this way of 
engagement is the most manipulative as it 
shifts the focus from the discourse and makes 
the reader anticipate possible criticism and 

shape their own understandings, as it can be 
seen in Example 7:

6) Clearly many factors affect perfor-
mance when learning L2 vocabulary, and they 
may operate differently depending on whether 
a person is learning for a receptive or a pro-
ductive test situation (FLT NS).

7) Some of the concern over the apparent 
difference in the unit-dose effect arises from 
confusion between the definition of an insulin 
unit, both in terms of clinical “effect” and unit 
“amount” (MED NS).

Routine conditions are concerned with 
usual circumstances or behaviours in the real 
world. Examples 8 and 9 show that these en-
gagement features refer to shared knowledge 
of conventional research procedures and me-
thods of analysis: 

8) The presence of SIH for hospital-
ized patients is conventionally defined as 
BGL ≥ 10 mmol / L. In this cohort with 
a widely varying HbA1c range, glucose 
was poorly associated with outcome and 
BGL ≥ 10 mmol / L not a reliable indicator 
of the presence of SIH (MED NS).

9) Failure to learn English, therefore, is not 
typically considered as a failure with costly 
negative consequences (FLT MULT).

Familiarity & tradition are concerned with 
usual community practices and beliefs. Examp-
les 10 and 11 appeal to the reader’s supposed 
’familiarity with the background of the research: 

10) Not surprisingly, the upfront culture 
methods had lower LOD due to the pre-am-
plification that occurs naturally in culture 
prior to testing (MED NS).

T a b l e  11.  Appeals to shared knowledge across the sub-corpora (raw number)
Shared 

knowledge appeals FLT MULT FLT NS MED MULT MED NS MULT NS FLT MED

logical reasoning 8 18 11 7 19 25 26 18

routine conditions 2 0 1 4 3 4 2 5
familiarity & tradition 10 16 16 16 26 32 26 32

T a b l e  12.  Appeals to shared knowledge across the sub-corpora (normalised per 10,000 words)
Shared 

knowledge appeals FLT MULT FLT NS MED MUL MED NS MULT NS FLT MED

logical reasoning 3.6 8.1 5.4 3.0 4.5 5.5 5.9 4.1
routine conditions 0.9 0.0 0.5 1.7 0.7 0.9 0.5 1.2
familiarity & tradition 4.6 7.2 7.9 6.9 6.2 7.1 5.9 7.4
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11) CLIL is usually associated with 
L2-medium instruction, although it can be 
implemented with different intensity of the 
L1 involved (FLT MULT).

Questions. Questions are considered to 
be the most widespread means of dialogic 
engagement [40] involving the readers into the 
discussion, making him/her an equal partici-
pant in the argument and showing willingness 
to share knowledge. Still, the corpora reveals 
that the use of questions in RAs is not frequent 
despite their rhetorical nature. As in case of 
personal asides, the Anglophones use ques-
tions more frequently than their multilingual 
counterparts (1.1 vs 0.5). Similarly, the FLT NS 
community tends to use more questions due to 
the communicative focus of the discipline. In 
the medical corpora of both language groups 
the use of questions is very low (MED NS 
0.4 vs MED MULT 0). Examples 12 and 13 
show the use of this engagement marker as 
a one-side exposition to the dialogue, making 
the reader feel that their views matter:

12) How well do English teachers succeed 
in bridging the gap between elementary and 
secondary school? (FLT MULT).

13) What about our immersed learners? 
(FLT NS).

Directives. Directives tend to instruct the 
reader and engage him/her into discussion 
through imperatives and modals. Among all the 
engagement markers in our study, this group is 
the greatest. It shows significant differences in 
the frequency of use in two disciplines (MED 
7.6 vs FLT 24.5). Also, the scholars using 

ELF for conducting their research employ 
directives less than the natives (NS 18.1 vs 
MULT 14.0). The differences within the dis-
ciplinary groups are less significant (FLT NS 
29.0 vs FLT MULT 20.1; MED NS 7.8 vs MED 
MULT 7.4). Such frequent occurrence in aca-
demic discourse reveals that directives appear 
to be a good rhetorical tool allowing the author 
to impart his knowledge and findings to the 
reader clearly8 [18; 21]. Hyland [41] claims 
that frequencies for directives seem to be hig-
her in the hard sciences helping the authors 
share and present information succinctly by 
directing readers through an argument. On 
the contrary, Dontcheva-Navratilova argues 
that in soft sciences the use of directives can 
be explained by their frequent use to indicate 
intertextual reference [20]. Nevertheless, our 
research shows that the FLT sub-corpus uses 
directives more frequently. The way directives 
are realised across the corpora are shown in 
Tables 13 and 14.

Among all the directives, imperatives are 
employed most frequently. Table 14 shows 
their distribution highlighting that in the FLT 
context they outnumber those used in the 
MED sub-corpus, with their use in the MED 
sub-corpus being the lowest. Again, the NS 
sub-corpora include more imperatives than 
the ELF sub-corpora. The most frequently 
used imperatives are see, consider, as in the 
Example 14 and 15 below:

14) Some outcomes were not assessed 
in the entire cohort, because of missing data 
(Table 2) (MED MULT).

T a b l e  13.  Directives across the sub-corpora (raw number)

Directives FLT MULT FLT NS MED MULT MED NS MULT NS FLT MED
Imperatives 24 43 1 1 25 44 67 2
Adj to V 4 7 2 2 6 9 11 4
Modals 16 14 12 15 28 29 30 27

T a b l e  14.  Directives across the sub-corpora (normalized per 10,000 words)

Directives FLT MULT FLT NS MED MULT MED NS MULT NS FLT MED
Imperatives 10.9 19.5 0.5 0.4 5.9 9.7 15.2 0.5
Adj to V 1.8 3.2 1.0 0.9 1.4 2.0 2.5 0.9
Modals 7.3 6.3 5.9 6.5 6.6 6.4 6.8 6.2

8 Hyland K. Disciplinary Discourse: Social Interactions in Academic Writing.
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15) Recognise Inequalities in Knowledge 
of Specialised Discourses (FLT NS).

Predicative adjectives express the author’s 
opinion about necessity or importance of the 
findings in the study (Example 16). Also we 
can observe a cross-disciplinary difference in 
the use of predicative adjectives (FLT 2.5 vs 
MED 0.9), while the rate of occurrence in diffe-
rent language contexts remains relatively close 
(MULT 1.4 vs NS 2.0). There is no difference in 
the use of these engagement features within the 
MED sub-corpus, while we can observe a slight 
shift towards NS within the FLT sub-corpus 
(FLT MULT 1.8 vs FLT NS 3.2).

16) Finally, it is important to note that our 
account does not question the importance of 
high verbal analytic ability in later-onset lear-
ners; rather we suggest that the effects of 
explicit aptitude reported in previous studies 
should not be interpreted to entail a general 
loss of implicit learning ability (FLT NS).

Obligation modals have a great impact on 
the reader and are employed by the authors 
equally in our sub-corpora (MULT 6.6 vs NS 
6.4; MED 6.2 vs FLT 6.8). Both medical papers 
and those on teaching language tend to impose 
obligations due to the nature of the field. 

17) These results indicate that alongside 
MyD88 signalling, the role of other receptors 
and pathways in recognition of S. suis and in-
duction of inflammation should be evaluated 
(MED NS).

18) However, it must be noted that the two 
other longitudinal studies we found were carried 
out with older students (age range: 11–15 years) 
and used different instruments (FLT MULT).

Functions of directives across sub-corpora 
are shown in Tables 15 and 16. 

Textual acts guide the readers through the 
body of the RA or refer them to another text as 
in Example 19. They are mostly used in FLT 
context by native speakers (Table 16). This can 
be explained by the interpretive character of 
the discipline, moreover it helps to direct the 
readers in the scope of the research helping 
them to understand the full picture.

19) VII Discussion A time-consuming 
practice for L2 writing instructors, WCF con-
tinues to be perceived by students as something 
that can help them develop accuracy (see for 
review Bitchener & Storch, 2016; see also 
Storch & Wigglesworth, 2010) (FLT MULT). 

20) Cognitive acts lead the readership 
through a line of reasoning to steer them to 
certain conclusions (see Examples 20–23). 
Again, they are more frequent in FLT (FLT 9.3 
vs 7.1), establishing no difference between dif-
ferent language contexts and disciplines. These 
engagement features tend to make the reader 
think, reflect on some aspect of the argument.

21) Finally, it is important to note that our 
account does not question the importance of 
high verbal analytic ability in later-onset lear-
ners; rather we suggest that the effects of 
explicit aptitude reported in previous studies 
should not be interpreted to entail a general 
loss of implicit learning ability (FLT NS). 

22) Thus, when analyzing immunity elic-
ited by vaccination it is essential to focus on 
the fine granularity (e.g. S. Typhi-specific TM 
subsets, whether the responses are S versus 
MF, which combinations of cytokines are 
produced following antigenic stimulation) to 
better characterize the responses and properly 
study differences between immune compart-
ments (MED NS). 

T a b l e  15.  Functions of directives across the sub-corpora (raw number)

Directives FLT MULT FLT NS MED MULT MED NS MULT NS FLT MED
Textual acts 24 38 1 1 25 39 62 2
Cognitive acts 20 21 14 17 34 38 41 31
Physical acts 0 5 0 0 0 5 5 0

T a b l e  16.  Functions of directives across the sub-corpora (normalised per 10,000 words)

Directives FLT MULT FLT NS MED MULT MED NS MULT NS FLT MED
Textual acts 10.9 17.2 0.5 0.4 5.9 8.6 14.1 0.5
Cognitive acts 9.1 9.5 6.9 7.3 8.1 8.4 9.3 7.1
Physical acts 0 2.3 0 0 0 1.1 1.1 0
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23) However, limitations must be acknow-
ledged in the current study (MED MULT).

24) However, at this point, the possible 
reasons for higher adjective frequency counts 
leading to slower response times need to be 
considered (FLT MULT).

Our results prove the supposition of Zou 
& Hyland [36] that physical acts are mostly 
used in papers on education (FLT 1.1 vs MED 
0.0) and help create space to foresee the au-
thor’s outcomes and involve the reader’s ac-
tions (Example 24). Native speakers use these 
markers more frequently (Table 16).

25) Pay Critical Attention to Inequalities 
of Power (FLT NS).

The obtained results, overall, reflect the 
findings of previous studies that indicate that 
disciplinary variation is influenced by the 
epistemology, methods, and conventions spe-
cific to different disciplines9 [19; 24; 36]. 
However, it is necessary to trace the internal 
logic of deepening the author-reader engage-
ment in the manuscript, especially considering 
potential asynchronous readers. This calls for 
further research on the topic across various 
disciplinary corpora.

There are noticeable differences at the 
disciplinary level, with FLT employing engage-
ment markers more frequently. The differences 
are evident between the Anglophone authors 
and the authors that use ELF for communi-
cating research across disciplines. Both sub-
corpora use the specified markers similarly in 
medical papers, while in FLT papers, native 
speakers use a greater number of markers, po-
sitioning features being particularly prominent.

The comparative analysis of engagement 
markers in RAs by Anglophone scholars and 
non-native scholars using ELF showed that 
the differences in overall frequency of engage-
ment categories between these contexts are 
not significant. In this regard, the standards 
of academic culture specific to a particular 
country and the characteristics of the journal 

for which the manuscript is prepared for pub-
lication come to the forefront.

The analysis of subcategories of engage-
ment revealed significant differences between 
RAs written by the authors using ELF and RAs 
published by the Anglophones in terms of di-
rective types and functions. The orientation of 
English-speaking authors, driven by the norms 
of academic writing10, towards a heterogene-
ous audience determines the frequency with 
which they provide instructions to readers 
and the number of steps they take to direct 
readers in the logic of their arguments. Non-
native English authors using ELF in FLT RAs 
differ in levels of development in academic 
culture and may not pay as much attention to 
understanding the heterogeneity of the acade-
mic community to which they address their 
research results. They may not place great 
importance on building solidarity and referring 
to shared sources, methods, and understanding. 
However, the situation is opposite in medical 
papers due to the conventions of medical re-
search. Thus, it can be argued that while both 
anglophone and non-native scholars using 
ELF equally strive for interaction with their 
readers, they are inclined to diverge in their 
preferences for the specific implementation 
of engagement markers.

According to Lafuente-Millán, national 
culture is an important variable in the au-
thor’s rhetorical choices [24]. However, the 
global academic English language, which 
incorporates not only the canons of academic 
English but also the canons of national acade-
mic language paradigms, is gradually shaping 
a new space of communication. The ability 
of communicants, whether they are native or 
non-native English speakers, to engage in the 
construction and dissemination of scientific 
knowledge in a global dialogue calls for an 
examination of the features of academic ELF. 
Additionally, it necessitates the establish-
ment of a universal framework that transcends 

9 Fløttum K., Dahl T., Kinn T. Academic Voices – across Languages and Disciplines; Gray B. Linguistic 
Variations in Research Article. When Discipline Tells Only Part of the Story. Amsterdam & Philadelphia: John 
Benjamins; 2015. https://doi.org/10.1075/scl.71

10 Academic writing in the United States has a long and rich history. The standards set by academic 
writing in the U.S. have had a significant influence on the development of academic writing in other countries. 
However, it was European countries that first embraced and incorporated these standards into their own academic 
communication practices, while other countries have adopted them to varying degrees, integrating them into their 
national traditions of scholarly discourse.

https://doi.org/10.1075/scl.71
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national sub-corpora, promoting unity, trans-
parency, and effective communication without 
further divisions based on national boundaries. 
The establishment of global conventions for 
such communication should involve collabora-
tion between native and non-native speakers. 
Hence, researchers should pay close attention 
to the strategies employed by non-native speak-
ers in using language to engage readers within 
the framework of authorial logic.

One limitation of this study is the charac-
teristics of the corpus used, which consisted 
only of international second-quartile journals. 
A parallel analysis of national journals would 
have allowed for a comparative examination of 
the influence of journal status on the engage-
ment strategies used by authors to involve read-
ers in their discourse. For example, it would 
have provided insights into how authors might 
feel more at ease when addressing a national 
audience. Would this lead to a more frequent 
mention of the potential reader as a member of 
a group sharing common interests and values? 
Would it reveal a dependency on the audience 
(addressing fellow citizens vs. an international 
audience)? Nevertheless, the aim of this study 
was to track the authors' behaviour in the con-
text of using English as an academic lingua 
franca. It focused on the effectiveness of reader 
engagement conventions in facilitating the 
understanding of presented information for 
non-native speakers, prioritizing the principle 
of comprehensibility over grammatical ac-
curacy in English proficiency [27].

Discussion and Conclusion
This study has adopted a contrastive ap-

proach to the investigation of cross-disciplinary 
and interlanguage variation in medical and FLT 
NS RAs written by Anglophone and non-native 
scholars using ELF. The results of this study 
have demonstrated that disciplinary factors 
and the status of English as a lingua franca 
influence the choice of engagement markers 
in RAs in different ways. Disciplinary conven-
tions appear to have a significant impact on 
the rhetorical choices that play a crucial role 
in persuading the academic community to ac-
cept the proposed interpretations and claims. 
However, the specific engagement markers 
chosen by authors are determined not only by 
cultural considerations but also by the language 
status for the manuscript author. 

This conclusion may seem obvious and not 
requiring further evidence. However, it pertains 
to the creation of a universal language for aca-
demic scientific communication in the context 
of a heterogeneous readership and research 
territory. The next stage can be refining our 
understanding of how the trends in the deve-
lopment of a universal language for academic 
communication and disciplinary involvement 
contributes to persuasive communication in 
an academic context. This interplay should 
be studied further and these findings need to 
be expanded and tested through larger-scale 
studies that take into account the interaction 
of engagement markers and positioning in dif-
ferent disciplines and linguocultural contexts.
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Аннотация
Введение. В последнее время объектом научного осмысления становится общественный дискурс о соот-
ношении кыргызского и русского языков, из которого складывается реальная языковая ситуация в Кыр-
гызской Республике. Проводятся опросы граждан, связанные с перспективами функционирования рус-
ского языка в образовании, общественной и государственной жизни. Несмотря на отдельные публикации 
по этой проблематике, практически отсутствуют исследования по изучению мнения молодого поколения, 
представляющего большую часть населения страны. Цель статьи – анализ современного положения рус-
ского языка в Кыргызстане, определение его роли в личностно-мотивационных предпочтениях студенче-
ской молодежи. 
Материалы и методы. Социокультурный подход является методологическим основанием исследования. 
Сбор эмпирического материала проводился методом опроса. Участниками стали 130 студентов педаго-
гических специальностей Ошской области Республики Кыргызстан. При обработке результатов исполь-
зовался частотный анализ. Дополнительно строились таблицы сопряженности. Для проверки статисти-
ческой гипотезы о наличии связи между двумя признаками применялся критерий хи-квадрат Пирсона 
и точный критерий Фишера. Расчеты выполнялись в программе IBM SPSS Statistics. 
Результаты исследования. Анализ данных опроса показал, что большинство студентов положительно 
относятся к России и сотрудничеству двух стран в разных сферах деятельности. Информанты из сельской 
местности продемонстрировали большую степень согласия с предложенными утверждениями, при этом 
установлена прямая статистическая зависимость распределения ответов от места жительства. Высокие 
показатели зафиксированы в высказываниях студентов о русском языке, мотивах и качестве его изучения.
Обсуждение и заключение. Настоящее исследование еще раз подтвердило, что языковая политика госу-
дарства должна учитывать практические потребности молодого поколения, которое глубоко осознанно 
и мотивированно относится к русскому языку как важному инструменту развития своего внутреннего 
потенциала и будущей конкурентоспособности на рынке труда. В связи с этим в Кыргызстане возникает 
объективная необходимость в повышении качества преподавания русского языка и разработке современ-
ных эффективных практик языкового образования. Материалы статьи могут послужить основой для науч-
но-методических исследований обозначенных проблем.  

Ключевые слова: русский язык в Кыргызстане, дискурс студенческой молодежи, отношение к России 
и русскому языку, мотивы изучения русского языка, проблема качества языкового образования 
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Abstract 
Introduction. The Kyrgyz and Russian languages reflect the language situation in the Kyrgyz Republic. Recent-
ly, the public discourse on the relationship between the two languages has attracted scientific attention. National 
surveys on the prospects of Russian as a functional language in education, public life, and government agencies 
are being conducted. While there are several studies on this issue, research on the opinions of the younger genera-
tion, constituting the majority of the countryʼs population, is almost non-existent. This article analyzes the current 
status of the Russian language in the Kyrgyz Republic and identifies its role in the personal and motivational 
preferences of students.
Мaterials and Methods. The sociocultural approach forms the methodological foundation of the study. We con-
ducted the survey research which involved 130 students majoring in teacher education from the Osh region in 
the Republic of Kyrgyzstan. The frequency analysis was carried out for empirical data processing. In addition, 
the contingency tables were created. Pearson’s chi-square test and the Fisher’s exact test were employed to test 
the hypothesis that there was a relationship between the variables. The analysis was carried out with the help of 
the IBM SPSS Statistics.
Results. The analysis of the survey results revealed that the majority of students have a positive attitude towards 
Russia and cooperation between the two countries in various spheres of activity. At the same time, students from 
rural areas had a higher rate of agreement with these statements. It was revealed that the distribution of answers 
had a statistical dependence on the place of residence. The highest values were recorded in studentsʼ answers 
related to statements about the Russian language. The participants ‒ future teachers ‒ expressed great interest in 
studying Russian language for the purpose of professional and personal growth. 
Discussion and Conclusion. The present study confirmed that the language policy of a state should take into 
consideration the practical needs of young people, who consciously treat Russian as a reliable way to unlock their 
inner potential and improve their professional competitiveness. Therefore, there is an objective need to improve 
the quality of Russian teaching and to introduce joint effective practices of language education. The materials of 
the article can be useful for scientific and methodological research of the identified problems.
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Введение
Каждый язык – это духовное и ма-

териальное наследие народа, основа на-
циональной культуры. Русский язык не 
является исключением. Он не только 

воплощает в себе культурный код кон-
кретной нации, но и выступает в качестве 
единого языка общения в таком многона-
циональном государстве, как Россия, сред-
ством трансляции основных культурных 
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и мировоззренческих ценностей россий-
ского народа. 

Русский язык был и остается одним 
из мировых языков [1]. Статус ведущего 
языка определяется не столько количеством 
носителей в мире, сколько способностью 
удовлетворять запросы современного че-
ловека в получении информации, социаль-
ной и профессиональной коммуникации. 
Индекс глобальной конкурентоспособно-
сти русского языка учитывает его нынеш-
ний статус в международных организациях, 
количество СМИ, объем научной информа-
ции, численность пользователей интернета 
и количество ресурсов на языке1. 

На постсоветском пространстве за 
последние 30 лет отношение к русскому 
языку претерпело значительные изменения. 
Если в бывших республиках Советского 
Союза наблюдалось устойчивое двуязы-
чие, и русский язык был общепризнанным 
средством межнационального общения, то 
сегодня в странах СНГ можно выявить са-
мые различные тенденции. В независимых 
государствах выросли новые поколения 
граждан, а сами эти государства прошли 
через серьезные социально-политические 
трансформации, которые отразились на 
статусе русского языка [2; 3].

Между тем на пространстве СНГ, 
в частности на его центральноазиатской 
части, сегодня все чаще говорят о консо-
лидирующей роли русского языка. Показа-
тельно в этом отношении, что наступивший 
2023 год в странах Содружества объявлен 
Годом русского языка как языка межнацио-
нального общения. По предложению Пре-
зидента Казахстана Касым-Жомарт Токаева 
запланировано создание международной 
организации по поддержке и продвижению 
русского языка под эгидой СНГ. В свою 
очередь Кыргызстан призывает к прове-
дению в текущем году ряда мероприятий 
для популяризации русского языка. Вы-
ступая с подобной инициативой, замести-
тель главы Министерства иностранных дел 

Кыргызстана Асеин Исаев отметил: «Как вы 
знаете, русский язык имеет в нашей стране 
статус официального языка. Мы дорожим 
этим достоянием, стараемся приумножить, 
сберечь его. Мы считаем, что это то, что 
нас объединяет, это то, что является нашим 
бесценным даром»2.

Целью настоящего исследования явля-
ется анализ мнения студентов о современ-
ной роли русского языка в Кыргызстане 
и его ресурсах в реализации личностного 
потенциала молодого поколения. Актуаль-
ность заявленной проблемы обусловлена 
рядом причин. Во-первых, в настоящее 
время в Кыргызстане русский язык сохраня-
ет статус официального языка. Во-вторых, 
вопрос, касающийся перспектив функцио-
нирования русского языка и сфер его ис-
пользования, является одним из самых 
спорных в кыргызском обществе. В-тре-
тьих, большая часть населения респуб-
лики ‒ молодые люди в возрасте от 15 до 
30 лет. В этом отношении научный интерес 
представляет дискурс студенческой моло-
дежи Кыргызстана о значимости русского 
языка, мотивах и качестве его изучения.

Обзор литературы
Процессы трансформации на постсо-

ветском пространстве проявились в из-
менении роли русского языка в бывших 
республиках СССР, где проблемы его 
функционирования с каждым годом при-
обретают все большую остроту. Между 
тем в каждой из суверенных государств 
сложилась своя языковая ситуация, обуслов-
ленная историческими, экономическими 
и политическими факторами [3; 4].

В Кыргызстане в годы советской эпо-
хи русский язык являлся общепризнанным 
языком науки и культуры, средством межна-
ционального общения. В этот период сфор-
мировалось общее билингвальное языковое 
пространство, ставшее прочной основой для 
приобщения кыргызского народа к русским 
и мировым культурным ценностям. Именно 

1 Индекс положения русского языка в мире: индекс глобальной конкурентоспособности (ГК-Индекс), 
индекс устойчивости в странах постсоветского пространства (УС-Индекс). Вып. 2 / сост. А.  Л. Арефьев, 
А.  Р. Голубь и др. ; под ред. М. А. Осадчего. М. : Государственный институт русского языка им. А.  С. Пуш-
кина, 2022.  60 с. URL: https://cis.minsk.by/img/news/24669/63bfff90826a3.pdf (дата обращения: 01.04.2023).

2 В Кыргызстане призвали поддержать русский язык в рамках СНГ [Электронный ресурс] // Eurasia 
Expert. 2023. URL: https://goo.su/UkMVKU (дата обращения: 01.04.2023).

https://cis.minsk.by/img/news/24669/63bfff90826a3.pdf
https://goo.su/UkMVKU
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такое отношение к русскому языку выступи-
ло базой для овладения им большей частью 
населения современного Кыргызстана [5].

В постсоветский период четко обозна-
чилась тенденция на существенное сужение 
применения русского языка в общественной 
и государственной жизни страны. При этом 
языковая политика за последние тридцать 
лет менялась от фактического отказа от 
русского языка в 1990-е гг. до официального 
признания в 2000-е гг. и попыток дерусифи-
кации страны в наши дни. Несмотря на это, 
по мнению экспертов, русский язык в Кыр-
гызстане на сегодня сохраняет относитель-
но неплохие позиции [6; 7]. Официальный 
статус русского языка был законодательно 
подтвержден новой Конституцией Респуб-
лики Кыргызстан, в соответствии с которой 
кыргызский и русский языки подлежат го-
сударственному регулированию процессов 
их функционирования и взаимодействия3. 
Такой подход объясняется рядом объектив-
ных причин, среди которых можно выде-
лить следующие: 

1. Кыргызстан является многонацио-
нальной республикой. В стране проживают 
более 100 национальностей, из них кыргы-
зы – 74 %, узбеки – 15 %, русские – 5 %. 
Остальные представляют уйгурскую, дун-
ганскую, таджикскую, турецкую и другие 
этнические сообщества. Большинство насе-
ления республики (53 %) владеют русским 
языком, продолжают его использовать как 
средство межнационального общения4.

2. Русский язык востребован в Кыргыз-
стане в системе школьного образования. 
В стране насчитывается 216 школ с рус-
ским языком обучения и 551 со смешанным 
кыргызско-русским языками. Тем не менее 
ощущается острая потребность в увеличе-
нии числа таких школ [8]. 

3. В Кыргызстане увеличивается спрос 
на знание русского языка как в высшей 
школе, так и в среднеспециальных и про-
фессионально-технических учебных заве-
дениях. Большинство жителей республики 

рассматривают русский язык как средство 
доступа к качественному образованию, 
профессиональному росту, формированию 
конкурентоспособной личности для совре-
менного рынка труда [9]. 

4. В результате роста трудовой ми-
грации все большее количество этниче-
ских кыргызов (особенно из удаленных 
сельских регионов, где в школах русский 
язык преподается на невысоком уровне) 
нуждаются в языковых подготовительных 
курсах. Знание русского языка во многом 
помогает им легче адаптироваться в России 
и других странах СНГ, получать высококва-
лифицированную и хорошо оплачиваемую 
работу5. Важным в этом контексте является 
и проблема обучения детей мигрантов из 
Кыргызстана в российских школах [10].

5. В экономическом, информационном 
и культурном плане русский язык продол-
жает выполнять роль языка-посредника 
между государствами СНГ [11; 12].

В противоположность изложенному, 
по мнению ряда исследователей, реальная 
ситуация с русским языком в Кыргызста-
не складывается иначе [13]. С распадом 
СССР страна столкнулась с необходимо-
стью определения своего государствен-
ного языка. В результате была проведена 
новая языковая политика, направленная на 
поддержку и развитие кыргызского язы-
ка. Это отразилось на массовом оттоке 
русскоязычного населения, сокращении 
школьных и вузовских учебных программ; 
и привело к нехватке квалифицированных 
преподавателей-русистов, учебной лите-
ратуры и методических пособий; низкому 
качеству овладения русским языком насе-
лением, особенно в отдаленных регионах 
республики; нарушению грамматических 
и стилистических норм как на уровне бы-
тового языка, так и государственных, офи-
циальных документов. 

Несмотря на то, что в последние годы 
появляются совместные интеграцион-
но-е-образовательные программы и частные 

3 Конституция Кыргызской Республики : принята референдумом (всенародным голосованием) 
27 июня 2010 г. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913 (дата обращения: 01.04.2023).

4 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. URL: http://
www.stat.kg/ru/statistics/naselenie ( дата обращения: 01.04.2023).

5 Мадмарова Г. А. Русский язык в образовательном пространстве южных регионов Кыргызской Республи-
ки // Тезисы II Международного конгресса «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств 
(СНГ)». М. : Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, 2021. С. 86–87. EDN: KZIKPQ

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913
http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie
http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie
https://www.elibrary.ru/KZIKPQ
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проекты, инициируемые со стороны Кыр-
гызстана и России, но и они не решают на-
зревших системных проблем с положением 
русского языка в республике [9].

В наши дни давление на русский язык 
в Кыргызстане связано с попытками деруси-
фикации страны. Как отмечает Л. Л. Хопер-
ская, в политическом дискурсе возникают 
заявления о снижении официального статуса 
русского языка в пользу укрепления кыргыз-
ского языка и достижения полномасштабного 
функционирования государственного языка 
во всех сферах общественной жизни [14].

Научно-педагогическое сообщество 
ищет пути выхода из сложившейся ситуа-
ции и решение проблемы видит в гармони-
зации отношений между двумя языками. 
Исследователи призывают к культивиро-
ванию в стране билингвизма и полилинг-
визма как необходимых факторов форми-
рования евразийской языковой личности 
и глобального мировоззрения, основанного 
на конструктивном диалоге культур6. Ди-
ректор Института русского языка Кыргыз-
ско-Российского Славянского университета 
М. Тагаев подчеркнул важность проведения 
такой языковой политики, которая учиты-
вала бы как государственные интересы, 
так и личные интересы граждан, особенно 
молодого поколения страны7.

Материалы и методы
Методологической основой исследо-

вания стал социокультурный подход, суть 
которого заключается в том, что разнооб-
разие признается важнейшим ресурсом, 
отправным моментом для анализа ситуа-
ции, выявления общественных и образо-
вательных проблем и путей их решения. 
Философские общенаучные основы подхода 
лежат в трудах М. Вебера, П. Сорокина8, 

в современных исследованиях Н. Лапи-
на [15], Ю. Резника [16] и др.

Методом эмпирического исследования 
стал опрос, содержащий несколько этапов: 
концептуализация, подготовка инструмен-
тария, построение выборки, процедура 
опроса, обработка результатов. 

1. Концептуализация. Для детализации 
эмпирических действий на начальном этапе 
конкретизированы цель и задачи исследо-
вания. Цель исследовательского проекта 
заключалась в изучении мнений студентов 
о роли русского языка в стране и его ресур-
сах в реализации личностного и профессио-
нального потенциала молодого поколения.

В соответствии с целью сформулирова-
ли основные исследовательские вопросы: 
каковы уровни владения языками у студен-
тов, как выражено отношение студентов 
к России и русскому языку, какие меры, 
по оценке студентов, необходимы для по-
вышения качества преподавания русского 
языка в Кыргызстане?

Также выдвинута и проверена рабо-
чая гипотеза, согласно которой отношение 
студентов к России и русскому языку зави-
сит от территориального фактора. Данная 
гипотеза основывается на теоретических 
посылках предыдущих исследований, где 
сделано предположение о том, что выходцы 
из отдаленных южных регионов Кыргызста-
на хуже владеют русским языком и менее 
благосклонно относятся к его популяриза-
ции в стране9.

2. Подготовка инструментария. Опрос-
ник состоял из трех блоков. Первый блок 
включал вопрос: «Какой язык Вы считаете 
родным?». Были предложены ответы на 
выбор, к которым можно было добавить 
и собственный вариант. Кроме того, мы оце-
нивали, какими дополнительными языками 

6 Турсуналиев С. Ш. Социально-философские и цивилизационные аспекты языковой политики (на 
примере Кыргызской Республики) // Тезисы II Международного конгресса «Языковая политика стран Со-
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владеют респонденты, учитывая их мнение 
об уровне владения языком в интервале 
от 1 до 5 баллов. Предлагались варианты: 
кыргызский, казахский, узбекский, русский, 
английский языки. Можно было указать 
и свой вариант ответа. Во втором блоке 
приводились мнения различных людей об 
отношении к России и изучению русского 
языка. Участникам следовало оценить вы-
сказывания как один из вариантов ответа 
по шкале Лайкерта [17]: «да, согласен», 
«скорее согласен», «скорее не согласен», 
«не согласен», «затрудняюсь ответить». 
Дополнительно предлагалось высказать свое 
мнение в отдельном пункте опроса. Третий 
блок опросника содержал вопрос: «Какие 
меры в сфере образования необходимы для 
повышения качества преподавания русского 
языка в Вашей стране?». Информанты могли 
указать несколько вариантов утверждений 
и дополнительно свой вариант. Кроме того, 
проводился сбор данных об участниках 
опроса по следующим факторам: пол, воз-
раст, профиль обучения, место проживания, 
национальность и страна проживания. 

3. Построение выборки. Участниками 
исследования стали 130 студентов высших 
учебных заведений из Ошской области 
Республики Кыргызстан. Это южный, пре-
имущественно аграрный регион страны 
с центром в г. Ош (второй по численности 
город в Кыргызстане). В опросе приняли 
участие студенты – бакалавры педагоги-
ческих специальностей. Средний возраст 
респондентов – 19,5 лет. Женщины со-
ставили 93 %  выборки (N = 121), муж-
чины – 7 % (N = 9). По национальности 
87 % (N = 113) участников кыргызы, 13 % 
(N = 17) – узбеки. Что касается такой пе-
ременной, как профиль обучения, то 32 % 
(N = 41) опрошенных имеют направление 
«Начальное образование», 25 % (N = 33) – 
«Английский язык и педагогика», 20 % 
(N = 26) – «Русский язык и литература», 
12 % (N = 15) – «Русский язык и педаго-
гика», 8 % (N = 11) – «Дошкольное обра-
зование», 3 % (N = 4) – «Математика». 
Основной состав участников опроса 86 % 
(N = 112) – граждане Кыргызстана, 14 % 
(N = 18) – граждане Узбекистана. В сель-
ской местности проживают 54 % (N = 70) 
студентов, в городе – 46 % (N = 60).  

Для анализа данных опроса в зависи-
мости от территориального фактора мы 
использовали выборку по месту прожива-
ния (город/село). 

4. Процедура опроса. Опрос проводился 
на анкетных бланках. Респонденты были 
проинформированы о цели и задачах иссле-
довательского проекта. Участие в опросе 
было добровольным. Студентам гарантиро-
валась полная анонимность и неразглашение 
полученной информации. Полная выборка 
состояла из 150 чел., но 12 анкет не были воз-
вращены, 8 – испорчены. После проведения 
опроса составлена сводная таблица данных. 

5. Обработка результатов. При обработ-
ке результатов опроса использовался ча-
стотный анализ. Дополнительно строились 
таблицы сопряженности (комбинационные 
таблицы) как средство представления со-
вместного распределения двух перемен-
ных, предназначенных для исследования 
связи между ними. Для проверки гипотезы 
о наличии связи между двумя признаками 
(результатами ответов на вопросы и фак-
тором места проживания) использовался 
критерий хи-квадрат Пирсона. В большин-
стве построенных таблиц сопряженности 
присутствовали малые частоты. Поэтому 
для проверки статистической гипотезы 
о наличии связи между признаками опира-
лись на точный критерий Фишера. Расчеты 
выполнялись с использованием программы 
IBM SPSS Statistics.

Результаты исследования
Результаты опроса по первому блоку 

вопросов показали, что большинство ре-
спондентов считают родным языком кыр-
гызский – 109 чел. (84 %). Узбекский язык 
является родным для 21 студента (16 %). 
Дополнительно 19 чел. (14,6 %) указали, что 
считают родным русский язык. 20 участни-
ков опроса (15,4 %) владеют другими языка-
ми, среди них наиболее распространенными 
являются турецкий и китайский языки. 

Мы предложили студентам оценить 
уровень владения языками по пятибалльной 
шкале (рис. 1). Было зафиксировано, что 
у студентов наиболее высокие показате-
ли уровня владения кыргызским языком 
(4,74). Русским и узбекским языками сту-
денты владеют в интервале от 3 до 4 баллов. 
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Показатели уровня владения казахским, 
английским и другими языками отмечены 
в пределах от 2 до 3 баллов. 

Далее ответы студентов об уровне вла-
дения русским языком были распределены 
по месту проживания. Расчет производился 
из количества участников, указавших ответ 
на данный вопрос (122 чел.). Полученные 
данные продемонстрируем на рисунке 2. 

Участники опроса по-разному оценили 
свой уровень владения русским языком. 

В связи с этим сравним, как распредели-
лись ответы респондентов в зависимости 
от их места жительства с помощью кри-
терия хи-квадрат. В приведенной таблице 
присутствует много значений с малыми 
частотами. Поэтому для интерпретации 
статистического теста будем опираться на 
точный критерий Фишера (табл. 1). Резуль-
таты теста показывают, что распределение 
ответов на данный вопрос статистически 
не зависит от места жительства (p = 0,336).

Р и с.  1.  Уровень владения языками
F i g.  1.  Language proficiency levels

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

Р и с.  2.  Распределение ответов студентов на вопрос относительно уровня владения  
русским языком по месту проживания

F i g.  2.  Distribution of students’ answers to the question regarding  
the level of Russian language proficiency by place of residence
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Второй блок опросника содержал вы-
сказывания различных людей об отношении 
к России и изучению русского языка:

2.1. Россия – добрый сосед моей страны.
2.2. Моя страна заинтересована в со-

трудничестве с Россией в разных сферах.
2.3. В моей стране возрождается инте-

рес к изучению русского языка.
2.4. Учащаяся молодежь сейчас стре-

мится изучать русский язык, получать рос-
сийское образование.

2.5. Знание русского языка позволяет 
найти людям более выгодную работу.

Респондентам предлагалось пять во-
просов с вариантами ответов по шкаль-
ным значениям. Большинство участников 

Т а б л и ц а  1.  Распределение ответов на вопрос относительно уровня владения русским 
языком в зависимости от места проживания с применением критерия xи-квадрат
T a b l e  1. The distribution of answers to the question regarding the level of Russian language 
proficiency depending on the place of residence using chi-square test

Критерии хи-квадрат / 
Chi-square test

Значение / 
Value

Степень 
свободы / Degree 

of Freedom

Точная значимость 
(2-сторонняя) /  

Exact Sig. (2-sided)
Хи-квадрат Пирсона / Pearson’s chi-square 4,656 4 0,335
Отношения правдоподобия / Likelihood ratio 4,823 4 0,329
Точный критерий Фишера / Fisher’s exact test 4,566 – 0,336

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

(96/73,8 %) согласны с высказыванием 
2.1. «Россия – добрый сосед моей стра-
ны». Один участник (0,8 %) высказался 
отрицательно, у 11 респондентов (8,5 %) 
вопрос вызвал затруднение (рис. 3).    

Сравним распределения ответов на 
высказывание 2.1 в зависимости от места 
жительства респондентов с помощью кри-
терия хи-квадрат. В таблице присутствуют 
значения с малыми частотами и отсутству-
ющими значениями. В целях интерпретации 
статистического теста будем опираться на 
точный критерий Фишера (табл. 2). Резуль-
таты теста показывают, что распределение 
ответов на данный вопрос статистически 
зависит от места жительства (p = 0,038).

Р и с.  3.  Распределение ответов на высказывание  
«Россия – добрый сосед моей страны» по месту проживания

F i g.  3.  The distribution of answers to the statement  
“Russia is a kind neighbor of my country” by place of residence
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На высказывание 2.2. «Моя страна заин-
тересована в сотрудничестве с Россией в раз-
ных сферах» преобладающее количество ре-
спондентов (98/75,4 %) дали положительный 
ответ. Из общего числа опрошенных 10 чел. 
(7,7 %) затруднились ответить (рис. 4).

Сравним распределение ответов на дан-
ное высказывание в зависимости от места 

жительства респондентов с помощью кри-
терия хи-квадрат. Из таблицы видим, что 
присутствуют значения с малыми частота-
ми. Используем точный критерий Фишера 
(табл. 3). Проведенный анализ выявил, что 
распределение ответов на данный вопрос 
статистически зависит от места жительства 
(p = 0,000156).

Т а б л и ц а  2.  Распределение ответов на высказывание «Россия – добрый сосед моей 
страны» в зависимости от места проживания с применением критерия хи-квадрат
T a b l e  2.  The distribution of answers to the statement “Russia is a kind neighbor of my country” 
depending on the place of residence using chi-square criterion  

Критерии хи-квадрат / 
Chi-square test

Value /
Значение

Степень свободы / 
Degree of Freedom

Точная значимость 
(2-сторонняя) /  

Exact Sig. (2-sided)
Хи-квадрат Пирсона / Pearson’s chi-square 8,605 4 0,039
Отношения правдоподобия / Likelihood ration 9,474 4 0,042
Точный критерий Фишера / Fisher’s exact test 8,431 ‒ 0,038

Р и с.  4.  Распределение ответов на высказывание «Моя страна заинтересована в сотрудничестве  
с Россией в разных сферах» по месту проживания

F i g.  4.  The distribution of answers to the statement “My country is interested in cooperation  
with Russia in various field” by place of residence

Т а б л и ц а  3.  Распределение ответов на высказывание «Моя страна заинтересована 
в сотрудничестве с Россией в разных сферах» в зависимости от места проживания 
с применением критерия хи-квадрат
T a b l e  3.  The distribution of answers to the statement “My country is interested in cooperation 
with Russia in various fields” depending on the place of residence using chi-square criterion

Критерии хи-квадрат / Chi-square test Value / 
Значение

Степень свободы / 
Degree of Freedom 

Точная значимость 
(2-сторонняя) /  

Exact Sig. (2-sided)
Хи-квадрат Пирсона / Pearson’s chi-square 17,501 3 0,000173
Отношения правдоподобия / Likelihood ration 19,012 3 0,000388
Точный критерий Фишера / Fisher’s exact test 18,031 ‒ 0,000156
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С высказыванием 2.3. «В моей стра-
не возрождается интерес к изучению 
русского языка» согласие выразил 
101 респондент (77,7 %), трое (2,3 %) – 
высказались отрицательно, 8 (6,2 %) – 
затруднились дать ответ (рис. 5). Провер-
ка статистической гипотезы не выявила 
зависимости между двумя признаками 
(p = 0,795). 

В пункте опроса 2.4 большая часть ре-
спондентов (105/80,8 %) выразила согла-
сие с высказыванием «Учащаяся молодежь 
сейчас стремится изучать русский язык, 
получать российское образование». Не согла-
сен с высказыванием 1 чел. (0,8 %) и 8 чел. 
(6,2 %) затруднились с ответом (рис. 6). Ста-
тистический анализ не выявил связи между 
этими переменными (p = 0,115).

Р и с.  5.  Распределение ответов на высказывание «В моей стране возрождается интерес  
к изучению русского языка» по месту проживания

F i g.  5.  The distribution of answers to the statement “The interest in learning Russian is being revived  
in my country” by place of residence
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Р и с.  6.  Распределение ответов на высказывание  
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F i g.  6.  The distribution of answers to the statement  

“Nowadays young people are trying to learn Russian and receive education in Russia”  
by place of residence
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С высказыванием 2.5. «Знание русского 
языка позволяет найти людям более выгод-
ную работу» согласен наибольший процент 
участников (113/86,9 %). Число затруднив-
шихся ответить на вопрос – 10 чел. (7,7 %). 
Один человек выразил свое несогласие 
(0,8 %) с предложенным вариантом ответа 
(рис. 7 ). Результаты теста также подтвер-
дили, что распределение ответов на данный 
вопрос статистически не зависит от места 
жительства (p = 0,197).

Таким образом, статистический анализ 
связи между двумя признаками выявил уровни 
значимости, которые сравнивались с установ-
ленным значением 0,05. Там, где расчетное 
значение уровня значимости меньше установ-
ленного (p < 0,05), принимается гипотеза о на-
личии связи между распределением ответов 
на вопрос и фактором места проживания. Из 
этого следует, что распределение ответов на 
высказывания 2.1 и 2.2 статистически зависят 
от места жительства, в остальных случаях 
такая зависимость не выявлена.

Второй блок опросника содержал откры-
тый вариант вопроса 2.6. «Ваше мнение». 
Было зафиксировано 59 ответов, среди них 
выделим следующие: «В данное время мно-
гие молодые люди хорошо владеют русским 
языком, и это позволит с легкостью поступать 
в вузы РФ»; «Многие жители нашей страны 

работают в России, для этого важно знать 
русский язык»; «В нашей стране в настоящее 
время русский язык является вторым и люби-
мым языком»; «Молодежь нашей страны уже 
на 80 % знает русский язык, но нам нужно 
расширять свои знания и лучше изучать грам-
матику»; «Русский язык – наш официальный 
язык и часть нашей истории»; «Русский язык 
интересный, близкий нам язык, поэтому мы 
должны его изучать»; «Русский язык важен 
для дальнейшего профессионального роста»; 
«Знание русского языка дает возможности 
учиться и работать за рубежом»; «Знание 
русского языка важно для коммуникации 
между людьми»; «Русский язык необходим 
для поиска полезной информации в разных 
источниках и в интернете»; «Русский язык 
удобен для общения в соцсетях»; «Русские – 
добрые, гостеприимные люди, мы должны 
хорошо к ним относиться»; «Россия одна из 
дружественных стран для Киргизии»; «Нам 
нужно укреплять нашу дружбу».

Третий блок опросника включал варианты 
ответов на вопрос «Какие меры в сфере обра-
зования необходимы для повышения качества 
преподавания русского языка в вашей стра-
не?». Респонденты могли выбрать не более 
четырех ответов из списка предложенных. 
В таблице представлены результаты частот-
ного анализа полученных данных (табл. 4). 

Р и с.  7.  Распределение ответов на высказывание  
«Знание русского языка позволяет найти людям более выгодную работу»  

по месту проживания
F i g.  7.  The distribution of answers to the statement  

“The knowledge of Russian allows people to get a more profitable jobs” by place of residence
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Т а б л и ц а  4.  Распределение ответов на вопрос «Какие меры в сфере образования необходимы 
для повышения качества преподавания русского языка в вашей стране?»
T a b l e  4.  The distribution of responses to the question “What measures are required to improve 
the quality of teaching the Russian in your country?”

Вариант ответа / Response options Частота /
Frequency

Процент / 
Percentage

3.1. Увеличить количество часов на изучение русского языка и культуры в системе  
высшего образования / To increase the number of hours for teaching Russian and 
the Russian culture in higher education institutions

51 39,2

3.2. Увеличить количество часов с обучением на русском языке в школах / To 
increase the number of hours with the instruction in Russian in schools

44 33,8

3.3. Обеспечить качественную подготовку учителей русского языка в педаго-
гических вузах / To provide the quality training of Russian language teachers in 
pedagogical universities

65 50,0

3.4. Поддерживать профессиональную деятельность педагогов-русистов / To 
support the professional activity of Russian teachers

57 43,8

3.5. Привлекать специалистов из России для обучения русскому языку как 
иностранному / To attract specialists from Russia for teaching Russian as a foreign 
language

55 42,3

3.6. Создать открытый доступ к онлайн-ресурсам для изучения русского языка / 
To provide an open access to online resources for learning Russian

36 27,7

3.7. Разрабатывать и реализовывать совместные образовательные программы 
высшего педагогического образования всех уровней подготовки / To develop 
and implement joint educational programmes of pedagogical education at all levels 
of training

44 33,8

3.8. Популяризировать русский язык и культуру среди учащейся молодежи / To 
popularize the Russian language and culture among students

38 29,2

Кроме того, участникам было пред-
ложено указать свой вариант ответа на 
открытый вопрос 3.9. «Ваше мнение». За-
фиксировано 72 ответа, которые сгруппи-
рованы по одинаковой частоте упоминания. 
Респонденты высказали следующие пред-
ложения по повышению качества препо-
давания и популяризации русского языка 
в Кыргызстане: «Необходимо увеличить 
количество русскоязычных курсов (онлайн, 
оффлайн). Предоставлять больше возмож-
ностей для бесплатного обучения русскому 
языку» – 21 ответ (17 %); «Больше уделять 
внимания интересным приемам обучения. 
Методика преподавания русского языка 
должна быть доступной и интересной» – 
19 ответов (15 %); «Нужны хорошие пре-
подаватели русского языка как в школе, так 
и вузе. Желательно, чтобы русский язык 
преподавали носители языка (русские) – 
13 (10 %); «Создавать больше филиалов 
известных российских университетов, со-
вместные программы обучения» – 7 (5 %); 
«Студентам нужно больше практиковать-
ся, получать образование в университетах 
России для развития языка, углубления 
знаний» – 6 (4,5 %); «Изучать русский язык 

необходимо с детского сада и увеличивать 
учебные часы в системе школьного образова-
ния» – 2 (1,5 %); «Желательно, чтобы больше 
российских ученых преподавали в наших 
университетах» – 2 (1,5 %); «Необходимо 
проводить мероприятия, связанные с рус-
ским языком и культурой» – 2 ответа (1,5 %).

Обсуждение и заключение
В ходе анализа языковой ситуации 

в Кыргызстане мы пришли к заключению, 
что вопрос о функционировании русского 
языка в настоящее время остается наиболее 
острым в стране. Дискуссия в обществен-
но-политических кругах об отмене офи-
циального статуса русского языка в пользу 
государственного идет уже не первый год. 
При этом многие общественные деятели, 
педагоги, ученые призывают учитывать 
в этом вопросе личные интересы граждан, 
особенно молодого поколения страны.

В результате анализа выявлено, что по-
казатели владения русским языком у студен-
тов составляют 3,65 баллов по пятибалль-
ной шкале оценивания. Проведенные ранее 
исследования в моноэтнических Таласской 
и Иссык-Кульской областях республики 
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также зафиксировали средние показатели 
и наличие потребности в изучении русского 
языка у старших школьников10. Отметим, что 
полученные результаты опираются на лич-
ные оценки респондентов и не претендуют 
на полную объективность. Ученые-лингви-
сты обращают внимание на снижение уровня 
грамотности и речевой культуры молодого 
поколения в силу системных проблем с об-
учением русскому языку в Кыргызстане11. 
Между тем наши результаты демонстрируют 
положительную динамику у студенческой 
молодежи Ошской области в противополож-
ность выводам ученых Х. К. Дербышевой 
и Г. А. Мадмаровой о том, что в южных ре-
гионах Кыргызстана большая часть населе-
ния практически не владеет русским языком 
или владеет им на очень низком уровне12. 
Дополнительно мы подвергли статисти-
ческому анализу распределение ответов 
студентов городской и сельской местности, 
но зависимости уровня владения русским 
языком от места проживания респондентов 
нами не выявлено.   

Следующей задачей исследования стало 
изучение мнений студентов о России, ка-
честве и мотивах изучения русского языка. 
Первые два высказывания касались отноше-
ний с соседним государством. Полученные 
данные подтвердили, что большинство 
обучающихся положительно относятся 
к России и сотрудничеству двух стран 
в разных сферах деятельности. При этом 
респонденты из сельской местности про-
демонстрировали более высокий процент 
согласия с предложенными утверждениями. 
В ходе проверки гипотезы была установ-
лена статистическая зависимость отве-
тов респондентов от места жительства. 

Подобные результаты вполне согласуют-
ся с выводами других ученых. Например, 
М. Д. Тагаев обращает внимание на то, что 
фактором интереса к России и русскому 
языку молодого населения сельскохозяй-
ственных регионов Кыргызстана является 
стремление выехать в Россию в поисках 
работы13. Необходимо учитывать и тот факт, 
что мы проводили опрос среди студентов 
вуза, которые, объективно оценивая низкую 
востребованность русского языка и нехват-
ку качественных рабочих мест в сельской 
местности, рассматривают перспективы 
своего карьерного роста в городской среде 
или за пределами страны.

Наиболее высокие показатели во втором 
блоке опросника зафиксированы в ответах 
студентов, связанных с высказываниями 
о русском языке и определении его места 
в личном и профессиональном развитии. 
При этом влияние фактора места прожи-
вания на распределение ответов в данной 
группе статистического подтверждения не 
получило. Кроме предложенных нами вари-
антов, студенты приводили свои аргумен-
тации в разделе опросника «ваше мнение». 
Среди наиболее распространенных стало 
утверждение о том, что молодое поколение 
современного Кыргызстана знает русский 
язык и стремится его изучать на более ка-
чественном уровне. Участники опроса по-
лагают, что хорошее знание русского языка 
позволит им стать конкурентноспособными 
специалистами на современном рынке тру-
да. Кроме того, студенты выразили заинте-
ресованность в изучении русского языка для 
качественного образования, комфортной 
коммуникации между людьми, доступа 
к современным информационным ресурсам.  

10 Тагаев М. Д., Борчиева Б. Т. Русский язык в современном Кыргызстане // Русский язык и литерату-
ра в тюркоязычном мире: современные концепции и технологии : материалы междунар. конф. В 2-х т. Т. 2. 
2018. С. 84–89. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/197480145.pdf (дата обращения: 01.04.2023).

11 Юбурова С. М. Русский язык в системе образования современного Кыргызстана // Стратегические 
ориентиры развития центральной Азии: история, тренды и перспективы : сборник научных статей меж-
дунар. науч.-образоват. форума. Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 
2021. С. 305–307. EDN: LTJXGR

12 Дербишева З. К. Цели и интенции программных документов по языковому регулированию в поли-
этническом Кыргызстане // Тезисы II Международного конгресса «Языковая политика стран Содруже-
ства Независимых Государств». М. : Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, 2021. 
С. 52–53. EDN: JKLLRD; Мадмарова Г. А. Русский язык в образовательном пространстве южных регио-
нов Кыргызской Республики.

13 Тагаев М. Д. Русский язык как ведущий компонент евразийской идентичности кыргызов // Тезисы 
II Междунар. науч.-практ. конф. «Русский язык и литература в тюркоязычном мире: современные кон-
цепции и технологии». Казань : Казанский федеральный университет, 2016. С. 342–349. URL: https://core.
ac.uk/download/pdf/197421097.pdf (дата обращения: 01.04.2023).

https://core.ac.uk/download/pdf/197480145.pdf
https://www.elibrary.ru/LTJXGR
https://www.elibrary.ru/JKLLRD
https://core.ac.uk/download/pdf/197421097.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/197421097.pdf
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Показателен в этом отношении исследо-
вательский проект Кыргызско-Российского 
Славянского университета им. Б. Ельцина, 
посвященный языковым предпочтениям мо-
лодого поколения и роли цифровых техно-
логий в научно-образовательном дискурсе 
молодежи14. Так, главным источником ин-
формации для молодых людей в настоящее 
время становятся интернет-ресурсы и не-
обходимость их освоения создает мощную 
мотивацию к овладению русским языком. 
Важную роль, по мнению ученых, играет 
и метаязыковая функция русского языка, 
который является посредником для изуче-
ния других языков и культур. 

Необходимо добавить, что на площадке 
Кыргызско-Российского Славянского уни-
верситета в 2020 г. прошел Международный 
молодежный форум «Россия и тюркский 
мир: взгляд молодежи из России и Кир-
гизии», обзор результатов которого изло-
жен в статье В. Д. Данилова и Я. Н. Шев-
ченко [18]. Молодые участники форума 
в контексте общей дискуссии неоднократно 
отмечали, что русский язык продолжает 
играть важную роль в общении и сбли-
жении различных культур, и его значение 
в Кыргызстане незаменимо.

В последнее время объектом научного 
анализа становится общественно-политиче-
ский дискурс о соотношении кыргызского 
и русского языков, из которого складывается 
реальная языковая ситуация в Кыргызской 
Республике. Проводятся опросы населения, 
которые демонстрируют высокую заинтере-
сованность как в знании кыргызского, так 
и русского языков15. Результаты подобных 
исследований доказывают необходимость 
проведения сбалансированной языковой 
политики между контактирующими язы-
ками, направленной на формирование по-
лилингвальной языковой личности и ев-
разийской идентичности кыргызов [19].  

Обратим внимание, что такое возмож-
но лишь при условии качественно ново-
го подхода к обучению языкам в системе 
школьного, высшего и дополнительного 

образования. Важным в этом отношении 
является и проблема трансформации совре-
менного педагогического образования на 
постсоветском пространстве [20]. В связи 
с этим в ходе нашего исследования сту-
дентам – будущим педагогам был задан 
вопрос «Какие меры в сфере образования 
необходимы для повышения качества пре-
подавания русского языка в Кыргызста-
не?». Большинство респондентов соглас-
ны с высказываниями о необходимости 
увеличения количества учебных часов на 
преподавание русского языка, подготовке 
компетентных специалистов в педагоги-
ческих вузах, методической поддержке 
учителей-русистов и др. 

Участники опроса активно вносили 
свои предложения об обновлении методов 
преподавания русского языка, интегрирова-
нии приемов традиционного и электронного 
обучения, а также о возможности привле-
чения квалифицированных специалистов, 
в том числе из России. Полученный мате-
риал нуждается в научно-методическом ос-
мыслении и поиске оптимальных решений. 
На наш взгляд, важно учитывать потреб-
ность учащейся молодежи в эффективных 
практиках обучения языку и современных 
цифровых образовательных ресурсах. 

На основе проведенного исследования 
мы пришли к следующим выводам. Студен-
ческая молодежь Кыргызстана проявляет 
высокую заинтересованность в знании рус-
ского языка. Однако в силу системных 
проблем с преподаванием русского языка 
уровень грамотности населения критически 
снижается. На изменение статуса русского 
языка влияет и общественно-политический 
дискурс, направленный на ограничение 
сфер его функционирования в стране. На-
стоящее исследование еще раз подтвер-
дило, что языковая политика государства 
должна учитывать практические потребно-
сти молодого поколения, которое глубоко 
осознанно и мотивированно относится 
к русскому языку как надежному способу 
развития своего внутреннего потенциала 

14 Тагаев М. Д. Русский язык в Кыргызстане: языковая политика, цифровые ресурсы и научно-обра-
зовательный дискурс молодого поколения // Тезисы Международного научного конгресса «Русский язык 
в странах СНГ»: положение, функционирование, коммуникация». 2022. С. 4–8. URL: https://e-cis.info/
upload/iblock/4e9/mp9v8rcfk5s2re5ckz616vx0st3z0lar.pdf (дата обращения: 01.04.2023).

15 Тагаев М. Д. Русский язык и билингвизм в условиях новых культурно-языковых реалий Кыргызстана.

https://e-cis.info/upload/iblock/4e9/mp9v8rcfk5s2re5ckz616vx0st3z0lar.pdf
https://e-cis.info/upload/iblock/4e9/mp9v8rcfk5s2re5ckz616vx0st3z0lar.pdf
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и профессиональной конкурентоспособ-
ности. В современных условиях в Кыргыз-
стане возникает необходимость в повыше-
нии качества преподавания русского языка 
и разработке современных эффективных 
практик языкового образования.

Полученные результаты расширяют 
представления о современных тенденциях 
и проблемах развития русского языка на 
постсоветском пространстве. Перспектив-
ными представляются аналогичные иссле-
дования и в других странах СНГ. 
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Abstract 
Introduction. Creative teaching behaviour for vocational teacher candidates has increased students’ creative 
skills. So, it is natural for scholars to pay full attention to how to shape creative teaching behaviour for teachers 
and candidates. Therefore, this study aims to explore the role of social capital on the creative teaching behaviour 
of teachers by involving motivation and self-efficacy as mediators. 
Materials and Methods. This study involved university students who were involved in a teacher education 
program. Two hundred twenty-eight campus students in a teacher education program at a state university in 
Yogyakarta-Indonesia participated in this study. Structural equation modelling analysis is used to prove the 
hypothesis. 
Results. The study results reveal that teacher candidates’ creative teaching behaviour is influenced by social 
capital, motivation, and self-efficacy. In addition, teacher candidates’ strength of social capital also predicts mo-
tivation and beliefs related to their teaching abilities. This study also proves that motivation and self-efficacy act 
as mediators that significantly mediate the effects of social capital on creative teaching behaviour for teacher 
candidates.
Discussion and Conclusion. The results of this study provide important implications for university lecturers 
involved in teacher education programs to strengthen social capital, motivation, and self-efficacy for teacher 
candidates through the teaching process.
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Оригинальная статья

Содействие творческому профессиональному 
поведению будущих педагогов:  

роль социального капитала, мотивации 
и самоэффективности

И. Н. Сапутро 1 , Т. Махфуд 2, А. И. Сари 1, Сукатиман 1
1 Университет Себелас Марет, Центральная Ява, Индонезия 

2 Баликпапанский государственный политехнический институт,  
г. Баликпапан, Индонезия 

 idanugroho@staff.uns.ac.id
Аннотация
Введение. Креативное профессиональное поведение будущего педагога повышает творческие способно-
сти учащихся. Во многих источниках подчеркивается важная роль социального капитала, мотивации и са-
моэффективности в формировании индивидуального творческого поведения. Цель статьи – анализ роли 
социального капитала в творческом профессиональном поведении педагогов с привлечением мотивации 
и самоэффективности в качестве посредников.
Методы и материалы. В исследовании были задействованы 228 студентов государственного университе-
та в Джокьякарте – участников программы подготовки учителей. Для подтверждения гипотезы применял-
ся анализ моделирования структурными уравнениями (SEM).
Результаты исследования. Результаты исследования показали, что на творческое профессиональное по-
ведение будущего педагога влияют социальный капитал, мотивация и самоэффективность. Уровень соци-
ального капитала будущих учителей предсказывает мотивацию и убеждения, связанные с их способно-
стями к обучению. Настоящее исследование доказывает, что мотивация и самоэффективность выступают 
в качестве посредников, которые значительно опосредуют влияние социального капитала на творческое 
профессиональное поведение будущего педагога.
Обсуждение и заключение. Сделанные авторами выводы будут полезны преподавателям вузов, участву-
ющих в программах подготовки учителей, а также могут быть использованы для укрепления социального 
капитала, мотивации и самоэффективности будущих педагогов в процессе обучения.

Ключевые слова: творческое профессиональное поведение, социальный капитал, мотивация, самоэффек-
тивность, будущий педагог
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Introduction
Policies worldwide emphasize the need to 

encourage student creativity in schools1 [1; 2]. 
In addition, many countriesʼ education systems 
emphasize encouraging students’ innovative 
thinking to spur economic development [3]. 
This condition causes one of the main goals 
of education in many countries to train crea-
tive talents because of the rapid progress of 

science and technology and the global eco-
nomy. National education programs and cur-
ricula have emphasized students’ creative 
problem-solving skills to prepare them for 
the complexities of global work and the social 
scene [4]. In addition, creative thinking skills 
are one of the much-needed future skills2 [5]. 
Therefore, it is only natural that teachers cur-
rently expect to be able to foster the creative 

1 Kemendikbud. Model Pembelajaran Teaching Factory di SMK Meningkat Sebesar Tujuh Persen. 2022. 
Available at: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/01/model-pembelajaran-teaching-factory-di-smk-
meningkat-sebesar-tujuh-persen (accessed 24.03.2023).

2 Barbousas J. Teaching in the 21st Century: Challenges, Key Skills and Innovation. 2019. Available at: 
https://www.latrobe.edu.au/nest/teaching-in-the-21st-century-challenges-key-skills-and-innovation (accessed 
24.03.2023); Trilling B., Fadel C. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times (First Ed.). San Francisco: 
Jossey-Bass; 2009.

file:///C:/Users/%d0%95%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0/Desktop/%d0%b8%d0%be/!%d0%9b%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bf%d1%8b/ 
https://doi.org/10.15507/1991-9468.112.027.202303.390-402
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/01/model-pembelajaran-teaching-factory-di-smk-meningkat-sebesar-tujuh-persen
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/01/model-pembelajaran-teaching-factory-di-smk-meningkat-sebesar-tujuh-persen
https://www.latrobe.edu.au/nest/teaching-in-the-21st-century-challenges-key-skills-and-innovation/


392

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 27, № 3. 2023

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

potential of students at various levels of edu-
cation3 [6]. Enhancing creativity must start in 
schools, and it is the role of educators to teach 
and encourage creativity among students. Tea-
chers who can rate creative teaching behavior 
will be able to impact increasing innovative 
ideas and students’ problem-solving skills [7]. 

Past studies have tried to discover what 
types of teaching and learning help students 
to be creative [8–10]. Much of this research 
explains why creative teaching is important 
to help students develop creative thinking 
skills and why teachers must generate and use 
new ideas in their lessons [6; 11; 12]. In this 
context, it can be understood that the teacher’s 
role is very important to instill creative skills 
in students through the learning process in 
the classroom. This means that teachers with 
creative teaching behavior need to receive 
important attention to foster creative skills 
in students.

Theoretically, teachers’ creative teaching 
behavior is their way of trying to help stu-
dents develop creative ways of thinking or 
acting [13]. According to current research 
on creativity in schools, teachers’ creative 
teaching behavior is demonstrated through 
goal setting and teaching quality, including 
various teaching and learning methods4. These 
methods include a design thinking approach5, 
problem-solving and cooperative learning, 
encouraging emerging thoughts and active 
participation from students, respecting the 
uniqueness and diversity of each student, and 
creating a learning environment and questions 
that are open to new ideas6. So teaching today 
means moving from traditional to creative 
thinking and doing things. This demand will 
help teachers become more professional and 
creative in transferring knowledge to students.

Empirically, teachers’ creative teaching 
behavior is influenced by various factors. 
Two dimensions’ influence teachers’ creative 
teaching behavior: situational and personal. 

Social cognitive theory (SCT) states that beha-
vior is determined by situational and personal 
dimensions that encourage individuals to do 
something they want7. Of the two dimensions, 
the personal dimension is considered to have 
the greatest influence on driving individual 
behavior8. Although the personal dimension is 
the strongest predictor of individual behavior, 
the situational dimension is neglected. Perso-
nal aspects that scholars have highlighted are 
related to creative and innovative behavior, 
for example, motivation [14–16] and self-
efficacy [16–18]. Meanwhile, the highlighted 
situational dimension is social capital [18–20]. 

Several studies conducted in the workplace 
have revealed that employees’ social capital 
is a key factor in the success of their creative 
endeavors [21; 22]. In addition, previous stu-
dies stated that individuals with higher levels 
of social capital are more likely to exhibit crea-
tive thinking [23]. In another context, having 
strong social capital can help drive innovation 
within companies [20]. Meanwhile, personal 
factors also have a vital impact on developing 
individual creative behavior. For example, Shin 
and Perdue show that intrinsic motivation can 
drive one’s intention to engage in open inno-
vation and positively affects the creativity of 
the proposed innovation idea [15]. Another 
personal factor, self-efficacy, is also discussed 
by scholars as a determining factor for crea-
tive behaviour [16]. A study by Kumar et al. 
revealed that creative self-efficacy plays a role 
in forming innovative work behaviour [17]. 
The personal dimension, which includes mo-
tivation and self-efficacy, also plays a role in 
mediating the effects of environmental factors 
on individual innovative behaviour [16]. De-
spite widespread recognition of the importance 
of social capital for encouraging individual 
creative behavior and advancing the profes-
sional development of educators [24], studies 
on the role of social capital, motivation, and 
self-efficacy in teachers’ creative teaching 

3 Barbousas J. Teaching in the 21st Century.
4 Lee K.-W., Cho N.-S., Oh E.-S., Kwon J.-E., Chi E.-L., Hong W.-P. A Study on the Improvement of Se-

condary School Education to Bring Up Students’ Creative Talents (KICE Research Report). 2011. Available at: 
https://www.suneung.re.kr/upload/en_reports/20121210/1355110675135_397.pdf (accessed 24.03.2023).

5 Harris A. Creativity and Education. Palgrave Macmillan; 2016.
6 Lee K.-W., Cho N.-S., Oh E.-S., Kwon J.-E., Chi E.-L., Hong W.-P. A Study on the Improvement of Secon-

dary School Education to Bring Up Students’ Creative Talents.
7 Bandura A. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Prentice-Hall; 1986.
8 Bandura A. Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review. 

1977;84(2):191–215.

https://www.suneung.re.kr/upload/en_reports/20121210/1355110675135_397.pdf
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behavior are still limited. Therefore, this study 
explores the role of social capital on teachers’ 
creative teaching behavior by involving tea-
chers’ motivation and self-efficacy.

Literature Review
Social Capital and Creative Teaching 

Behaviour. According to Nahapiet and Gho-
shal, “social capital” refers to the aggregate 
of current and potential resources acquired 
through a network of relationships embed-
ded in an organization. Three components 
make up social capital: structural, cognitive, 
and relational [25]. It is this relationship that 
exists between members that is meant when 
we talk about the structural aspects of social 
capital. The cognitive component of social 
capital consists of the individuals with whom 
they share information and the regularity with 
which they do so. The interpersonal relation-
ship individuals have with one another due 
to their interactions is called the relational 
dimension of social capital.

In this study, social capital has been de-
fined as the resources embedded in adult-child 
relationships that contribute to various instru-
mental and expressive outcomes, including 
student progress and teacher satisfaction9. 
Current research shows that social capital 
benefits teachers’ professional growth [26–29]. 
Social capital has become an important lens 
for examining team efficacy, the resilience of 
relationships in teacher networks, and the le-
vel of trust between teachers and teachers and 
principals and administrators [30]. In previous 
studies, many studies of social capital were 
investigated in the context of student social 
capital [31]. Meanwhile, social capital for 
teachers is still limited.

Empirically, social capital is an impor-
tant aspect of creativity [32]. Individual creati-
vity is influenced by characteristics related to 
social networks, such as social involvement, 
support, and cooperation from others [33]. In 
addition, several studies have demonstrated 
a beneficial relationship between social capital 
and inventive or creative performance [21; 22]. 
For teachers, this social capital is an important 
resource obtained through their social relations 
to fulfill their duties as teachers. Without the 

support and involvement of social networks, 
teachers will find it difficult to foster creativi-
ty in their students [34]. Trusting and helpful 
social networks are necessary for creative 
teaching behavior for teachers [35]. 

In addition, empirical evidence that states 
social capital has an important role in forming 
individual motivation has been discussed in 
previous studies. For example, Chang and 
Chuang stated that social capital is important 
in forming individual motivation [36]. Another 
study found that social capital exerts a more 
substantial influence on intrinsic motivation 
(enjoyment and sustainability) than extrinsic 
motivation (economic benefits) [37]. Not only 
that, but social capital also plays a role in 
strengthening individual self-efficacy. Em-
pirical evidence shows that social capital is 
important in forming teacher self-efficacy [18]. 
In different study contexts, other scholars 
reveal that social capital influences student 
self-efficacy [38; 39]. Thus, we believe that 
social capital plays an important role in form-
ing motivation and self-efficacy and increasing 
creative teaching behavior for teachers.

H1: Social capital has a positive influ-
ence on creative teaching behavior for teacher 
candidates.

H2: Social capital has a positive influence 
on motivation for teacher candidates.

H3: Social capital has a positive influence 
on self-efficacy for teacher candidates.

The Role of the Personal Dimension: 
Motivation and Self-Efficacy. As previously 
explained, social capital is not the only fac-
tor influencing individual creative behavior; 
there are personal factors. Existing literature 
studies highlight motivation and self-efficacy 
as personal dimensions that predict creative 
behaviour [14; 18; 40]. Motivation is thought 
to explain “why people decide to do some-
thing, how long they will continue to do it, 
and how hard they will try to do it”. Motivated 
people are more committed to what they are 
doing than people who don’t care enough 
to try [16; 41], and this idea of motivation 
also applies to teachers [14]. So it is not sur-
prising that there has been much interest in 
teacher motivation over the years. More and 
more researchers are using social cognitive 

9 Coleman J.S. Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology. 
1988;94:95–120. Available at: http://www.jstor.org/stable/2780243 (accessed 24.03.2023).

http://www.jstor.org/stable/2780243
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motivation theory to study the dynamics of 
teacher motivation [42–44].

The study of teacher motivation is impor-
tant because if teachers are motivated to teach 
creatively, students will be motivated to be 
creative. Empirically, motivation is important in 
fostering individual creative beliefs [14]. Also, 
an individual’s intrinsic motivation can drive 
one’s intention to engage in open innovation and 
positively affect the creativity of the proposed 
innovation idea [15]. Meanwhile, different re-
sults state that student achievement motivation 
does not significantly correlate with creative 
writing performance [41]. Xiang et al. revealed 
that achievement motivation partially mediates 
the relationship between the clinical practice 
environment and innovative behaviour [16]. In 
this context, we also believe that the context of 
student motivation can be generalized to tea-
chers. That is, teacher motivation can influence 
their creative teaching behavior and mediate the 
relationship between social capital and teacher 
creative teaching behavior.

H4: Motivation has a positive influence on 
creative teaching behavior for teacher candidates.

Another personal factor that is considered 
to play an important role in creating a teacher’s 
creative teaching behavior is self-efficacy. The 
term “self-efficacy” was first used by Bandura10. 
Its definition is that a person can organize and 
execute actions necessary to produce certain 
achievements. Self-efficacy relates to a person’s 
views and beliefs about their skills and their abi-
lity to mobilize these skills to succeed in certain 
tasks successfully. Self-efficacy can be increased 
by the following four factors: mastery experi-
ences, vicarious experiences, social persuasion, 
and emotional states11. Self-efficacy is related 
to behavior and good performance, although 
the correlation is stronger in the laboratory12. 
Research shows that the greater the confidence 
of individuals in their knowledge and abilities, 
the greater their investment and persistence in 
even the most difficult tasks13. Specifically, 
self-efficacy is important in fostering creative 

teaching behavior for teachers [18]. Also, self-
efficacy can significantly mediate the effects 
of social capital and creative teaching behavior 
for teachers [18].

H5: Self-efficacy has a positive influence on 
creative teaching behavior for teacher candidates.

H6: Motivation and self-efficacy signifi-
cantly mediate the effects of social capital on 
creative teaching behavior for teacher candidates.

Based on the existing literature has empha-
sized that situational and personal dimensions 
influence teachers’ creative teaching behavior. 
The situational dimension in question is social 
capital. Meanwhile, the personal dimension 
in question is teacher motivation and self-
efficacy. The relationship between the study 
variables is shown in Figure 1. Figure 1 shows 
that motivation and self-efficacy mediate the 
relationship between social capital and crea-
tive teaching behavior for teachers.

Materials and Methods
Participants. Two hundred twenty-eight 

campus students in a teacher education pro-
gram at a state university in Yogyakarta-Indo-
nesia participated in this study. The college is 
a public university. The students involved are 
students who are prepared to become prospec-
tive teachers after they graduate. All respon-
dents were informed about the purpose of the 
study and expressed their willingness (consent) 
to cooperate. The sample consisted of 39% 
female students and 61% male students. The 
students involved are students from the study 
programs Electrical engineering education, 
Mechanical engineering education, Automo-
tive Engineering Education, Civil Engineering 
Education, Culinary Education, and Fashion 
Education. Their perception data regarding 
social capital, motivation, self-efficacy, and 
creative teaching behavior were collected 
randomly through an online questionnaire 
developed from the Google Form Platform. 
The demographics of the respondents to this 
study are shown in Table 1. 

10 Bandura A. Self-Efficacy: The Exercise of Control. Freeman. 1997.
11 Bandura A. Self-Efficacy : Toward a Unifying Theory of Behavioral Change.
12 Sadri G., Robertson I.T. Self-Efficacy and Work-Related Behaviour: A Review and Meta-Analysis. Applied 

Psychology: An International Review. 1993;42(2):139–152. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1993.tb00728.x
13 Bandura A. Exercise of Personal and Collective Efficacy in Changing Societies. In: Self-Effica-

cy in Changing Societies. Cambridge: Cambridge University Press; 1995. p. 1–45. https://doi.org/10.1017/
CBO9780511527692.003 

https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1993.tb00728.x
https://doi.org/10.1017/CBO9780511527692.003
https://doi.org/10.1017/CBO9780511527692.003
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F i g.  1.  Conceptual Framework
Source: Hereinafter in this article all figures were made by the authors.
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Measures. Student perceptions of social 
capital were collected using the Social Capital 
Questionnaire for Adolescent Students [45]. 
This questionnaire consists of four dimen-
sions: school cohesion, school friendships, 
neighborhood social cohesion, and school/
neighborhood trust. A total of 12 items consist 
of four school cohesion items (for example, 
the students at my campus stay together), three 
school friendships items (for example, the 
students at my campus have fun together), two 
neighborhood social cohesion items (for ex-
ample, I trust my neighbors), and three points 
of school/neighborhood trust (for example, 
The lecturer at my campus are sympathetic 
and give us support).

And finally, students’ perceptions of 
creative teaching behavior were collected 
using the Creativity Fostering Teacher Index 
(CFTIndex) [46]. The original questionnaire 

had nine indicators, but this study only used 
four indicators relevant to this study’s con-
text: integration, judgment, flexibility, and 
opportunities. A total of 20 items to measure 
creative teaching behavior consisting of five 
integration items (for example, in my class, 
students have opportunities to share ideas and 
views), five judgment items (for example, 
When my students have some ideas, I get them 
to explore further before I take a stand), five 
items of flexibility (for example, I encourage 
students to do things differently although do-
ing this takes up more time), and five items 
of opportunities (for example, I encourage 
my students to try out what they have learned 
from me in different situations). The Likert 
scale for measuring creative teaching beha-
vior uses 5 Likert scales which consist of al-
ways (5), often (4), sometimes (3), rarely (2), 
and never (1).

T a b l e  1.  Characteristics of Respondents
Attribute Categories N %

Gender Male 139 61
Female 89 39

Degree 1st grade 55 24
2nd grade 30 13
3th grade 63 28
4th grade 80 35

Study Program Electrical engineering education 31 14
Mechanical engineering education 24 11
Automotive Engineering Education 46 20
Civil Engineering Education 68 30
Culinary Education 37 16
Fashion Education 22 10

Source: Hereinafter in this article all tables were made by the authors.
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Data Analysis. Test the validity and re-
liability of this study using factor loading 
processed from SmartPLS. Items are declared 
valid if they have a factor loading above 
0.714. Furthermore, testing the fit model on 
SEM-PLS used the criteria of NFI (Normed Fit 
Index) > 0.800 and SRMR (Standardized Root 
Mean Square Residual) < 0.08015. Hypothesis 
testing on SmartPLS uses bootstrapping with 
a resample of 500 and a 90% confidence level. 
The hypothesis is accepted if it has a signifi-
cance value below 0.05 [47].

Results
Validity and Reliability. This study uses 

the Pearson Product Moment test to prove the 
validity of the questionnaire items for each 
variable. The results of the Pearson Product 
Moment test using SPSS version 20 are shown 
in Table 2. Obtained Pearson Product Moment 
values for all items ranging from 0.326 to 0.729, 
and the significance of all of these items are 
fulfilled. Furthermore, we also tested the reli-
ability of the questionnaire using Cronbach’s 
Alpha test. The Cronbach’s Alpha test results 
are shown in Table 2, which indicates that the 
questionnaire reliability criteria were met (above 
0.80). These results imply that the study ques-
tionnaire is feasible and reliable for measuring 
teacher candidates’ social capital, motivation, 
self-efficacy, and creative teaching behavior.

Paths Analysis of Creative Teaching Be-
haviour for Teacher Candidate. In the next 
stage, path analysis is used to test the hypo-
thesis of this study. Before testing the hypo-
thesis, it is necessary to test the model fit on 
the conceptual model that has been developed. 
Structural Equation Model (SEM) analysis was 
used through Amos 18 software to test the fit 

14 Hair J., Black W.C., Babin B.J., Anderson R.E. Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. 7th. 
Pearson Prentice Hall; 2010.

15 Hair J., Hult G.T., Ringle C.M., Sarstedt. A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modelling 
(PLS-SEM). Sage Publications; 2017.

model. The results of the fit model are shown 
in Figure 2, which indicates that the fit model 
criteria have been fulfilled with the CMIN/DF 
criteria indicator (χ2/df) = 4.01, GFI = 0.945, 
AGFI = 0.947, CFI = 0.934, NFI = 0.932, 
TLI = 0.901, IFI = 0.934, and RMSEA = 0.077. 
Referring to these results, the hypothesis testing 
of this study can be continued.

Table 3 shows the results of standardized 
regression weights in the direct effect path 
analysis. First, testing the hypothesis of the 
influence of social capital on creative teaching 
behavior for prospective teachers shows an 
estimated value of 0.237 with a significance 
value below 0.05 (p-value = 0.001), meaning 
that the hypothesis is accepted. These findings 
mean that social capital has a significant positi-
ve influence on creative teaching behavior for 
teacher candidates. Second, the results of testing 
the second hypothesis reveal that social capital 
is proven to significantly influence the motiva-
tion of teacher candidates (estimate = 0.685; 
p-value = ***). This study also examines the 
effect of social capital on teacher candidatesʼ 
self-efficacy. The results show that social capital 
also significantly influences teacher candidates’ 
self-efficacy (estimate = 0.625; p-value = ***).

In addition, this study also proves that test-
ing the fourth hypothesis meets the criteria for 
accepting the hypothesis (estimate = 0.207; 
p-value = 0.005) and means that motivation 
positively influences creative teaching behavior 
for teacher candidates. Another finding, testing 
the effect of self-efficacy on creative teaching 
behavior for teacher candidates, obtains an 
estimated value of 0.325 (p-value = ***); the 
fifth hypothesis is accepted. This finding means 
that self-efficacy positively influences creative 
teaching behavior for teacher candidates.

T a b l e  2.  Questionnaire Validity and Reliability
Variables (N) Validity Reliability

Social Capital (SC) 0.494** ~ 0.671** 0.836
Motivation (MOT) 0.183** ~ 0.648** 0.852
Self-Efficacy (SE) 0.566** ~ 0.729** 0.844
Creative Teaching Behaviour (CTB) 0.326** ~ 0.688** 0.879

Note. ** – Significant (p = 0.01).
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F i g.  2.  SEM Analysis Using Amos 18

In the final step, this study examines the 
role of mediator motivation and self-efficacy 
on the effects of social capital on creative 
teaching behavior for teacher candidates. The 
results of testing the role of the two media-
tors using the bootstrapping test are shown 
in Table 4. Table 4 shows that the estimated 
value is 0.345 with a p-value of 0.006; the 
p-value is still below 0.05. This finding can be 
concluded that the sixth hypothesis is accepted 
and means that the two mediators, motivation 
and self-efficacy, significantly mediate the 
effects of social capital on creative teaching 
behavior for teacher candidates.

T a b l e  3.  Direct Effect on Path Analysis (Standardized Regression Weights)
Direct Effect Estimate S.E. C.R. P
SC > CTB 0.237 0.054 3.231 0.001
SC > MOT 0.685 0.033 14.198 ***

SC > SE 0.625 0.051 12.075 ***
MOT > CTB 0.207 0.079 2.820 0.005

SE > CTB 0.325 0.051 4.752 ***

Note. *** – Correlation is significant at the 0.001 level.

Discussion and Conclusion
The need for present and future students’ 

creative thinking skills has encouraged tea-
chers to have creative teaching behavior. 
A lot of literature highlights the important 
role of social capital, motivation, and self-
efficacy in the formation of individual crea-
tive behavior. Therefore, this study aims 
to explore the role of social capital on tea-
chers’ creative teaching behavior by invol-
ving teacher motivation and self-efficacy 
as mediators. The findings of this study are 
divided into two, namely, findings related 
to direct and indirect effects.

T a b l e  4.  The Result of Bootstrapping in Testing the Mediator of Motivation and Self-Efficacy

Path Social Capital → Creative 
Teaching Behavior Lower Bounds Upper Bounds

Standardized direct effect Estimate 0.237 0.104 0.362
P-value 0.018

Standardized indirect effect 
(Motivation and Self-efficacy as 
mediator)

Estimate 0.345 0.245 0.443
P-value 0.006

Standardized total effect Estimate 0.582 0.487 0.654
P-value 0.020
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In testing the direct effect, first, we found 
that social capital positively influences teacher 
candidates’ creative teaching behavior. This 
finding corroborates a previous study con-
ducted by Weixu et al. which showed that 
social networks (such as social involvement, 
support, and cooperation from others) affect 
individual creativity [33]. In addition, these 
findings are also consistent with previous 
studies in the context of organizational beha-
viour [21; 48]. The social network the teacher 
owns is the social capital needed to carry out 
creative teaching tasks. The results of the cur-
rent study show that social capital can explain 
not only students’ school experiences but also 
the teaching behavior of teacher candidates. 
In the context of this study, social capital is 
needed for teacher candidates, especially for 
university students studying teacher educa-
tion at universities. That is, aspects of social 
capital, including campus cohesion, campus 
friendships, neighborhood social cohesion, and 
campus/neighborhood trust teacher candidates 
need to develop when they run university 
teacher education programs.

According to scholars, creative teaching 
behavior for teachers requires the involvement 
of social networks that are mutually trusting 
and helpful [34; 35]. Teacher candidates with 
high social capital demonstrate that the campus 
environment and colleagues can respect and 
encourage them to engage in creative teaching. 
In addition, their social environment gives 
them sufficient trust and attention when faced 
with the complexity of the teaching system, and 
ultimately, teacher candidates are encouraged 
to engage in creative teaching.

Another finding in this study, social capital 
proved to have a positive effect on motivation 
for teacher candidates. Teacher candidates with 
strong social networks will be more motivated 
to engage in creative teaching behavior. This 
finding is relevant to previous studies that 
revealed that social capital is important in 
forming individual motivation [36; 37]. This 
means university student in teacher education 
programs must build social capital to increase 
their motivation to engage in creative teaching. 
The hope is that the high motivation obtained 
from the social network of teacher candidates 
can encourage student involvement in creative 
behavior during the teaching process at school. 

Other investigation results show that social 
capital influences self-efficacy for teacher 
candidates. Of course, these findings make 
sense because the higher the strength of an in-
dividual’s social network, the more likely they 
will be to encourage their sense of confidence 
to do creative teaching. Shi et al. stated that 
self-efficacy is formed through strengthening 
individual social networks [18]. Other studies 
that have helped corroborate these findings 
have also been conducted before [38; 39]. 
Individuals with more social capital can use 
relational resources to gain direct or alter-
native success experiences, and ultimately, 
social capital can increase teacher candidates’ 
self-efficacy.

Social capital is not the only factor that 
plays an important role in creative teaching be-
havior; there are also personal factors, includ-
ing motivation and self-efficacy. The linkage 
of social capital to motivation and self-efficacy 
is also needed to shape creative teaching beha-
vior for teacher candidates. We found in this 
study that motivation and self-efficacy affect 
creative teaching behavior. Theoretically, indi-
viduals with high motivation tend to be highly 
committed to doing certain jobs [14; 16; 41]. 
That is, the motivation to engage in creative 
teaching will encourage the behavior of teacher 
candidates to carry out creative teaching in the 
classroom. This finding is also consistent with 
previous studies, which revealed that motiva-
tion and self-efficacy as personal dimensions 
predict creative behaviour [14; 18; 49]. Desire 
(motivation) and ability (self-efficacy) are 
two important factors that come from inter-
nal sources to influence the creative teaching 
behavior of teacher candidates. In Indonesia, 
teacher education programs for university 
students are carried out through teaching ap-
prenticeships in schools for six months. This 
experience is very important to form social 
capital, motivation, and confidence regarding 
their creative teaching abilities, which will 
eventually be needed to teach realistically 
when they graduate.

This study proves that the creative teaching 
behavior of teacher candidates is solely influ-
enced by social capital through the mediation 
role of motivation and self-efficacy. Teachers’ 
perceptions and beliefs about their ability to 
teach for creativity influence the application 
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of creative teaching behavior16. This finding is 
consistent with previous studies, which show 
that self-efficacy mediates the relationship 
between social capital and creative teaching 
behaviour [18]. Innovation is a difficult goal 
that must be built on people’s belief in their 
ability to solve problems in new ways. Tea-
chers are more likely to adopt creative teaching 
behavior when they are confident in their 
creative teaching abilities, that is, when their 
creative teaching self-efficacy is high [49]. 

This study proves that social capital can 
influence the creative teaching behavior of 
teacher candidates through self-efficacy. 
Teacher candidates’ creative teaching beliefs 
help drive the power of their social capital to 
influence teacher candidatesʼ creative beha-
vior. Previous studies have also confirmed that 
self-efficacy mediates the relationship between 
social capital and individual behaviour [50]. 
Theoretically, motivation is a reason or encour-
agement that causes individuals to carry out 
certain activities [16]. Consequently, highly 
motivated candidates will be more commit-
ted to creative teaching. This means that the 
motivation of teacher candidates plays a role 
in strengthening the influence of social capi-
tal on creative teaching behavior. Thus, high 
motivation and belief in teaching ability are 
proven to help strengthen the influence of 
social capital on creative teaching behavior 
for teacher candidates. Instilling motivation 
and self-efficacy needs to be carried out du-
ring the process of teacher education programs 

for university students who are prepared to 
become teachers.

The results of this study provide important 
implications for lecturers to promote creative 
teaching behavior to students taking vocational 
teacher education programs. These students 
are candidates for vocational teachers who 
need to obtain social capital and strengthen 
motivation and self-efficacy to encourage 
the growth of creative teaching behavior. In 
addition, tertiary institutions must prepare 
educational programs for teacher candidates 
oriented toward developing creative teaching 
behavior through quality teaching programs. 
This quality teaching will be achieved if it gets 
positive resource support from universities.

The creative teaching behavior of teacher 
candidates is influenced by social capital, 
motivation, and self-efficacy. In addition, 
teacher candidatesʼ strength of social capital 
also predicts motivation and beliefs related to 
their teaching abilities. This study also proves 
that social capital does not only have a di-
rect influence on creative teaching behavior 
but also an indirect influence. In the context 
of this study, motivation and self-efficacy 
act as mediators that significantly mediate the 
effects of social capital on creative teaching 
behavior for teacher candidates. The results 
of this study provide important implications 
for university lecturers involved in teacher 
education programs to strengthen social capi-
tal, motivation, and self-efficacy for teacher 
candidates through the teaching process.

16 Bandura A. Self-Efficacy: The Exercise of Control.
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Закономерности социально-перцептивной 
детерминации и жизнеспособности матерей

А. А. Стреленко
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова,  

г. Витебск, Республика Беларусь  
strelenko@list.ru

Аннотация
Введение. Проблема социально-перцептивной детерминации и жизнеспособности семьи актуальна в свя-
зи с реализацией государственной семейной политики во многих странах. Семейная политика в Республи-
ке Беларусь ориентирована на семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, лишенных родительского 
попечения, что способствует развитию института профессиональных семей. Сама система приемной се-
мьи существенно отличается от систем усыновления и опеки, в основном за счет формирования иден-
тичности приемной матери. Однако на сегодняшний день исследований, направленных на определение 
структуры и содержания самовосприятия приемных матерей, крайне мало. Еще меньше исследований, 
посвященных изучению образов приемных детей в представлениях приемных матерей, практически от-
сутствуют исследования по определению связей социально-перцептивных образов и социальных устано-
вок с жизнепособностью матерей. Цель статьи – представить результаты исследования по определению 
закономерностей социально-перцептивной детерминации и жизнеспособности матерей как методологи-
ческой основы развития системы профессиональной семейной заботы.
Материалы и методы. Работа была проведена с участием 295 чел. от 19 до 71 года, из них приемные ма-
тери (n = 86), биологические матери (n = 99), будущие матери (не имеющие опыта родительства) (n = 110). 
В исследовании использовались методика «Cтруктура образа человека (иерархическая) (В. Л. Ситников) 
и тест «Жизнеспособность взрослого человека» (А. В. Махнач). 
Результаты исследования. Обнаружена функциональная связь социально-перцептивной детерминации 
с жизнеспособностью матерей. В самовосприятии матерей определяются когнитивный и регулятивный 
компоненты, оказывающие влияние на их совладание и адаптацию. У биологических и будущих мате-
рей самовосприятие будет включать социальную установку. В восприятии детей приемными матерями 
отмечается связь их жизнеспособности с регулятивным, конативным компонентами образной сферы 
социальной перцепции, нейтральным отношением к детям или отрицательной социальной установкой. 
В детских образах у биологических матерей наблюдается связь их жизнеспособности с когнитивным, 
регулятивным, конативным компонентами образной сферы социальной перцепции, положительной или 
отрицательной социальной установкой. В детских образах у будущих матерей отмечается связь их жиз-
неспособности с когнитивным, регулятивным, конативным компонентами образной сферы социальной 
перцепции и отрицательной социальной установкой.     
Обсуждение и заключение. Сделанные автором выводы вносят вклад в развитие представлений о законо-
мерностях социально-перцептивной детерминации и жизнеспособности матерей различного типа. 

Ключевые слова: социально-перцептивная детерминация, социально-перцептивные образы, социальная 
установка, жизнеспособность, приемная мать, биологическая мать, будущая мать
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Abstract 
Introduction. The issue of socio-perceptual determination and resilience of the family is relevant to the imple-
mentation of state family policies in many countries. Family policy focuses on the family organization of orphans 
and children deprived of parental care, which contributes to the development of the institution of professional 
families. The problem is that the foster family system itself is very different from adoption and guardianship. 
And this due to the formation of the identity of the foster mother, who plays the main role in such a family. 
However, few studies have been conducted to determine the structure and content of the I-images of foster moth-
ers. There is even less research on foster child images in foster mothers. 
Materials and Methods. The work was carried out with the participation of 295 women, from 19 to 71 years 
old, adoptive mothers (n = 86), biological mothers (n = 99), future mothers (no parenting experience) (n = 110). 
The study used the method “The structure of the image of a person (hierarchical)” (V. L. Sitnikov), and test 
“Resilience of an adult human” (A. V. Makhnach). 
Results. The functional relationship of socio-perceptual determination and resilience of mothers was defined. 
Mothers’ self-perception identifies cognitive and regulatory components that influence coping and adaptation. 
In biological and future mothers, self-perception will include attitude. The perception of children by fostering 
mothers is that their resilience is linked to the regulatory, behavioral components of the social perception, neut-
rality or negative attitude. In childhood images, biological mothers relate their resilience to the cognitive, regula-
tory, behavioral components of social perception, positive or negative attitudes. In childhood images, expectant 
mothers relate their resilience to the cognitive, regulatory, behavioral components of social perception and nega-
tive attitudes. 
Discussion and Conclusion. The findings contribute to the development of perceptions of patterns of socio-per-
ceptual determination and viability of different types of mothers.

Keywords: social-perceptual determination, social-perceptual images, attitudes, resilience, foster mothers, biolo-
gical mothers, future mothers

Conflict of interest: The author declares no conflict of interest.

For citation: Strelenko A.A. The Patterns of Socio-Perceptual Determination and Maternal Resilience. Integration 
of Education. 2023;27(3):403–424. https://doi.org/10.15507/1991-9468.112.027.202303.403-424

Введение
Проблема социально-перцептивной де-

терминации и жизнеспособности семьи ак-
туальна в связи с реализацией государствен-
ной семейной политики как в Республике 
Беларусь, так и в Российской Федерации. 
Приоритетным направлением демогра-
фической политики в этих странах, как 
и многих других, является регулирование 
рождаемости и сохранение семьи как соци-
ального института. По сравнению с демо-
графической политикой, ориентированной 
на достижение конкретных результатов, 

семейная политика, являясь частью со-
циальной, в своей основе направлена не 
столько на результат, сколько на гармониза-
цию отношений между личностью, семьей 
и обществом [1]. 

Потребность личности в любви и се-
мье должна быть реализована для каждого 
ребенка. Ориентированность нашего госу-
дарства на семейное жизнеустройство де-
тей-сирот и детей, лишенных родительского 
попечения, способствует развитию инсти-
тута профессиональных семей, профессио-
нальной заботы1 [2]. Профессиональная 

1 Кирпич С. В. Развитие родительских компетенций: социальные и духовно-нравственные аспекты // Хри-
стианство как интегрирующий фактор мировой культуры : сборник докладов XXIV международных Кирил-
ло-Мефодиевских чтений. Минск : Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла, 
2019. С. 84–91. URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/222204/1/84-91.pdf (дата обращения: 20.02.2023).

mailto:strelenko@list.ru
https://doi.org/10.15507/1991-9468.112.027.202303.403-424
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/222204/1/84-91.pdf
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семья, помимо того, что для приемных 
детей является источником поддержки, 
любви и заботы, еще должна стать ресурс-
ной и жизнеспособной2 [3].

Категория «профессиональная семья» 
включает в себя такие формы семейного 
устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые позволяют макси-
мально учитывать социальную ситуацию 
развития конкретного ребенка при опреде-
лении его дальнейшего жизнеустройства. 
Приемные родители, родители-воспитатели 
являются гражданами, нанятыми управле-
нием образования для выполнения обязан-
ностей по уходу и заботе о детях, принятых 
на воспитание в свои семьи на основании 
срочных трудовых договоров3. Сами же кри-
терии профессионализма для замещающих 
родителей находятся в стадии разработки, 
и родительские роли реализуются во мно-
гом стихийно [4]. 

Кроме того, семьи, прошедшие подго-
товку, не всегда могут справиться с труд-
ностями. В связи с чем возникло такое яв-
ление, как возврат детей в государственные 
учреждения. Так, за период 2018–2019 гг. 
в Республике Беларусь из приемных семей 
было возвращено в детские интернатные 
учреждения – 26 детей, переведены в другие 
замещающие семьи – 248, а также вре-
менно помещены в детские социальные 
приюты при социально-педагогических 
центрах – 15 детей. Помимо того, в 2018 г. 
еще 26 детей были возвращены усынови-
телями. Всего за 2018 г. из семьи 111 де-
тей были возвращены на государственное 
обеспечение4. 

Складывающиеся обстоятельства воз-
врата повторно травмирует психику ребен-
ка. С новым негативным опытом появля-
ются сложности в дальнейшей социальной 
адаптации и социализации таких детей. На 
это в своих работах указывают как зарубеж-
ные [5–7], так и российские ученые [8–11].

Вместе с тем по мере того, как количе-
ство детских домов сокращается, а семей-
ные формы воспитания детей оказываются 
все более востребованными, становится 
актуальным помощь специалистов при-
емным семьям по месту их проживания5. 

Как отмечают исследователи, профилак-
тика возвратов приемных детей, состоящая 
из подготовки кандидатов в приемные ро-
дители, сопровождения семьи и помощи ей 
в тяжелой жизненной ситуации, направлена 
прежде всего на развитие у родителей необ-
ходимых профессиональных навыков, а так-
же на поддержание ресурсов семьи6 [12].

По мнению российских специалистов, 
должны появиться профессия и профес-
сиональный стандарт для осуществления 
профессиональной подготовки таких роди-
телей, родителей-воспитателей. В Респуб-
лике Беларусь такая подготовка остается 
под вопросом. Отсутствие необходимых 
возможностей порождает сомнения в по-
следующей реализации поставленных 
задач на качественном уровне. В частно-
сти, высказываются мнения, что прием-
ная семья не стала полноценной заменой 
институциональному размещению детей, 
как должно было это произойти. Подобные 
взгляды подкрепляются существенными 
аргументами: не проработана технология; 

2 Махнач А. В. Формирование института профессиональной замещающей семьи: характеристи-
ки и ее жизнеспособность на стадиях развития // Современное состояние и перспективы развития 
психологии труда и организационной психологии. М. : Институт психологии РАН, 2021. С. 674–696. 
EDN: OGMPQO

3 Вербицкая И. К. Концепция приемной семьи как основа поддержки государства с учетом опыта 
стран Балтии // Семейное право: современные проблемы теории и практики : материалы международного 
круглого стола (Минск, 16–17 октября 2020 г.). Минск : Белорусский государственный университет, 2020. 
С. 86–93. URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/257514/1/86-93.pdf (дата обращения: 20.02.2023).

4 Стреленко А. А. Социально-перцептивная детерминация родительско-детского взаимодействия : 
монография. Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2023. 290 с. EDN: MEXBPI

5 «В прошлом году граждане Беларуси усыновили 438 детей» [Электронный ресурс] // БЕЛТА – Ново-
сти Беларуси. 2023. 28 февраля. URL: https://clck.ru/35K797 (дата обращения: 14.04.2023).

6 Кольтинова В. В. Ресурс замещающей семьи в формировании личности ребенка // Психология 
жизнеспособности личности: научные подходы, современная практика и перспективы исследований : 
материалы методологического семинара (Москва, 18 декабря 2020 г.) ; отв. ред. Е. Ю. Бекасова. 
М. : Московский педагогический государственный университет, 2021. С. 112–117. EDN: HGMYPA; 
Лаврентьева З. И. Приемная семья как социально-педагогический феномен : монография. Новосибирск : 
Изд-во НГПУ, 2014. 218 с. EDN: TIMTPV
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отсутствуют важные профессиональные 
компетенции таких специалистов; не введе-
ны критерии, на основании которых можно 
было установить, кто из взрослых может 
быть профессиональным приемным роди-
телем; не определены требования, которы-
ми должны руководствоваться органы опе-
ки, принимая решение, может семья стать 
профессиональной или нет; отсутствуют 
форма отбора, многоступенчатая подго-
товка и качественное сопровождение таких 
семей. В итоге приемная семья появилась, 
а ее действенность вызывает сомнения [2]. 
Однако есть и другое мнение, основанное на 
том, что, несмотря на стрессовые факторы, 
приемные семьи способны поддерживать 
нормальное ее функционирование и жиз-
неспособность, приемные родители про-
должают заботиться о детях на протяжении 
многих лет и выполняют важную функцию 
в системе защиты детей [13].

Значимая роль в приемных семьях при 
реализации такой функции отводится ма-
тери. Как утверждают отечественные ис-
следователи, в эффективных замещающих 
семьях доминирует мать, следовательно, ее 
представления о себе, своей социальной 
роли являются первостепенными для раз-
вития ребенка. Однако в настоящий момент 
исследований, посвященных определению 
структуры и содержания самовосприятия 
приемных матерей, очень мало [14]. Еще 
меньше исследований, посвященных изуче-
нию образов приемных детей в представ-
лениях самих приемных матерей. 

Гипотеза нашего исследования состоит 
в том, что на жизнеспособность матерей 
различного типа оказывает влияние соци-
ально-перцептивная детерминация, которая 
включает в себя социально-перцептивные 
образы (Я-, Он-, Ты-, Ты-образы в будущем) 
и социальную установку [15].  

Цель состояла в выявлении закономер-
ностей социально-перцептивной детерми-
нации и жизнеспособности матерей как 
методологической основы развития систе-
мы профессиональной семейной заботы.

Задачи исследования:
1. Определить долю влияния струк-

турных компонентов Я-образов матерей 
различного типа на их жизнеспособ-
ность.

2. Определить долю влияния структур-
ных компонентов Он-образов абстрактных 
детей на жизнеспособность матерей раз-
личного типа.

3. Определить долю влияния структур-
ных компонентов Ты-образов приемных, 
родных, воображаемых детей на жизне-
способность матерей различного типа.

4. Определить долю влияния структур-
ных компонентов Ты-образов приемных, 
родных, воображаемых детей в будущем на 
жизнеспособность матерей различного типа.

Обзор литературы
Что касается современных проблем 

приемных семей как варианта профес-
сиональной семейной заботы за рубежом, 
то здесь поднимаются вопросы образо-
вательных стандартов, предназначенные 
для приемных семей [16]. Так, например, 
К. Кэмерон с соавторами рассматривают 
вопросы стандартов патронатного воспи-
тания детей раннего и дошкольного возрас-
тов. В самих стандартах обсуждается роль 
патронатных служб для опекунов, которых 
они контролируют, варианты содействия, 
поддержки, помощи, защиты и монито-
ринга воспитания и образования детей. 
В руководстве по достижению приемными 
воспитателями стандартов обучения ис-
пользуется терминология «вспомогатель-
ного образовательного потенциала». По 
мнению авторов, социальным работникам 
и патронатным службам необходимо уде-
лять гораздо больше внимания среде об-
учения в приемных семьях. В частности, 
патронатные воспитатели должны видеть 
себя не только экспертами в повседневной 
жизни приемных детей, но и быть способ-
ными педагогами [17]. 

Также за рубежом актуальными стано-
вятся вопросы размещения ребенка, если 
тот по объективным причинам утратил 
связь или не может воссоединиться со сво-
ими биологическими родителями. В статье 
М. Скивенес и Р. Бенбеништи с ссылкой на 
исследование с участием 12 330 чел., про-
веденное в восьми европейских странах – 
Австрии, Англии, Эстонии, Финляндии, 
Германии, Ирландии, Норвегии и Испа-
нии – и Калифорнии (США), утверждается, 
что люди рекомендуют усыновление, а не 
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патронатное воспитание, если ребенок, на-
ходящийся на государственном попечении, 
не может расти со своим биологическим 
родителем (родителями) [18]. Т. Тойкко 
с соавторами поднимают проблему взаимо-
связи между службами поддержки семьи 
и изъятием детей в рамках системы защи-
ты. Ссылаясь на проведенные предыдущие 
исследования о влиянии служб поддерж-
ки семьи, финские авторы отмечают, что 
в работах по данному вопросу нет одно-
значного мнения. Одни утверждают, что 
помещение ребенка в приемную семью 
иногда просто необходимо для обеспе-
чения его благополучия, другие не сочли 
это существенно эффективным в своем 
исследовании [19]. 

В свою очередь итальянские ученые 
отмечают, что их соотечественники больше 
выступают за интернатное воспитание. 
Это связано с отсутствием единообразия 
в принятии решений, прежде всего в от-
ношении вмешательств, рекомендованных 
специалистами, и оценками рисков [20].

Вместе с тем во многих зарубежных 
странах актуальными являются вопросы 
патронатного воспитания, предназначен-
ного, с одной стороны, для защиты детей 
и подростков, с другой – по возможности 
поддержания и сохранения связи с био-
логическими родителями [21–23]. Такие 
задачи отражены в некоторых зарубежных 
публикациях [24–27].

Достаточное количество зарубежной 
литературы посвящено проблеме привя-
занности приемных детей и родительской 
привязанности приемных родителей к де-
тям, что находит свое отражение в профес-
сиональной подготовке приемных родите-
лей [22; 23; 28]. 

Относительно отечественного опыта 
можно отметить имеющееся многообразие. 
Мы провели анализ в отношении таких 
ключевых понятий, как «профессиональная 
семья» и «профессиональное родитель-
ство». Так, в базе РИНЦ по ключевому 
словосочетанию «профессиональная семья» 
найдено 12 документов, а по определению 
«профессиональное родительство» – все-
го 6. Вместе с тем по запросу «про фес сио-
наль ная приемная семья» обнаружилось 
9 документов, из них 2 статьи опубликованы 

в научных журналах, остальные 7 – мате-
риалы конференций. Однако по словосо-
четанию «замещающая семья» система 
выдала 625 документов. Из них за период 
2020 по 2023 гг. разнообразным проблемам 
замещающего родительства посвящено 180 
публикаций, из которых проблеме профес-
сионального замещения – 36 материалов 
и статей. 

По факту полученных результатов мож-
но представить некоторые приоритетные 
направления по проблемам замещающего 
родительства в обществе; факторам и ре-
сурсам, влияющим на успешность и жизне-
способность замещающих семей, мотивам 
и личностным особенностям кандидатов 
в замещающие семьи, их психолого-пе-
дагогическую компетентность; трудно-
стям адаптации приемных детей в семье 
и связанным с этим изменения в семейной 
структуре [29; 30]. Отдельной за послед-
ние годы выделяется проблема возвратов 
детей из семей в государственные учрежде-
ния [31]. На это в своих работах обращают 
внимание Е. Г. Руновская, А. А. Кудрявцева, 
И. А. Руднева, В. А. Черников, Н. Д. Гав-
рилов, В. Д. Кортнева [32–34].

Проведенный аналитический обзор по-
казал, что к наиболее значимым ценностям, 
знаниям и навыкам (компетенциям) относят 
реалистичные представления о ребенке, на 
основании которых выстраивается роди-
тельско-детское взаимодействие. Иссле-
дования, проведенные в приемной семье, 
показывают, что родительские неадекват-
ные суждения обнаруживаются в сфере 
межличностных отношений с детьми. Часто 
это связано с существующими опасения-
ми, что у ребенка может проявиться нега-
тивная наследственность. Под влиянием 
таких переживаний родители отмечают 
любые признаки неправильного поведения 
и считают их симптомами болезни ребенка. 
Как следствие такого восприятия родители 
наделяют самость ребенка негативными 
качествами, тем самым принижают его 
достоинства [9]. По нашему мнению, вы-
ступая в качестве социально-перцептивной 
детерминации, неадекватные родительские 
установки в совокупности с отражением 
образов ребенка могут существенно влиять 
на жизнеспособность не только отдельных 
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членов семьи, но и на всю семейную систе-
му. Также исследователи особое внимание 
уделяют проблеме восприятия и понимания 
приемного ребенка [35–37].  

Несмотря на актуальность различных 
проблем профессиональной семейной 
заботы, отечественные ученые отмечают 
недостаточную изученность вопросов, 
касающихся закономерностей социаль-
но-перцептивной детерминации и ее связи 
с жизнеспособностью матерей различного 
типа. Категория жизнеспособности ма-
терей нами рассматривается с опорой на 
имеющееся в психологической науке опре-
деление «жизнеспособность человека», 
анализ которого приводится в многочис-
ленных публикациях А. В. Махнача7 [38]. 
Он определяет жизнеспособность человека 
как «способность к управлению собствен-
ными ресурсами, обеспечивающими вы-
сокий предел личностной психической 
адаптации в контексте развития личности, 
а также социальной и профессиональной 
самореализации человека в условиях со-
циальных, культурных норм и средовых 
условий» [39, с. 88]. Жизнеспособность 
матерей может определяться как фактор 
адекватного отражения себя в социальной 
роли и функционирования в ней, включа-
ющий элементы для управления собствен-
ными ресурсами (здоровье, когнитивная, 
эмоциональная и мотивационно-волевая 
сферы личности). 

Материалы и методы
Исходным материалом послужили ис-

следования отечественных и зарубежных 
ученых, занимающихся проблемой изуче-
ния социального восприятия в родитель-
ско-детском взаимодействии. Для дости-
жения цели исследования использовались 
теоретические и эмпирические методы. 

В исследовании была применена мето-
дика В. Л. Ситникова «Структура образа 
человека (иерархическая) [40]. Особен-
ностью использования данной методики 
является введение эмпирического мате-
риала в компьютерную базу данных для 
создания матрицы контент-анализа. Таким 
способом создается основа для проведения 

статистической обработки структурных 
характеристик образов [41]. В структуре 
Я-образов матерей (представления о себе) 
и в  представлениях матерей о детях, в част-
ности в Он-образах абстрактных детей, 
Ты-образах реальных или воображаемых 
детей, Ты-образах реальных или вообра-
жаемых детей в будущем, были выделены 
четыре группы характеристик, отражающие 
когнитивные, регулятивные, конативные, 
оценочные компоненты образной сферы 
социальной перцепции [42]. Сама образная 
сфера социальной перцепции в психологии 
определяется в том числе как система соци-
альных представлений о себе и других [43]. 
Так, в анализ по когнитивному компоненту 
образной сферы социальной перцепции 
вошли данные по интеллектуальным, интел-
лект социальной, метафорическим характе-
ристикам; в регулятивный компонент – по 
волевым, телесным, эмоциональным, со-
циальным характеристикам; в конативный 
компонент – по деятельностным, конвен-
циональным, поведенческим характери-
стикам. Модальные характеристики (поло-
жительные, отрицательные, нейтральные) 
отражают отношение (оценку) к объекту/
субъекту восприятия [40; 42]. Такие ком-
поненты были выделены в связи с тем, что 
под образной сферой человека понимают 
многомерную динамическую подсистему 
психики, включающую в себя множество 
сочетающихся между собой уровней, кото-
рые, в зависимости от ситуаций, выполняют 
специфическую роль в становлении и функ-
ционировании психической деятельности 
человека [43]. Также был применен тест 
«Жизнеспособность взрослого человека» 
(А. В. Махнач), в котором выделяются пять 
внутренних и один внешний компоненты 
жизнеспособности в структуре жизне-
способности человека. К ним относятся 
самоэффективность, настойчивость, внут-
ренний локус контроля, совладание и адап-
тация, духовность, семейные и социальные 
взаимосвязи. Название шкал соответствует 
вышеназванным компонентам жизнеспо-
собности. Причем, по мнению автора, че-
тыре шкалы позволяют проанализировать 
вклад индивидуально-психологических 

7 Махнач А. В. Жизнеспособность человека и семьи: социально-психологическая парадигма. М. : 
Изд-во «Институт психологии РАН», 2016. 459 с.
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характеристик в жизнеспособность челове-
ка, пятая шкала отражает духовное начало 
в человеке, шестая ‒ позволяет оценить 
вклад социального и семейного окружения, 
который будет способствовать жизнеспо-
собности человека8. Работа была проведена 
с участием 295 чел. от 19 до 71 года. Из них 
приемные матери (n = 86) в возрасте от 
27 до 71 года (M = 50,44; SD = 7,91), био-
логические матери (n = 99) в возрасте от 
22 до 55 лет (M = 36,91; SD = 7,26), буду-
щие матери (не имеющие опыта родитель-
ства) (n = 110) в возрасте от 19 до 46 лет 
(M = 23,61; SD = 4,04) [42]. Все респон-
денты были ознакомлены с целью и зада-
чами исследования и выразили готовность 
(согласие) к сотрудничеству.

Проверка гипотезы о связи двух пере-
менных, в частности вербального компо-
нента социально-перцептивных образов 
и жизнеспособности матерей, будущих ма-
терей, осуществлялась с помощью методов 
математической статистики ‒ описательные 
статистики, регрессионный анализ. Стати-
стическая обработка проводилась с помо-
щью программы IBM SPSS Statistics 23 for 
Windows. Построение регрессионных моде-
лей осуществлялось с переводом сырых по-
казателей по шкалам методики «Жизнеспо-
собность взрослого человека» и показателей 
структуры Я-образов матерей, Он-образов 
абстрактных детей, Ты-образов приемных, 
родных и воображаемых детей, Ты-образов 
приемных, родных и воображаемых детей 
в будущем9 в z-баллы.  

Результаты исследования
Для решения первой задачи о выявле-

нии особенностей влияния структурных 
характеристик Я-образов матерей на их жиз-
неспособность был применен множествен-
ный регрессионный анализ, где в качестве 
зависимой переменной рассматривались 
показатели жизнеспособности, а независи-
мыми переменными выступили показатели 

структурных характеристик Я-образов 
приемных, биологических и будущих ма-
терей. Наше предположение исходило из 
того, что на критерии жизнеспособности 
оказывают влияние структурные характе-
ристики (предикторы) Я-образов матерей.

Гипотеза H1 проверялась на наличие 
связи между зависимой переменной и на-
бором независимых переменных. В об-
ратном случае принималась гипотеза H0 
об отсутствии связи. В процессе анализа 
данных учитывались значения коэффи-
циентов: коэффициент множественной 
корреляции (R), коэффициент детермина-
ции R-квадрат, критерий F-Фишера и его 
уровень значимости (p ≤ 0,05), критерий 
автокорреляций Дурбина – Уотсона. 

Так, построенные множественные урав-
нения, включающие показатели по жиз-
неспособности и показатели вербального 
компонента Я-образов приемных матерей 
подтверждают функциональную связь меж-
ду зависимыми и независимыми перемен-
ными (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, общая доля 
влияния структурных компонентов Я-обра-
зов на жизнеспособность в группе прием-
ных матерей составила 10,6 %. 

В отношении биологических матерей 
построенные множественные уравнения, 
включающие показатели жизнеспособно-
сти и вербального компонента их Я-об-
разов, подтверждают функциональную 
связь между зависимыми и независимыми 
переменными (табл. 2). 

Из таблицы 2 видно, общая доля влия-
ния Я-образов биологических матерей на 
их жизнеспособность составила 40 %. 

В отношении будущих матерей постро-
енные множественные уравнения, вклю-
чающие показатели жизнеспособности 
и вербального компонента их Я-образов 
подтверждают функциональную связь меж-
ду зависимыми и независимыми перемен-
ными (табл. 3). 

8 Махнач А. В. Жизнеспособность замещающей семьи как малой социальной группы : дис. … д-ра 
психол. наук. М., 2019. 434 с. EDN: SHAULN

9 Стреленко А. А. Структурно-содержательные характеристики вербального компонента социально-
перцептивных образов матерей // Карминские чтения. Актуальные проблемы психологии, философии, 
конфликтологии, культурологии, права и образования : материалы VI Национальной с международным 
участием науч.-практ. конф. ; под ред. Е. Ф. Ященко, М. В. Иванова. С.-Пб. : Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I, 2023. С. 147–154. EDN: HXPFVF 

https://www.elibrary.ru/SHAULN
https://www.elibrary.ru/HXPFVF
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Т а б л и ц а  1.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Я-образов 
на жизнеспособность приемных матерей (n = 86)
T a b l e  1.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of I-images on 
the resilience of foster mothers (n = 86)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Самоэффективность / DV: Self-Efficacy

1
НП: Интеллектуальные 
характеристики / IV: Intelligent 
characteristics

β = –0,221
p = 0,041 0,049 2,124

Шаг / Step ЗП: Совладание и адаптация / DV: Coping and Adaptation
1 НП: Телесные характеристики /  

IV: Body characteristics
β = 0,239
p = 0,027 0,057 2,068

Примечания / Notes: ЗП ‒ зависимая переменная / DV ‒ dependent variable; НП ‒ независимая перемен-
ная / IV ‒ independent variable. 
Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами. 
Source: Hereinafter in this article all tables were drawn up by the authors. 

Т а б л и ц а  2.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Я-образов 
на жизнеспособность биологических матерей (n = 99)
T a b l e  2.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of I-images on 
the resilience of biological mothers (n = 99)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Настойчивость / DV: Persistence
1 НП: Телесные характеристики / 

IV: Body characteristics
β = –0,282
p = 0,005 0,079

1,820
2

НП: Телесные характеристики / 
IV: Body characteristics

β = –0,266
p = 0,007 0,123НП: Положительные характеристики / 

Positive characteristics
β = 0,210
p = 0,031

Шаг / Step ЗП: Совладание и адаптация / DV: Coping and Adaptation
1 НП: Отрицательные характеристики / 

IV: Negative characteristics
β = –0,307
p = 0,002 0,094

1,853

2
НП: Отрицательные характеристики / 
IV: Negative characteristics

β = –0,282
p = 0,004 0,131НП: Интеллект социальный /  

IV: Social intelligence
β = –0,195
p = 0,045

3

НП: Отрицательные характеристики / 
IV: Negative characteristics

β = –0,101
p = 0,373

0,198НП: Интеллект социальный /  
IV: Social intelligence

β = –0,325
p = 0,002

НП: Положительные характеристики / 
IV: Positive characteristics

β = 0,393
p = 0,000

4
НП: Интеллект социальный /  
IV: Social intelligence

β = –0,357
p = 0,000 0,191НП: Положительные характеристики / 

IV: Positive characteristics
β = 0,393
p = 0,000

5

НП: Интеллект социальный /  
IV: Social intelligence

β = –0,415
p = 0,000

0,227
НП: Положительные характеристики / 
IV: Positive characteristics

β = 0,382
p = 0,000

НП: Интеллектуальные 
характеристики / IV: Intelligent 
characteristics

β = 0,198
p = 0,040

Шаг / Step ЗП: Духовность / DV: Spirituality
1 НП: Отрицательные характеристики / 

IV: Negative characteristics
β = –0,224
p = 0,026 0,050 1,759
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Т а б л и ц а  3.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Я-образов 
на жизнеспособность будущих матерей (n = 110)
T a b l e  3.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of I-images on 
the resilience of expectant mothers (n = 110)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина –Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Самоэффективность / DV: Self-Efficacy

1 НП: Интеллект социальный /  
IV: Social intelligence

β = 0,285
p = 0,003 0,081

1,809
2

НП: Интеллект социальный /  
IV: Social intelligence

β = 0,294
p = 0,002

0,129НП: Интеллектуальные 
характеристики / IV: Intelligent 
characteristics

β = 0,218
p = 0,017

Шаг / Step ЗП: Настойчивость / DV: Persistence

1 НП: Положительные характеристики / 
IV: Positive characteristics 

β = 0,377
p = 0,000 0,142

1,812

2

НП: Положительные характеристики / 
IV: Positive characteristics 

β = 0,366
p = 0,000 0,178НП: Телесные характеристики /  

IV: Body characteristics
β = –0,190
p = 0,033

3

НП: Положительные характеристики / 
IV: Positive characteristics 

β = 0,406
p = 0,000

0,209НП: Телесные характеристики /  
IV: Body characteristics

β = –0,198
p = 0,024

НП: Эмоциональные характеристики / 
IV: Emotional characteristics

β = –0,182
p = 0,043

Шаг / Step ЗП: Внутренний локус контроля / DV: Internal locus of control

1 НП: Телесные характеристики /  
IV: Body characteristics

β = –0,364
p = 0,000 0,133

1,709

2

НП: Телесные характеристики /  
IV: Body characteristics

β = –0,352
p = 0,000 0,178НП: Положительные характеристики / 

IV: Positive characteristics
β = 0,212
p = 0,017

3

НП: Телесные характеристики /  
IV: Body characteristics

β = –0,357
p = 0,000

0,218НП: Положительные характеристики / 
IV: Positive characteristics

β = 0,218
p = 0,013

НП: Метафорические характеристики / 
IV: Metaphorical characteristics

β = 0,200
p = 0,022

Шаг / Step ЗП: Совладание и адаптация / DV: Coping and Adaptation

1 НП: Положительные характеристики / 
IV: Positive characteristics

β = 0,274
p = 0,004 0,075

1,587
2

НП: Положительные характеристики / 
IV: Positive characteristics

β = 0,261
p = 0,005 0,124НП: Телесные характеристики /  

IV: Body characteristics
β = –0,222
p = 0,016

Шаг / Step ЗП: Духовность / DV: Spirituality

1 НП: Телесные характеристики /  
IV: Body characteristics

β = –0,210
p = 0,028 0,044 1,937

Шаг / Step ЗП: Семейные и социальные взаимосвязи / DV: Family and social interactions

1 НП: Телесные характеристики /  
IV: Body characteristics

β = –0,306
p = 0,001 0,094 1,831
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Общая доля влияния структурных ком-
понентов Я-образов будущих матерей на 
их жизнеспособность составила 81,8 %. 

Таким образом, при оценке доли влия-
ния структурных компонентов Я-образов 
приемных матерей на жизнеспособность 
устанавливаются интеллектуальные и те-
лесные характеристики Я-образов прием-
ных матерей. 

При определении влияния структурных 
компонентов Я-образов биологических 
матерей на жизнеспособность отмечаются 
их интеллектуальные, интеллект соци-
альные, положительные и отрицательные 
характеристики. 

При оценке доли влияния структурных 
компонентов Я-образов будущих матерей 
на жизнеспособность определяются ин-
теллектуальные, интеллект социальные, 
телесные, эмоциональные, метафорические, 
положительные характеристики.

Следовательно, в выборке прием-
ных матерей жизнеспособность включа-
ет в себя когнитивный и регулятивный 
компоненты образной сферы социальной 
перцепции. В выборке биологических ма-
терей жизнеспособность устанавливается 
с опорой на когнитивный и регулятивный 
компоненты, включая установку по отно-
шению к себе [42]. В выборке будущих 
матерей жизнеспособность определяется 
с опорой на когнитивный и регулятивный 
компоненты, включая установку по от-
ношению к себе. Чаще в самоустановке 
матерей фигурируют положительные ха-
рактеристики. 

Что касается жизнеспособности, то ана-
логичные тактики в трех группах матерей 
определяются по совладанию и адаптации. 

К этому варианту у приемных матерей до-
бавляется самоэффективность, у биологиче-
ских матерей – настойчивость и духовность, 
а у будущих матерей – самоэффективность, 
настойчивость, внутренний локус контро-
ля, духовность, семейные и социальные 
взаимосвязи [44]. 

С целью решения второй задачи был 
использован множественный регрессион-
ный анализ. В качестве зависимой пере-
менной рассматривались показатели жиз-
неспособности, а независимой переменной 
выступили показатели структурных ха-
рактеристик Он-образов абстрактных де-
тей приемных, биологических и будущих 
матерей. 

Так, построенные множественные урав-
нения, включающие показатели по жизне-
способности и вербального компонента 
Он-образов абстрактных детей приемных 
матерей подтверждают функциональную 
связь между зависимыми и независимыми 
переменными (табл. 4). 

Из таблицы 4 видно, общая доля влия-
ния структурных компонентов Он-образов 
абстрактных детей на жизнеспособность 
приемных матерей составила 5 %. 

В отношении биологических матерей 
построенные множественные уравнения, 
включающие показатели жизнеспособно-
сти и показатели вербального компонента 
Он-образов абстрактных детей, подтвер-
ждают функциональную связь между за-
висимыми и независимыми переменными 
(табл. 5). 

Так, общая доля влияния структурных 
компонентов Он-образов абстрактных де-
тей на жизнеспособность биологических 
матерей составила 26,4 %. 

Т а б л и ц а  4.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Он-образов 
абстрактных детей на жизнеспособность приемных матерей (n = 86)
T a b l e  4.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of He-images of 
abstract children on the resilience of foster mothers (n = 86)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Совладание и адаптация / DV: Coping and Adaptation

1 НП: Отрицательные характеристики / 
IV: Negative characteristics

β = –0,224
p = 0,038 0,050 2,169
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В отношении будущих матерей по-
строенные множественные уравнения, 
включающие показатели жизнеспособно-
сти и показатели вербального компонента 
Он-образов абстрактных детей, подтвер-
ждают функциональную связь между за-
висимыми и независимыми переменными 
(табл. 6). 

Общая доля влияния структурных ком-
понентов Он-образов абстрактных детей 
на жизнеспособность будущих матерей 
составила 9,7 %. 

Таким образом, при оценке доли влия-
ния структурных компонентов Он-образов 

абстрактных детей на жизнеспособность 
приемных матерей выявляются отрица-
тельные характеристики. 

При определении доли влияния струк-
турных компонентов Он-образов абстракт-
ных детей на жизнеспособность биологиче-
ских матерей проявляются поведенческие, 
интеллектуальные и отрицательные харак-
теристики. 

При оценке доли влияния структурных 
компонентов Он-образов абстрактных детей 
на жизнеспособность будущих матерей 
отмечаются интеллектуальные, эмоцио-
нальные характеристики.

Т а б л и ц а  5.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Он-образов 
абстрактного ребенка на жизнеспособность биологических матерей (n = 99)
T a b l e  5.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of He-images of 
the abstract child on the resilience of biological mothers (n = 99)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square 

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion 

Шаг / Step ЗП: Самоэффективность / DV: Self-Efficacy 

1 НП: Поведенческие характеристики / 
IV: Behavioral characteristics

β = 0,216
p = 0,032 0,047 2,101

Шаг / Step ЗП: Совладание и адаптация / DV: Coping and Adaptation

1 НП: Поведенческие характеристики / 
IV: Behavioral characteristics

β = 0,298
p = 0,003 0,089 1,874

Шаг / Step ЗП: Духовность / DV: Spirituality

1
НП: Интеллектуальные 
характеристики / IV: Intelligent 
characteristics

β = 0,279
p = 0,005 0,078

1,750

2

НП: Интеллектуальные 
характеристики / IV: Intelligent 
characteristics

β = 0,265
p = 0,007

0,128
НП: Отрицательные характеристики / 
IV: Negative characteristics

β = –0,225
p = 0,021

Т а б л и ц а  6.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Он-образов 
абстрактного ребенка на жизнеспособность будущих матерей (n = 110)
T a b l e  6.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of He-images of 
an abstract child on the resilience of expectant mothers (n = 110)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Самоэффективность / DV: Self-Efficacy

1
НП: Интеллектуальные 
характеристики / IV: Intelligent 
characteristics 

β = 0,218
p = 0,022 0,048 1,872

Шаг / Step ЗП: Духовность / DV: Spirituality

1 НП: Эмоциональные характеристики / 
IV: Emotional characteristics

β = 0,221
p = 0,020 0,049 2,006
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Следовательно, можно утверждать, что 
в выборке приемных матерей жизнеспо-
собность включает в себя только оценку 
объектов восприятия (социальную уста-
новку). В выборке биологических мате-
рей жизнеспособность устанавливается 
с опорой на когнитивный и конативный 
компоненты образной сферы социальной 
перцепции, включая отрицательную со-
циальную установку. В выборке будущих 
матерей жизнеспособность определяется 
с опорой на когнитивный и регулятивный 
компоненты образной сферы социальной 
перцепции [42]. 

Что касается жизнеспособности, то 
аналогичные тактики отмечаются по со-
владанию и адаптации у приемных и био-
логических матерей, по самоэффективности 
и духовности ‒ у биологических и будущих 
матерей. 

Для решения третьей задачи исполь-
зовался множественный регрессион-
ный анализ. Для зависимой переменной 

учитывались показатели жизнеспособ-
ности, а для независимой переменной ‒ 
показатели структурных характеристик 
Ты-образов приемных, родных и вообра-
жаемых детей. 

Построенные множественные уравне-
ния, включающие показатели по жизне-
способности и вербального компонента 
Ты-образов детей приемных матерей, под-
тверждают функциональную связь между 
зависимыми и независимыми переменны-
ми (табл. 7). Здесь общая доля влияния 
структурных компонентов Ты-образов 
приемных детей на жизнеспособность 
в группе приемных матерей составила 
12,9 %. 

В отношении биологических матерей 
построенные множественные уравнения, 
включающие жизнеспособности и показате-
ли вербального компонента Ты-образов род-
ных детей, подтверждают функциональную 
связь между зависимыми и независимыми 
переменными (табл. 8). 

Т а б л и ц а  7.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Ты-образов 
приемных детей на жизнеспособность приемных матерей (n = 86)
T a b l e  7.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of adoptive 
children’s You-images on adoptive mothers’ resilience (n = 86)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Внутренний локус контроля / DV: Internal locus of control

1 НП: Нейтральные характеристики /  
IV: Neutral characteristics

β = –0,230
p = 0,033 0,053 2,237

Шаг / Step ЗП: Семейные и социальные взаимосвязи / DV: Family and social interactions

1 НП: Волевые характеристики / 
IV: Willful characteristics

β = –0,276
p=0,010 0,076 2,175

Т а б л и ц а  8.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Ты-образов 
родных детей на жизнеспособность биологических матерей (n = 99)
T a b l e  8.  Results of multiple regression analysis of the proportion of the influence of You-images 
of birth children on the resilience of biological mothers (n = 99)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Настойчивость / DV: Persistence

1 НП: Отрицательные характеристики / 
IV: Negative characteristics

β = –0,205
p = 0,042 0,042 1,810

Шаг ЗП: Совладание и адаптация / DV: Coping and Adaptation

1 НП: Отрицательные характеристики / 
IV: Negative characteristics

β = –0,263
p = 0,009 0,069 1,801
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В этом случае общая доля влияния 
структурных компонентов Ты-образов 
родных детей на жизнеспособность био-
логических матерей составила 11,1 %. 

Касательно группы будущих матерей 
построенные множественные уравнения, 
включающие показатели по жизнеспособ-
ности и вербального компонента Ты-обра-
зов воображаемых детей, подтверждают 
функциональную связь между зависимыми 
и независимыми переменными (табл. 9).
Общая доля влияния структурных компо-
нентов Ты-образов воображаемых детей 
на жизнеспособность будущих матерей 
составила 8,6 %. 

Таким образом, при оценке доли влия-
ния структурных компонентов Ты-обра-
зов приемных детей на жизнеспособность 
приемных матерей выявляются волевые 
и нейтральные характеристики. 

При определении доли влияния струк-
турных компонентов Ты-образов родных 
детей на жизнеспособность биологических 
матерей обнаруживаются отрицательные 
характеристики, что свидетельствует о на-
личии отрицательной установки. 

При оценке доли влияния структурных 
компонентов Ты-образов воображаемых 
детей на жизнеспособность будущих ма-
терей устанавливаются деятельностные 
и отрицательные характеристики.

Следовательно, в выборке приемных 
матерей жизнеспособность устанавлива-
ется с опорой на регулятивный компонент 
образной сферы социальной перцепции 
и нейтральную модальность; в выборке 
биологических матерей ‒ на когнитивный 
и конативный компоненты образной сферы 

социальной перцепции, включая отрица-
тельную социальную установку; в выборке 
будущих матерей ‒ на когнитивный и ре-
гулятивный компоненты образной сферы 
социальной перцепции [42]. 

Что касается жизнеспособности, то ана-
логичные тактики отмечаются по семейным 
и социальным взаимосвязям у приемных 
и будущих матерей. 

Для решения четвертой задачи в отно-
шении выявления особенностей влияния 
структуры Ты-образов приемных, родных, 
воображаемых детей в будущем на жиз-
неспособность матерей был использован 
множественный регрессионный анализ. 
Наше предположение исходило из того, что 
на критерии жизнеспособности оказывают 
влияние предикторы Ты-образов приемных, 
родных и воображаемых детей в будущем.

Построенные множественные урав-
нения, включающие показатели по жиз-
неспособности и показатели вербального 
компонента Ты-образов приемных детей 
в будущем, подтверждают функциональную 
связь между зависимыми и независимыми 
переменными (табл. 10). 

Общая доля влияния структурных ком-
понентов Ты-образов приемных детей в бу-
дущем на жизнеспособность приемных 
матерей составила 19,2 %. 

В отношении биологических матерей 
построенные множественные уравнения, 
включающие показатели по жизнеспо-
собности и показатели по вербальному 
компоненту Ты-образов родных детей в бу-
дущем, подтверждают функциональную 
связь между зависимыми и независимыми 
переменными (табл. 11). 

Т а б л и ц а  9.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Ты-образов 
воображаемых детей на жизнеспособность будущих матерей (n = 110)
T a b l e  9.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of You-images 
of imaginary children on the resilience of expectant mothers (n = 110)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Духовность / DV: Spirituality

1 НП: Отрицательные характеристики / 
IV: Negative characteristics

β = –0,200
p = 0,036 0,040 2,057

Шаг / Step ЗП: Семейные и социальные взаимосвязи / DV: Family and social interactions

1 НП: Деятельностные характеристики / 
IV: Performance characteristics

β = –0,215
p = 0,024 0,046 1,965
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Т а б л и ц а  10.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния 
Ты-образов детей в будущем на жизнеспособность приемных матерей (n = 86)
T a b l e  10.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of future 
You-images of children on the resilience of adoptive mothers (n = 86)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина ‒ Уотсона /  

Durbin-Watson autocorrelation 
criterion

Шаг / Step ЗП: Самоэффективность / DV: Self-Efficacy

1
НП: Деятельностные 
характеристики / IV: 
Performance characteristics

β = 0,259
p = 0,016 0,067 2,035

Шаг / Step ЗП: Духовность / DV: Spirituality

1
НП: Поведенческие 
характеристики / IV: Behavioral 
characteristics

β = –0,268
p = 0,013 0,072

1,867
2

НП: Поведенческие 
характеристики / IV: Behavioral 
characteristics

β = –0,284
p = 0,007

0,125НП: Нейтральные 
характеристики / IV: Neutral 
characteristics

β = 0,231
p = 0,027

Т а б л и ц а  11.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Ты-образов 
детей в будущем на жизнеспособность биологических матерей (n = 99)
T a b l e  11.  Results of multiple regression analysis of the proportion of the influence of future 
You-images of children on the resilience of biological mothers (n = 99)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Самоэффективность / DV: Self-Efficacy

1 НП: Эмоциональные характеристики / 
IV: Emotional characteristics

β = 0,227
p = 0,024 0,052

1,994

2
НП: Эмоциональные характеристики / 
IV: Emotional characteristics

β = 0,251
p = 0,011 0,103

НП: Интеллект социальный / β = –0,227
p = 0,021

3

НП: Эмоциональные характеристики / 
IV: Emotional characteristics 

β = 0,183
p = 0,071

0,146НП: Интеллект социальный / 
IV: Social intelligence

β = –0,322
p = 0,003

НП: Положительные характеристики / 
IV: Positive characteristics 

β = 0,240
p = 0,031

Шаг / Step ЗП: Настойчивость / DV: Persistence

1 НП: Эмоциональные характеристики / 
IV: Emotional characteristics

β = 0,207
p = 0,040 0,043 1,943

Шаг / Step ЗП: Внутренний локус контроля / DV: Internal locus of control

1 НП: Эмоциональные характеристики / 
IV: Emotional characteristics

β = 0,225
p = 0,025 0,051 2,347

Шаг / Step ЗП: Совладание и адаптация / DV: Coping and Adaptation

1 НП: Эмоциональные характеристики / 
IV: Emotional characteristics

β = 0,329
p = 0,001 0,108 1,911

Шаг / Step ЗП: Духовность / DV: Spirituality

1 НП: Поведенческие характеристики / 
IV: Behavioral characteristics

β = –0,204
p = 0,043 0,042 1,867

Шаг / Step ЗП: Семейные и социальные взаимосвязи / DV: Family and social interactions

1 НП: Метафорические характеристики / 
IV: Metaphorical characteristics

β = –0,288
p = 0,004 0,083 1,831
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Так, общая доля влияния структурных 
компонентов Ты-образов родных детей 
в будущем на жизнеспособность биологи-
ческих матерей составила 47,3 %. 

Касательно будущих матерей постро-
енные множественные уравнения, включа-
ющие по жизнеспособности и показатели 
вербального компонента Ты-образов вооб-
ражаемых детей в будущем, подтверждают 
функциональную связь между зависимыми 
и независимыми переменными (табл. 12).  
Общая доля влияния структурных компо-
нентов Ты-образов воображаемых детей 
в будущем будущих матерей на их жизне-
способность составила 9,6 %. 

Таким образом, при оценке доли влия-
ния структурных компонентов Ты-образов 
приемных детей в будущем на жизнеспо-
собность приемных матерей оказывают дея-
тельностные, поведенческие и нейтральные 
характеристики. 

При определении доли влияния струк-
турных компонентов Ты-образов родных 
детей в будущем на жизнеспособность 
биологических матерей вносят интеллект 
социальный, эмоциональные, поведенче-
ские, метафорические и положительные 
характеристики. 

При оценке доли влияния структурных 
компонентов Ты-образов воображаемых 
детей в будущем на жизнеспособность 
будущих матерей вносят волевые и мета-
форические характеристики.

Следовательно, можно утверждать, 
что в выборке приемных матерей жизне-
способность включает в себя конативный 
компонент образной сферы социальной 

перцепции; в выборке биологических мате-
рей ‒ когнитивный, регулятивный, конатив-
ный компоненты, включая положительную 
оценку социальных объектов восприятия; 
в выборке будущих матерей ‒ когнитивный 
и регулятивный компоненты образной сфе-
ры социальной перцепции [42]. 

Что касается жизнеспособности, то 
аналогичные тактики определяются по 
самоэффективности и духовности у прием-
ных и биологических матерей. К этим ва-
риантам у биологических матерей добав-
ляются настойчивость, внутренний локус 
контроля, совладание и адаптация, семей-
ные и социальные взаимосвязи [44]; у буду-
щих матерей ‒ настойчивость, совладание 
и адаптация. 

На основании проведенного регресси-
онного анализа пошаговым методом опре-
деляются обобщенные результаты доли 
влияний социально-перцептивных образов 
на жизнеспособность матерей. Важно от-
метить, что доли влияния всех изученных 
образов на жизнеспособность в трех груп-
пах матерей имеют свои особенности. Так, 
показатели доли влияния структурных ком-
понентов Я-образов на жизнеспособность 
у приемных матерей составляют 10,6 %, 
у биологических матерей – 40, у буду-
щих – 81,8 %. Показатели доли влияния 
структурных компонентов Он-образов аб-
страктного ребенка на жизнеспособность 
приемных матерей составляют всего 
5 %, показатели доли влияния структуры 
Он-образов абстрактного ребенка на жиз-
неспособность биологических матерей – 
26,4 %, будущих – 9,7 % соответственно.  

Т а б л и ц а  12.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния 
Ты-образов воображаемых детей в будущем на жизнеспособность будущих матерей (n = 110)
T a b l e  12.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of You-images 
of imagined children in the future on the resilience of expectant mothers (n = 110)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Настойчивость / DV: Persistence

1 НП: Метафорические характеристики / 
IV: Metaphorical characteristics

β = 0,218
p = 0,022 0,048 2,038

Шаг / Step ЗП: Совладание и адаптация / DV: Coping and Adaptation

1 НП: Волевые характеристики / 
IV: Willful characteristics

β = 0,220
p = 0,021 0,048 1,782
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Вместе с тем показатели доли влияния струк-
турных компонентов Ты-образов приемных 
детей на жизнеспособность приемных ма-
терей составляют 12,9 %, показатели доли 
влияния элементов Ты-образов родных 
детей на жизнеспособность биологиче-
ских матерей – 11,1 %, а показатели доли 
влияния структурных элементов Ты-обра-
зов воображаемого ребенка на жизнеспо-
собность будущих матерей – 9,6 %. Также 
была определена доля влияния структурных 
компонентов Ты-образов детей в будущем 
на жизнеспособность матерей. В группе 
приемных матерей она составила 19,2 %, 
в группе биологических матерей – 47,3 %, 
в группе будущих матерей – 9,6 % (табл. 13).

Обсуждение и заключение
У приемных матерей на такие показа-

тели их жизнеспособности, как совладание 
и адаптация, самоэффективность, семейные 
и социальные взаимосвязи, духовность ока-
зывают влияние социально-перцептивные 
образы, а также социальные установки. 
Причем отрицательная установка отмеча-
ется при отражении абстрактных детей, 
нейтральная ‒ в отношении приемных детей 
в будущем. По сравнению с приемными 
матерями в группах биологических и буду-
щих матерей отмечается большее сходство 
при выявлении функциональных связей, 
в частности в образах себя и образах детей 
устанавливаются не только когнитивный, 
регулятивный и конативный компоненты 
образной сферы социальной перцепции, но 

и социальные установки с положительным 
и отрицательным вектором. Определяемые 
особенности образной сферы социальной 
перцепции оказывают влияние на такие 
показатели жизнеспособности биологиче-
ских и будущих матерей, как совладание 
и адаптация, самоэффективность, семейные 
и социальные взаимосвязи, духовность, 
настойчивость, внутренний локус контроля. 

В результате проведенного эмпириче-
ского исследования можно сформулировать 
более конкретные выводы. 

1. Наибольшая доля влияния структур-
ных компонентов социально-перцептивных 
образов на жизнеспособность приемных 
и биологических матерей определяется в от-
ношении Ты-образов приемных и родных 
детей в будущем, а у будущих матерей – 
в отношении их Я-образов. 

2. Наименьшая доля влияния структур-
ных компонентов социально-перцептивных 
образов приемных матерей будет в отноше-
нии Он-образов абстрактных детей, у биоло-
гических и будущих матерей – в отношении 
Ты-образов родных и воображаемых детей. 

3. В Я-образах трех групп матерей 
повто ряю щи ми ся характеристиками будут 
интеллектуальные, а по показателям жиз-
неспособности – совладание и адаптация. 

4. Наибольший процент доли влияния на 
жизнеспособность определяется по струк-
турным характеристикам Я-образов буду-
щих матерей (81,8 %), а наименьший – по 
Он-образам абстрактных детей приемных 
матерей (5 %). 

Т а б л и ц а  13.  Показатели ранжирования доли влияния социально-перцептивных образов 
на жизнеспособность матерей (n = 295)
T a b l e  13.  Ranking indicators of the proportion of influence of social-perceptual images on 
maternal resilience (n = 295)

Образы приемных 
матерей / Images of 

foster mothers
% Ранг / 

Rank

Образы 
биологических 

матерей / Images of 
native mothers

% Ранг / 
Rank

Образы будущих 
матерей / Images 
of future mothers

% Ранг / 
Rank 

Я-образы / 
I-images

10,6 3 Я-образы / 
I-images

40,0 2 Я-образы / 
I-images

81,8 1

Он-образы /  
He-images  

5,0 4 Он-образы / He-
images 

26,4 3 Он-образы /  
He-images

9,7 2

Ты-образы /  
You-images 

12,9 2 Ты-образы / You-
images 

11,1 4 Ты-образы /  
You-images

8,6 4

Ты-образы 
в будущем /  
You-images in the 
future

19,2 1 Ты-образы 
в будущем / You-
images in the future

47,3 1 Ты-образы 
в будущем / 
You-images in the 
future

9,6 3
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5. При определении функциональной 
связи жизнеспособности с Я-образами мате-
рей отмечается преобладание когнитивного 
компонента образной сферы социальной 
перцепции. 

6. При установлении функциональной 
связи жизнеспособности с Он-образами 
абстрактных детей в группе приемных 
матерей определяется только отрицатель-
ная социальная установка; в аналогичном 
сравнении у биологических матерей обна-
руживаются когнитивный и конативный 
компоненты образной сферы социальной 
перцепции, при этом добавляется отрица-
тельная социальная установка; в подоб-
ном варианте у будущих матерей обнару-
живаются когнитивный и регулятивный 
компоненты образной сферы социальной 
перцепции [42]. 

7. При определении функциональной 
связи жизнеспособности приемных мате-
рей с Ты-образами приемных детей выяв-
ляется регулятивный компонент образной 
сферы социальной перцепции, при этом 
добавляется нейтральная модальность; 
жизнеспособности биологических мате-
рей с Ты-образами родных детей ‒ только 
отрицательная модальность; жизнеспо-
собности будущих матерей с Ты-образами 
воображаемых детей обнаруживается 
конативный компонент образной сферы 
социальной перцепции, при этом добавля-
ется отрицательная социальная установка. 

8. При обнаружении функциональ-
ной связи жизнеспособности приемных 
матерей с Ты-образами приемных детей 
в будущем определяется конативный 
компонент образной сферы социальной 
перцепции; жизнеспособности биологиче-
ских матерей с Ты-образами родных детей 
в будущем ‒ когнитивный, регулятивный 
и конативный компоненты образной сфе-
ры социальной перцепции; жизнеспособ-
ности будущих матерей с Ты-образами 
воображаемых детей в будущем опре-
деляются когнитивный и регулятивный 

компоненты образной сферы социальной 
перцепции. 

9. Результаты исследования являют-
ся основой для определения направлений 
оказания психологической помощи различ-
ным типам семей. Возможны следующие 
направления:

− осуществление профилактической 
работы по снижению риска возвратов детей 
из приемных семей в учреждения интер-
натного типа;

− формирование позитивного образа 
себя как будущего родителя и положитель-
ных образов воображаемых детей в пред-
ставлениях будущих матерей;

− коррекционная работа, связанная 
с преодолением негативного эмоциональ-
ного отношения к себе как приемному 
родителю и отрицательного отношения 
к приемным детям; 

− коррекционная работа, связанная 
с преодолением негативного эмоциональ-
ного отношения к себе как биологическому 
родителю и отрицательного отношения 
к родным детям. 

В заключении следует отметить неко-
торые ограничения по проведенному ис-
следованию. Так, сложности выявления 
закономерностей социально-перцептивной 
детерминации и жизнеспособности отцов 
могут быть связаны с проблемой репрезен-
тативности выборки, мужчины менее охотно 
откликаются на участие в исследовании. Та-
кое утверждение справедливо как в отноше-
нии биологических, так и приемных отцов. 
По сравнению с мужчинами, женщины, по 
разным причинам, значительно чаще выра-
жают желание стать приемными матерями. 

Настоящее исследование вносит вклад 
в развитие разработки системы профес-
сиональной семейной заботы и уменьше-
ние травматизации психики приемного 
ребенка на основе конкретных социаль-
но-перцептивных критериев адекватного 
восприятия приемных детей приемными 
матерями и их жизнеспособности.
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Межличностная онлайн- и оффлайн-коммуникация  
как фактор повышения образовательной мотивации
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Аннотация
Введение. Онлайн- и оффлайн-форматы межличностной коммуникации широко распространены и удов-
летворяют потребность в общении и признании школьников. Вместе с тем вопрос об особенностях 
использования виртуальной межличностной коммуникации в учебной деятельности, ее потенциалах, 
формальных и содержательных параметрах остается недостаточно изученным. Цель статьи – анализ воз-
можностей виртуального формата межличностной коммуникации, оказывающего влияние на потребно-
сти, источники активности, нормы поведения, состояние ребенка. 
Материалы и методы. В ходе эмпирического исследования авторы осуществили диагностику успешно-
сти онлайн- и оффлайн-коммуникации у 238 обучающихся школ г. Омска. Параметры изучались у респон-
дентов с использованием комплекса диагностических методик: «Диагностика мотивационных ориента-
ций в межличностных коммуникациях» (И. Д. Ладанов, В. А. Уразаева), Шкала самоуважения Розенберга, 
методика диагностики мотивационно-смысловых образовании (Ю. М. Орлов, Б. А. Сосновский). 
Результаты исследования. В ходе проведенного исследования было выявлено, что при реализации он-
лайн- и оффлайн-коммуникации достоверно повышаются все параметры, характеризующие успешность 
межличностной коммуникации и образовательную мотивацию. Сопоставление ситуаций очной комму-
никации и онлайн и оффлайн позволяет говорить, что в обоих случаях межличностная коммуникация 
имеет цель – развитие учебных, социальных и познавательных мотивов. Однако процесс коммуникации 
в онлайн и оффлайн не только дополняет личностный план эмоциональным аспектом, но и выходит за 
пределы школьного образовательного пространства по параметрам «Результат» и «Продукт». 
Обсуждение и заключение. Полученные результаты указывают на то, что функционал коммуникаций 
в виртуальном пространстве открывает более широкие, по сравнению с очным общением, возможности 
роста образовательной мотивации. Представленные материалы могут быть использованы исследователя-
ми поведения детей в виртуальном пространстве, педагогами, реализующими смешанное или онлайн-об-
учение.  

Ключевые слова: межличностная коммуникация, онлайн- и оффлайн-коммуникация, успешность 
коммуникации, виртуальная учебная коллаборация, образовательная мотивация
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Аbstract
Introduction. Online and offline formats of interpersonal communication are widespread and satisfy the need 
for communication and recognition of schoolchildren. At the same time, the issue of the peculiarities of using 
virtual interpersonal communication in learning activities, its potentials, formal and content parameters remains 
insufficiently studied. The purpose of the article is to analyze the possibilities of virtual format of interpersonal 
communication, which affects the needs, sources of activity, behavioral norms, and states of the child.
Materials and Methods. In the course of an empirical study, the authors carried out a diagnosis of the success of 
online and offline communication in 238 students in Omsk schools. The parameters were studied in respondents 
using a set of diagnostic methods: the method “Diagnostics of motivational orientations in interpersonal 
communications (I. D. Ladanov, V. A. Urazaeva); the Rosenberg Self-Esteem Scale; methodology for diagnosing 
motivational-semantic formations (Yu. M. Orlov, B. A. Sosnovsky).
Results. In the course of the study, it was revealed that the implementation of online and offline communication 
significantly increases all the parameters that characterize the success of interpersonal communication and edu-
cational motivation. Comparison of situations of face-to-face communication both online and offline allows us 
to say that in both cases interpersonal communication has a goal – the development of educational, social and 
cognitive motives. However, the process of online and offline communication not only supplements the personal 
plan with an emotional aspect, but also goes beyond the school educational space in terms of the “Result” and 
“Product” parameters.
Discussion and Conclusion. The obtained results indicate that the functionality of communication in virtual space 
opens wider opportunities for the growth of educational motivation compared to face-to-face communication. The 
presented materials can be used by researchers of children's behavior in virtual space, teachers implementing 
blended or online learning.

Keywords: interpersonal communication, online and offline communication, communication success, virtual edu-
cational collaboration, educational motivation
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Введение
Интенсивный поиск технологий меж-

личностного взаимодействия, их видов 
и новых форм как инструментов инфор-
мационных и социальных отношений яв-
ляется важной задачей для всех отраслей 
социогуманитарного знания. Для педа-
гогики задача развития межличностной 
коммуникации более сложна и комплексна, 
так как помимо механизма трансформа-
ций потенциалов человеческой активно-
сти она активизирует все нравственные 

и интеллектуальные резервы обучающегося 
и обеспечивает позитивную социализацию 
детей. Межличностная коммуникация как 
индивидуальная форма самовыражения 
основывается на глубинных человеческих 
потребностях и выделяется у детей уже 
в начальной школе в относительно «само-
стоятельную область жизни».

Младший школьный возраст выступает 
наиболее сензитивным периодом для фор-
мирования навыков коммуникации. Когда 
ребенок погружается в коммуникацию, 

https://doi.org/10.15507/1991-9468.112.027.202303.425-446
https://doi.org/10.15507/1991-9468.112.027.202303.425-446
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происходит целый ряд процессов, кото-
рый способствует развитию социальных, 
языковых, эмоциональных и когнитивных 
навыков. В младшем школьном возрасте 
коммуникация претерпевает ряд изме-
нений [1]. Например, в первом классе 
ребенок овладевает навыками слушания 
и общения, коммуникация является игро-
вой, непосредственной, во многом опре-
деляется самим педагогом. Далее, по мере 
взросления, в 3–4 классах коммуникация 
становится структурированной и целе-
направленной, расширяется социальное 
пространство взаимодействия, большая 
значимость отводится одноклассникам. 
Потребность в групповой принадлежности 
и самоидентификации приводит к фор-
мированию микроколлективов в классах, 
влияющих на мировоззрение, устремлен-
ность, личностно-смысловую сферу об-
учающегося.

Вместе с тем, несмотря на повсемест-
ную организацию межличностной ком-
муникации в школе, на сегодняшний день 
недостаточно изучены новые виртуальные 
формы коммуникации в процессе обучения, 
хотя интерес школьников к ним высок. 
Обучающимся не мешает разница между 
непосредственным межличностным об-
щением и общением, опосредствованным 
интернет-площадкой. Для них субъект 
по ту сторону экрана – это прежде всего 
сверстник. Применение быстродейству-
ющих дистантных средств коммуникации 
может преодолеть барьеры и расстояние, 
создавая среду с общностью интересов, 
новых впечатлений, чувств и эмоций. Все 
это позволяет говорить об актуальности 
постановки проблемы развития межлич-
ностной коммуникации в рамках виртуали-
зации обучающего пространства, используя 
ресурсы дидактического процесса.

Целью данного исследования была про-
верка гипотезы, которая заключалась в том, 
что если учебная межличностная комму-
никация в онлайн- и оффлайн-форматах 
характеризуется позитивной общей гармо-
ничностью коммуникативных ориентаций, 
желанием получить одобрение, ростом 
самоуважения, то это в целом способству-
ет значительному росту образовательной 
мотивации.

Обзор литературы
В зарубежной и отечественной психо-

лого-педагогической литературе межлич-
ностная коммуникация рассматривается как 
взаимная готовность субъектов к опреде-
ленному типу взаимодействия, результат 
собственной активности [2; 3]. Ученые 
В. Дорн, А. Эклунд отмечают, что меж-
личностная коммуникация способствует 
освоению новых социальных ролей, знаком-
ству с культурой, нормами и ценностями, 
является одним из определяющих факторов 
когнитивного развития и удовлетворен-
ности социальной жизнью [4]. При этом 
акцент делается не на саму коммуникацию 
с ее результатом, а на появление «побочного 
продукта». При межличностной комму-
никации у участников рождается нечто 
трудноуловимое, но что составляет тем не 
менее специфику данной деятельности, «ее 
зерно, мотивационно-смысловое ядро». 

К числу признаков, свиде тель ству-
ющих об успешной коммуникации, относят 
широкий набор факторов, среди которых 
принятие, одобрение, возможность само-
выражения, проявление индивидуальности, 
позитивное самовосприятие и самоуваже-
ние [5], вера в себя и в собственные способ-
ности [6]. Межличностная коммуникация 
может быть опосредована «эмоциональ-
ными состояниями и иметь несколько из-
мерений (осей) нормализации взаимодей-
ствия: категоризация, ограничение рамками 
(Framing), коммуникация, ритуализация, 
справедливость, чувства» [7]. Усиление 
интереса к другим людям в процессе ком-
муникации «имеет положительный эффект, 
развиваются  мышление и внимание, во-
ображение, усиливаются эмпатия и соци-
альное понимание» [8]. Коммуникативные 
навыки представляют собой «совокупность 
способностей человека к эффективному 
взаимодействию, которые делают его 
способным успешно функционировать 
в социальной среде» [9]. Кроме того, важ-
нейшая составляющая коммуникативных 
умений – «добрая воля к пониманию», что 
означает важность в процессе коммуника-
ции: во-первых, достижение предметного 
результата как целевой направленности 
активности ребенка; во-вторых – достиже-
ние отношенческого результата.
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Проблема взаимосвязи и взаи мов-
лия ния качества образования и успешной 
коммуникации рассматривается в работах 
зарубежных ученых, в которых раскрыва-
ется, что коммуникация и поддержание 
контакта между обучающимися играет мо-
тивирующую функцию и влияет на многие 
аспекты обучения, в том числе в цифровой 
среде [10; 11].

Существующий переход к электрони-
зации общества, формированию гибрид-
ного, виртуального образовательного 
пространства показывает роль и важность 
ИТ-практик, способов организации учебной 
деятельности, опосредованной компью-
терными коммуникациями. Интеграция 
электронных и социальных процессов по-
зволяет констатировать, что большая часть 
коммуникации ребенка происходит офлайн 
и онлайн, а личное взросление у подростков 
проходит не столько в реальном, сколько 
в виртуальном пространстве, чаще всего 
даже привычные виды деятельности дети 
ощущают как смешанные, не разделенные 
на онлайн и офлайн [12; 13]. При виртуаль-
ном общении создается «принципиально 
новая реальность, в которой осуществля-
ется социальное взаимодействие и, следо-
вательно, формируется сознание» [14; 15]. 
Количество «друзей» в социальных сетях 
является важным критерием значимости 
и принимаемости подростка [16]. Вирту-
альное пространство удовлетворяет по-
требность в самовыражении, задействует 
мотивы и желание проявить себя наилуч-
шим образом [17], дает установку на са-
моэффективность [12]. Дети и подростки 
уверенно себя чувствуют в мире гибрид-
ной коммуникации, где режимы и формы 
постоянно пересекаются. Это, безусловно, 
требует пересмотра применяемых педаго-
гом технологий, средств обучения, а также 
учет специфики онлайн-контактов в вирту-
альном пространстве.

Изначально «виртуальное» и «кибер», 
в дальнейшем и «интернет», а следователь-
но, и «онлайн» и «оффлайн» представляют 

собой элементы «другой реальности». 
А. О. Щюц утверждает, что «повседневная 
реальность первична и есть необходимость 
перевода значений виртуальных миров 
на обыденный язык» [18]. Эта необходи-
мость и заставляет нас понимать  границу, 
«несмотря на то, что социальные медиа 
и виртуальные объекты интегрированы 
в жизнь детей» [19]. Режим онлайн – это 
ситуация, когда участники, пользуясь ком-
пьютерными программами, могут видеть 
друг друга, слышать, обмениваться со-
общениями через мессенджеры – Skype, 
Google Talk, ICQ или Telegram, социальные 
сети – ВКонтакте, Одноклассники. Под 
оффлайновым общением понимают об-
щение, при котором можно обмениваться 
сообщениями, фотографиями, новостями, 
но не задействовать прямые вербальные 
коммуникации.

В онлайн-формах в акте коммуника-
ции есть ряд особенностей: чувства можно 
скрывать или выражать несуществующие, 
не думать о своем внешнем облике, соци-
альном статусе и создавать о себе любое 
впечатление по своему выбору, т. е. онлайн 
позволяют человеку конструировать свою 
идентичность по своему выбору [20]. Оф-
флайн может свести участника к роли на-
блюдателя и к минимуму непосредственно 
вербальную коммуникацию. Если коммуни-
кация осуществляется в одном временном 
отрезке оффлайн и онлайн, то можно не 
обозначать их границу а считать одной 
виртуальной реальностью1.

При учебной коммуникативной ситуа-
ции онлайн надо учитывать, что дети раз-
ных школ друг с другом незнакомы, и будет 
иметь место факт внутреннего состояния 
ребенка. Это внутреннее состояние содер-
жит интерес к незнакомым сверстникам, 
стихийную оценку других и себя, желание 
понравиться, быть положительно оценен-
ным и получить оценку своего результата. 
Появляется смысловое пространство, мо-
делируемое шкалой неизвестности и не-
предсказуемости [21].

1 Beaudouin V., Velkovska J. The Cyberians: an Empirical Study of Sociality in a Virtual Community // 
Ethnognraphic Studies in Real and Virtual Environments: Inhabited Information Spaces and Connected Com-
munities. Proceedings of Esprit i3 Workshop ; ed. K. Buckner. Edinburgh, 1999. P. 102–112. URL: http://www.
europhd.net/sites/default/files/summerschools/8thsummerschool/beaudouin_cyberians_engl.pdf 
(дата обращения: 04.01.2023).

http://www.europhd.net/sites/default/files/summerschools/8thsummerschool/beaudouin_cyberians_engl.pdf
http://www.europhd.net/sites/default/files/summerschools/8thsummerschool/beaudouin_cyberians_engl.pdf
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Таким образом, изучение межличност-
ной коммуникации предполагает ее рас-
смотрение во взаимосвязи с общей моти-
вационной сферой личности и конкретным 
социальным контекстом. В условиях транс-
формации образовательного пространства 
межличностная коммуникация может быть 
организована в онлайн- и оффлайн-формах 
и, как и любой другой вид коммуникации, 
является одной из сторон предметной 
деятельности и соответственно обладает 
едиными для всех характеристиками и ме-
ханизмами. 

Методы и материалы
Конкретный предмет рассмотрения 

настоящей статьи ‒ совместные онлайн- 
и оффлайн-формы межличностной комму-
никации младших школьников – участников 
образовательного проекта.

Объект исследования – образователь-
ный проект в форме междисциплинар-
ного курса для младших школьников, 
основанный на концепции социокультур-
ного образования и развития личности 
(А. А. Бодалев, В. Д. Шадриков). Основой 
образовательного проекта является меж-
дисциплинарная программа внеучебной 
деятельности «Я и мой дом», предусматри-
вающая проектирование. Партнеры проек-
та – Сибирская школа нового поколения 
АНПОО «МАНО» (г. Омск), БОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 101» 
(г. Омск), БОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 124» (г. Омск).

Экспериментальное исследование про-
водилось в период с сентября 2020 г. по май 
2021 г. в 12 классах на базе трех школ г. Ом-
ска (Средняя общеобразовательная школа 
№ 101, Средняя общеобразовательная школа 
№ 124, Сибирская школа нового поколения 
(филиал на ул. Фрунзе, филиалы на ул. Ир-
кутская и Туполева). В выборку респон-
дентов вошли 238 учащихся 3–4 классов, 
которые проходили авторский курс «Я и мой 
дом» с первого класса; из них 118 респон-
дентов из 3 класса и 120 – из 4 класса.

Все респонденты были проинформиро-
ваны об участии в исследовании.

С целью изучения особенностей разви-
тия межличностной коммуникации в он-
лайн- и оффлайн-форматах у младших 

школьников были выделены контрольная 
и экспериментальная группы.

Контрольная группа (КГ) состояла из 
двух подгрупп: КГ 1 – 60 чел. из 3 класса 
и КГ 2 – 60 чел. из 4 класса. Эксперимен-
тальная группа (ЭГ) также состояла из 
двух подгрупп учащихся, которые изъявили 
желание апробировать новые виртуальные 
формы: ЭГ 1 – 58 чел. из 3 класса и ЭГ 2 – 
60 чел. из 4 класса.

На констатирующем этапе экспери-
мента была проанализирована образова-
тельная мотивация учащихся обеих групп 
(сентябрь 2020 г.).

В рамках формирующего этапа экспе-
римента (сентябрь 2020 г. – май 2021 г.) 
нами совместно со школьниками трех школ 
г. Омска был реализован авторский курс 
«Я и мой дом», основная идея которого – 
создание среды, в который дети принимают 
базовые семейные ценности, проявляют 
любовь к своей семье, дому, учатся пси-
хологически, экономически, экологиче-
ски организовывать жизненное простран-
ствосвоей семьи и дома. Курс рассчитан 
на 72 академических часа и опирается на 
следующие организационно-методические 
особенности:

– тематика сквозных направлений курса 
«Я и мой Дом»: «Проектирование, моде-
лирование, архитектура дома», «Экология 
дома», «Я и люди», «Семейная экономи-
ка», «Истоки», «Здоровье и безопасность», 
«Хобби и карьера»; 

– реализация курса предусматривает две 
линии: проведение занятий, проектирова-
ние детьми своего личного пространства 
(проекты).

Содержание данного курса строится так, 
что в ходе познавательно-игровой деятель-
ности единицей организации становится 
«образовательная задача или образователь-
ная ситуация, диктующая определенный вы-
бор, пробу, модель поведения в конкретной 
ситуации» [22, с. 30]. Курс заканчивается 
персонифицированными проектами, связан-
ными с обустройством личного жизненного 
пространства школьников (поделка, эскиз, 
сочинение, рисунок). Темы проектов «Мой 
дом сейчас и в будущем», «Как помочь 
своим близким в исполнении желаний?», 
«Чаепитие  как сближающая семейная 
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традиция», «Нравственные уроки семьи», 
«Мои белорусские корни», «Экологически 
чистая квартира» позволяют детям осознать 
свою позицию в отношении развития и пре-
образования себя, своего Дома, а также 
актуализируют представления участников 
о разных сторонах своей жизни в отноше-
нии основных ценностей курса – Семьи, 
Дома, Друзей, Школы. 

В контрольной группе обучение по 
программе шло традиционным очным 
форматом, и запланированная проектная 
деятельность (замысел, представление 
идей, подготовка проекта, обсуждение 
сделанного, презентация) осуществлялась 
также в традиционном очном формате, 
в коммуникации «ребенок – классный 
коллектив». 

В экспериментальных группах в ходе 
реализации проектной деятельности осу-
ществлялись и традиционная очная комму-
никация в классе, и дополнительно межлич-
ностная коммуникация в режимах оффлайн 
и онлайн с учениками других школ. Это 
произошло потому что возросшая актив-
ность детей сформулировалась в предло-
жение рассказать о своих проектах другим 
детям других школ, которые тоже реализуют 

курс «Я и мой дом» и участвуют в проек-
тировании. Межличностная коммуникация 
в экспериментальных группах в режимах 
онлайн и оффлайн осуществлялась, как 
представлено в таблице 1.

Повторный анализ образовательной 
мотивации учащихся КГ и ЭГ проведен 
в мае 2021 г.

На основе анализа психолого-педагоги-
ческой литературы в соответствии с целью 
и задачами исследования был подобран 
и использован диагностический комплекс, 
куда вошли 3 методики, позволяющие из-
учить особенности межличностной ком-
муникации в онлайн- и оффлайн-формах:

– «Диагностика мотивационных ориен-
таций в межличностных коммуникациях» 
(И. Д. Ладанов, В. А. Уразаева) – для выяв-
ления характера коммуникативных отноше-
ний и соблюдения нормы коммуникаций;

– «Шкала самоуважения» Розенбер-
га – для выявления мотивации получения 
оценки сверстников как значимой группы;

– методика диагностики мотивацион-
но-смысловых образований (Ю. М. Орлов, 
Б. А. Сосновский) – для выявления моти-
вационно-смысловых образований в ходе 
онлайн- и оффлайн-коммуникаций.

Т а б л и ц а  1.  Онлайн- и оффлайн-формы межличностной коммуникации детей 
экспериментальных групп – участников авторского курса
T a b l e  1.  Online and offline forms of interpersonal communication of children of experimental 
groups – participants of the author’s course

Этап / Stage Форма / Form
Подготовительный 
предпроектный этап / 
Preparatory pre-project 
stage

1. Обмен видеовизитками «Наш класс» – персональная презентация каждого 
ребенка (WhatsApp) / Exchange of video business cards “Our class” – a personal 
presentation of each child (WhatsApp).
2. Онлайн-сеанс об опыте участия классного коллектива в проектной 
деятельности «Привет, это Мы» (BigBlueButton) / Online session about the ex-
perience of participation of the class team in the project activity “Hello, this is Us” 
(BigBlueButton).
3. Онлайн-видеоконференция «Моя идея и тема проекта» (Zoom) / Online video-
conference “My idea and the theme of the project” (Zoom)

Этап проектирования / 
Design stage

Общение – обмен комментами о ходе работы над проектом (Skype, WhatsApp, 
Viber) / Communication – exchange of comments on the progress of the project 
(Skype, WhatsApp, Viber)

Презентационный 
этап / Presentation stage

1. Онлайн-защиты проектов (Zoom) / Online protection of projects (Zoom).
2. Организация виртуальной выставки проектов2 / Organization of a virtual exhi-
bition of projects.
3. Демонстрация выставки в открытых источниках и социальных сетях ВКонтакте3 / 
Demonstration of the exhibition in open sources and social networks VKontakte

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

2 Проект «Я и мой дом» : официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://mano.pro/proekt-ya-i-moy-dom.
3 Проект «Я и мой дом» ВКонтакте [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/project_mano.

https://vk.com/project_mano /
https://mano.pro/proekt-ya-i-moy-dom
https://vk.com/project_mano
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Также использовался метод включенно-
го наблюдения за детьми с целью выявления 
особенностей поведения в онлайн- и оф-
флайн-коммуникации, применялись методы 
работы экспериментального характера, 
опроса, интервью, мини-сочинений.

Результаты исследования
Проанализированные эмпирические 

данные дали возможность охарактеризовать 
качество и состояние результата использо-
вания онлайн- и оффлайн-форм, получить 
ответы на выдвинутые нами гипотезы.

В начале диагностической работы оце-
нивалась успешность коммуникации, кото-
рая заключается, во-первых, в положитель-
ных мотивационных ориентациях, в стиле 
коммуникации и отношений; во-вторых, 
в удовлетворении потребности получать 
одобрение и уважение среди сверстников.

Диагностика в положительных мотива-
ционных ориентациях, в стиле коммуника-
ции и отношений проводилась по методике 
И. Д. Ладанова, В. А. Уразаева. Интерпрета-
ция результатов опросника показала степень 
выраженности по всем шкалам (табл. 2).  

С использованием критерия Манна – 
Уитни была проведена проверка статисти-
чески значимых различий и сопоставлены 

показатели между контрольной и экспери-
ментальной группами до и после экспери-
мента. Согласно результатам, статистиче-
ски значимых различий (p ≥ 0,05) между 
КГ и ЭГ учеников по интересующим нас 
показателям до начала эксперимента не 
обнаружено. Это указывает на сходство 
контрольной и экспериментальной групп 
на начальном этапе проведения экспери-
мента.

Как показывают данные таблицы 3, 
статистически значимые различия (р ≤ 0,05) 
проявляются по всем видам критериев 
между контрольной и экспериментальной 
группами учащихся после формирующего 
эксперимента.

Для проверки статистически значи-
мых различий показателей внутри каждой 
группы до и после формирующего экс-
перимента был использован G-критерий 
Знаков. Результаты сравнения представлены 
в таблице 4. Выявлены статистически зна-
чимые различия (p ≤ 0,05) между показа-
телями до начала эксперимента и после 
его проведения в ЭГ, в то время как в КГ 
статистически значимых различий (p ≥ 0,05) 
не обнаружено. Таким образом, изменения, 
произошедшие внутри и между группами 
учеников, не случайны.

Т а б л и ц а  2.  Сравнение показателей основных коммуникативных ориентаций между 
контрольной и экспериментальной группами до формирующего эксперимента с помощью 
U-критерия Манна – Уитни
T a b l e  2.  Comparison of indicators of the main communicative orientations between the control 
and experimental groups before the formative experiment using the Mann–Whitney U test

Название шкалы /  
Scale name

Средние 
значения / 
Medium 
values U

p, уровень 
значимости / 

p, level 
significance

Средние 
значения / 
Medium 
values U

p, уровень 
значимости / 

p, level 
significanceЭГ 1 / 

EG 1
КГ 1 / 
CG 1

ЭГ 2 / 
EG 2

КГ 2 / 
CG 2

Ориентация на 
достижение компромисса / 
Compromise orientation

13,9 14,1 1 730,0 0,957 14,5 14,6 1 799,5 0,998

Ориентация на принятие 
партнера / Partner 
acceptance orientation

13,7 13,7 1 728,5 0,950 13,8 14,2 1 759,0 0,828

Ориентация на 
адекватность восприятия 
и понимание партнера / 
Orientation to the adequacy 
of perception and 
understanding of the partner

14,9 14,6 1 603,5 0,461 14,7 14,2 1 719,0 0,670

Примечания / Notes: ЭГ ‒ эксперементальная группа / EG ‒ Experimental group; КГ ‒ контрольная 
группа / CG ‒ Control group.
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Т а б л и ц а  3.  Сравнение показателей основных коммуникативных ориентаций между 
контрольной и экспериментальной группами после формирующего эксперимента с помощью 
U-критерия Манна – Уитни
T a b l e  3.  Comparison of indicators of the main communicative orientations between the control 
and experimental groups after the formative experiment using the Mann–Whitney U test

Название шкалы /  
Scale name

Средние 
значения / 
Medium 
values U

p, уровень 
значимости / 

p, level 
significance

Средние 
значения / 
Medium 
values U

p, уровень 
значимости / 

p, level 
significanceЭГ 1 / 

EG 1
КГ 1 / 
CG 1

ЭГ 2 / 
EG 2

КГ 2 / 
CG 2

Ориентация 
на достижение 
компромисса / 
Compromise orientation

20,3 14,2 933,5 0,000 20,1 14,3 934,5 0,000

Ориентация на принятие 
партнера / Partner 
acceptance orientation

20,4 12,2 732,0 0,000 20,2 12,6 811,5 0,000

Ориентация на 
адекватность 
восприятия и понимание 
партнера / Orientation to 
the adequacy of perception 
and understanding of the 
partner

20,4 14,9 1 095,0 0,000 20,3 14,6 1 116,0 0,000

Т а б л и ц а  4.  Сравнение показателей основных коммуникативных ориентаций в контрольной 
и экспериментальной группах до и после формирующего эксперимента с помощью G-критерия 
Знаков
T a b l e  4.  Comparison of indicators of the main communicative orientations in the control and 
experimental groups before and after the forming experiment using G-tests 

Название шкалы / Scale name Группа / 
Group

Средние 
значения / 

Medium values Z 
p, уровень 

значимости / 
p, level 

significance
Пре-
тест / 

Pre-test

Пост-
тест / 

Post-test
Ориентация на достижение компромисса / 
Compromise orientation

ЭГ 1 / EG 1 13,9 20,3 –5,131 0,000
ЭГ 2 / EG 2 14,5 20,1 –4,854 0,000
КГ 1 / CG 1 14,1 14,2 0 1,000
КГ 2 / CG 2 14,6 14,3 –0,408 0,683

Ориентация на принятие партнера / Partner 
acceptance orientation

ЭГ 1 / EG 1 13,7 20,4 –5,494 0,000
ЭГ 2 / EG 2 13,8 20,2 –5,033 0,000
КГ 1 / CG 1 13,7 12,2 –0,292 0,770
КГ 2 / CG 2 14,2 12,6 –1,032 0,302

Ориентация на адекватность восприятия 
и понимание партнера / Orientation to 
the adequacy of perception and understanding of 
the partner

ЭГ 1 / EG 1 14,9 20,4 –5,143 0,000
ЭГ 2 / EG 2 14,7 20,3 –4,944 0,000
КГ 1 / CG 1 14,6 14,9 –0,260 0,795
КГ 2 / CG 2 14,2 14,6 –1,131 0,896

Учащиеся экспериментальных групп 
показали значительный прирост высокого 
и среднего уровней общей гармоничности 
коммуникативных ориентаций по сравне-
нию с контрольными группами (табл. 5).

Отмечаем, что после проведения экс-
перимента высокий уровень общей гармо-
ничности коммуникативных ориентаций 
в КГ практически не изменился (с 22,22 до 
22,7 % – КГ 1 и с 22,22 до 21,67 % – КГ 2).  
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Средний уровень в КГ немного снизил-
ся (с 43,89 до 38,89 % – КГ 1 и с 44,44 
до 40 % – КГ 2) за счет увеличения низ-
кого уровня (с 33,89 до 38,34 % – КГ 1 
и с 33,33 до 38,33 % – КГ 2). В то же время 
в ЭГ значительно увеличился процент де-
тей, имеющих высокий балл (с 25,29 до 
43,68 % – ЭГ 1 и с 26,11 до 45 % – ЭГ 2), 
а также увеличился процент среднего уров-
ня (с 40,8 до 53,89 % – ЭГ 1 и с 41,11 до 
53,89 % – ЭГ 2). Максимальной разницы 
достигло количество детей из ЭГ с низ-
ким уровнем (с 33,91 до 1,72 % – ЭГ 1 
и с 32,78 до 1,11 % – ЭГ 2). Мы полага-
ем, что отсутствие динамики в сторону 
увеличения среднего и высокого уровней 
в КГ было связано с отсутствием ситуации 
нормирования отношений, поскольку дети 
при очном контакте были давно знакомы, 
и актуализация нормирования отношений 
не требовалась. В рамках же эксперимен-
та в ЭГ была усиленная внешняя оценка 
сверстников как личных характеристик, 
так и результатов проектной деятельности. 
Внешняя оценка важна потому, что мнение 
сверстников всегда хорошо воспринима-
ется, носят незаурядный характер и как 
правило такая оценка всегда положительна. 
С другой стороны – разница результатов 
экспериментальной и контрольной групп 
показывает, что у обучающихся ЭГ был 
более широкий спектр ролей, что являлось 

положительным фактором самочувствия 
в коммуникации.

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что в ЭГ преобладают в большей 
мере показатели по шкалам ориентации 
на достижение компромисса, принятие 
партнера, восприятие и понимание парт-
нера, т. е. нормы уважения партнера, кото-
рые проявились в стремлении к созданию 
хороших взаимоотношений, и общению, 
основанном на взаимоуважении.

Для получения уточняющей информа-
ции у обучающихся ЭГ данная диагностика 
была дополнена анкетой «Какой ты в об-
щении». Анализ показал, что факт ярко 
выраженной идентификации и продуктив-
ной коммуникации был отмечен у более 
55 % респондентов (табл. 6). Анализируя 
результаты опроса, можем заключить, что 
у обучающихся ЭГ стала появляться со-
циальная направленность (делился зна-
ниями, помогал другим, дарил хорошее 
настроение).

Анализ показателей основных комму-
никативных ориентаций и качеств обуча-
ющихся позволил констатировать, что:

− успешность коммуникативных ори-
ентаций практически не имеет динамики 
в КГ, но имеет значительное развитие в ЭГ. 
Так, группа с высоким уровнем общей гар-
моничности коммуникативных ориентаций 
выросла почти в два раза с 25,76 до 44,34 %;

Т а б л и ц а  5.  Результаты исследования уровней общей гармоничности коммуникативных 
ориентаций в КГ и ЭГ, %
T a b l e  5.  The results of the study of the levels of general harmony of communicative orientations 
in Control group and Experimental group, %

Уровень / Level Группа / Group Пре-тест / Pre-test Пост-тест / Post-test
Низкий / Low ЭГ 1 / EG 1 33,91 1,72

ЭГ 2 / EG 2 32,78 1,11
КГ 1 / CG 1 33,89 38,34
КГ 2 / CG 2 33,33 38,33

Средний / Average ЭГ 1 / EG 1 40,80 54,60
ЭГ 2 / EG 2 41,11 53,89
КГ 1 / CG 1 43,89 38,89
КГ 2 / CG 2 44,44 40,00

Высокий / High ЭГ 1 / EG 1 25,29 43,68
ЭГ 2 / EG 2 26,11 45,00
КГ 1 / CG 1 22,22 22,70
КГ 2 / CG 2 22,22 21,67
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− положительные результаты по от-
дельным шкалам (особенно по шкале 
ориентации на адекватность восприятия 
и понимание партнера) имели значительный 
прирост у обучающихся ЭГ.

Далее была применена методика 
«Шкала самоуважения» Розенберга, и ее 
опросник позволил оценить уровень са-
моуважения респондентов до и после фор-
мирующего эксперимента. Результатом 
применения опросника является сравни-
тельная характеристика самоуважения по 
40-балльной шкале: 10–18 – низкий уровень 
(не хватает самоуважения), 18–22 – по-
ниженный (балансирование между са мо-
ува же ни ем и самоуничижением), 23–34 – 
средний (самоуважение преобладает, но 
иногда возникает склонность заниматься 

Т а б л и ц а  6.  Экспертная оценка итогов анкеты «Какой ты в общении» ЭГ после 
формирующего эксперимента
T a b l e  6.  Expert evaluation of the results of the questionnaire “What kind of communication 
you are” of the Experimental group after the formative experiment

Название 
шкалы /  

Scale name
Вопрос / 
Question

Ответ учащихся, 
подтверждающий 

факт идентификации 
и продуктивной 

коммуникации / Сonfirms 
the fact of identification and 
productive communication

%

Ответ учащихся, 
подтверждающий 
факт отчуждения, 
непродуктивное 

общение / Confirms 
the fact of alienation, 

unproductive 
communication

%

Ориентация 
на достижение 
компромисса / 
Compromise 
orientation

Почему с тобой 
нравится 
общаться? / 
Why do you like 
talking to?

Люблю слушать других, 
могу научить другого, люблю 
делать вместе, нравится наша 
групповая работа / I like to 
listen to others, I can teach 
another, I like to do together, 
I like our group work

64,6 Ничего не стали 
писать в графе 
ответов, поставили 
прочерк / They 
didn’t write anything 
in the answer column, 
put a dash

14,0

Ориентация 
на принятие 
партнера / Partner 
acceptance 
orientation

Почему тебе 
доверяют? / 
Why are you 
trusted?

Я добрый, я доброжелательный, 
я всем помогаю, я шучу во 
время общения, я надежный / 
I am kind, I am friendly, 
I help everyone, I joke during 
communication, I am reliable

83,0 Не знаю, кто мне 
доверяет / I donʼt 
know who trusts me

9,0

Ориентация на 
адекватность 
восприятия 
и понимание 
партнера / 
Orientation to 
the adequacy of 
perception and 
understanding of 
the partner

Чем 
запомнилась 
совместная 
работа 
онлайн? / 
What do you 
remember about 
working together 
online?

Было интересно, необычно, 
было захватывающе, я ждал 
этого дня / It was interesting, 
unusual, it was exciting, I was 
waiting for this day

100,0 Волновался / 
Worried

4,0

Меня слушали, меня хвалили, 
мы делали вместе, у нас был 
общий план / They listened to 
me, they praised me, we did it 
together, we had a common plan

30,0 Не знаю / Donʼt 
know

4,0

Я был популярный / I was 
popular

50,0

затянутым «самобичеванием»), 35–40 – вы-
сокий уровень (уважение себя как человека, 
личность).

С использованием критерия Ман-
на – Уитни были проведены сравнение 
и проверка статистически значимых раз-
личий в показателях самоуважения между 
контрольной и экспериментальной груп-
пами до и после эксперимента. В соот-
ветствии с данными, представленными 
в таблице 7, обнаружены статистически 
значимые различия (p ≥ 0,05) между кон-
трольной и экспериментальной группами 
учеников по показателю самоуважения 
до формирующего эксперимента. Это 
свидетельствует о сходстве контрольной 
и экспериментальной групп на начало 
проведения эксперимента.
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Как показывают данные таблицы 8, 
статистически значимые различия (р ≤ 0,05) 
по показателю самоуважения проявляются 
между контрольной и экспериментальной 
группами учащихся после формирующего 
эксперимента. 

Для проверки статистически значи-
мых различий в показателе самоуважения 
внутри каждой группы до и после форми-
рующего эксперимента был использован 
G-критерий Знаков (табл. 9). Из данных таб-
ли цы 9 видно, что имеются статистически 
значимые различия (p ≤ 0,05) между показа-
телями до начала эксперимента и после его 
проведения в экспериментальных группах, 
в то время как в контрольных группах ста-
тистически значимых различий (p ≥ 0,05) 
не обнаружено. Таким образом, анализиру-
емые изменения внутри и между группами 
учеников не являются случайными.

Уровень самоуважения в контрольных 
группах после проведения формирующего 
эксперимента значительно ниже, чем в экс-
периментальных (табл. 10). Участникам КГ 
свойственно балансировать между са мо-
уни же ни ем и самоуважением, т. е. успехи 
могут поднимать их уровень самоуважения, 
в то время как неудачи способны влиять на 
низкую самооценку. Они склонны часто 
винить себя и сосредотачивать внимание 
на своих слабых сторонах.

Данные дополнительного эмпириче-
ского исследования по Шкале самоува-
жения Розенберга (оценка себя и своих 
достижений) подтвердили, что после про-
ведения эксперимента высокий уровень 
самоуважения в КГ повысился незначи-
тельно (с 23,33 до 26,67 % в КГ 1 и с 21,67 
до 25 % в КГ 2), а средний остался без 
изменений (51,67 % в КГ 1 и 50 % в КГ 2).  

Т а б л и ц а  7.  Сравнение показателя самоуважения между контрольной и экспериментальной 
группами до формирующего эксперимента с помощью U-критерия Манна – Уитни
T a b l e  7.  Comparison of the measure of self-esteem between the control and experimental 
groups before the formative experiment using the Mann–Whitney U test

Средние значения / 
Medium values U

p, уровень 
значимости / 

p, level 
significance

Средние значения / 
Medium values U

p, уровень 
значимости / 

p, level 
significanceЭГ 1 / EG 1 КГ 1 / CG 1 ЭГ 2 / EG 2 КГ 2 / CG2

29,4 28,5 1 644,0 0,605 29,1 29,3 1 748,0 0,784

Т а б л и ц а  8.  Сравнение показателя самоуважения между контрольной и экспериментальной 
группами после формирующего эксперимента с помощью U-критерия Манна – Уитни
T a b l e  8.  Comparison of the measure of self-esteem between the control and experimental 
groups after the formative experiment using the Mann–Whitney U test

Средние значения / 
Medium values U

p, уровень 
значимости / 

p, level 
significance

Средние значения / 
Medium values U

p, уровень 
значимости / 

p, level 
significanceЭГ 1 / EG 1 КГ 1 / CG 1 ЭГ 2 / EG 2 КГ 2 / CG 2

34,7 28,6 830,0 0,000 34,1 29,7 1 105,5 0,000

Т а б л и ц а  9.  Сравнение показателя самоуважения в контрольной и экспериментальной 
группах до и после формирующего эксперимента с помощью G-критерия Знаков
T a b l e  9.  Comparison of the measure of self-esteem in the control and experimental groups 
before and after the forming experiment using G-tests

Группа / Group

Средние значения /  
Medium values Z p, уровень значимости /  

p, level significanceПре-тест / 
Pre-test

Пост-тест / 
Post-test

ЭГ 1 / EG 1 29,4 34,7 –5,041 0,000
ЭГ 2 / EG 2 29,1 34,1 –4,045 0,000
КГ 1 / CG 1 28,5 28,6 –0,560 0,575
КГ 2 / CG 2 29,3 29,7 0 1,000
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Пониженный уровень в КГ изменился 
с 18,33 до 16,67 % в КГ 1 и с 21,67 до 
18,33 % в КГ 2, а низкий уровень ‒ в КГ 1 
с 6,67 до 5 % и остался прежним в КГ 2 – 
6,67 %. В то же время в ЭГ значительно 
увеличился процент детей с высоким уров-
нем самоуважения (с 22,42 до 43,1 % в ЭГ 1 
и с 21,67 до 43,33 % в ЭГ 2), а также уве-
личился процент среднего уровня (с 50 до 
56,9 % в ЭГ 1 и с 48,33 до 56,67 % в ЭГ 2). 
Пониженный уровень в ЭГ уменьшился 
максимально (с 25,86 до 0 % в ЭГ 1 и с 26,67 
до 0 % в ЭГ 2). Также в ЭГ снизился низкий 
уровень (с 1,72 до 0 % в ЭГ 1 и с 3,33 до 
0 % в ЭГ 2).

Это объясняется тем, что самоуважение 
зависит от оценки окружающих, в нашем 
случае от оценки сверстников (которых 
в ЭГ вместо обычного класса в 20 чел. было 
в два раза больше участников). Причем 
обучающихся в ЭГ оценивали (негласно) 
в процессе онлайн-общения постоян-
но, так как каждая встреча – это встреча 
с Другими и желание произвести хорошее 
впечатление. Каждая встреча в режимах 
онлайн и оффлайн заканчивалась рефлек-
сивным анализом (дети описывали свое 
отношение к происходящему, переживания 

и интересные моменты). Значимым фак-
тором стала удовлетворенность от новой 
деятельности самим обучающимся, так как 
несмотря на удаленность присутствовали 
живой диалог и самопрезентация.

Результат значительной динамики по 
Шкале самоуважения Розенберга в кон-
трольных и экспериментальных группах 
после формирующего эксперимента нуж-
дался в уточнении причин. Они выяснялись 
в ходе опроса обучающихся. 

Анализ ответов на вопрос «Уважают 
ли тебя в классе?» показал более высокий 
процент утвердительного ответа в экспе-
риментальной группе (69,5 %), по сравне-
нию с контрольной (35,5 %). Сопоставляя 
данные, мы отмечаем, что обучающие КГ 
выделяют около пяти различных качеств: 
честность, ум, доброта, умения пользоваться 
компьютером, делиться интересной инфор-
мацией. При этом в ЭГ выделено 14 харак-
теристик себя, т. е. почти в три раза больше. 
Среди высказываний о себе звучали: яркая 
и интересная речь, мастерство оратора, та-
лант изобретателя, интересный виртуальный 
экскурсовод и т. д. Такое проявление роста 
самоуважения показало аспект психологи-
ческого благополучия, который и повлиял 

Т а б л и ц а  10.  Результаты исследования уровня самоуважения учащихся по методике 
«Шкала самоуважения Розенберга», %
T a b l e  10.  The results of the study of the level of self-esteem of students according to the 
methodology “Rosenberg’s Self-Esteem Scale”, %
Уровень самоуважения / 

Self esteem level Группа / Group Пре-тест / Pre-test Пост-тест / Post-test

Низкий / Low ЭГ 1 / EG 1 1,72 0
ЭГ 2 / EG 2 3,33 0
КГ 1 / CG 1 6,67 5
КГ 2 / CG 2 6,67 6,67

Пониженный / Reduced ЭГ 1 / EG 1 25,86 0
ЭГ 2 / EG 2 26,67 0
КГ 1 / CG 1 18,33 16,67
КГ 2 / CG 2 21,67 18,33

Средний / Average ЭГ 1 / EG 1 50,00 56,90
ЭГ 2 / EG 2 48,33 56,67
КГ 1 / CG 1 51,67 51,67
КГ 2 / CG 2 50,00 50,00

Высокий / High ЭГ 1 / EG 1 22,42 43,10
ЭГ 2 / EG 2 21,67 43,33
КГ 1 / CG 1 23,33 26,67
КГ 2 / CG 2 21,67 25,00
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на самоощущение школьников, отношения 
с другими и успех. Это говорит о том, что 
комментарии сверстников при онлайн- и оф-
флайн-коммуникациях выступали «зер-
калом» для респондентов. Интересным 
оказывается тот факт, что у обучающихся 
ЭГ впервые в ответах появляются обозна-
чения своей социальной роли (ведущий, 
экскурсовод).

Таким образом, позитивная динами-
ка результатов диагностики потребности 
в одобрении в ЭГ дает основание пред-
положить, что внедрение онлайн- и оф-
флайн-форм способствовало росту само-
уважения и развитию внутренних качеств 
(честность, доброта, ум, умение помогать) 
и внутренней мотивации к образовательной 
деятельности (интересно узнавать новое 
и делиться с другими ребятами, изобретать, 
наблюдать за развитием проекта, быть экс-
курсоводом, быть мастером).

Для проверки основной гипотезы было 
необходимо исследование изменений мо-
тивации обучающихся. Используемый 
тест-опросник мотивационно-смысловых 
образований (Ю. М. Орлов, Б. А. Со-
сновский) в варианте для школьников 
позволил выделить категории анализа, 
определенные как шкалы (табл. 11). 

Средние арифметические величины по 
шкалам опросника для контрольных и экс-
периментальных групп до начала экспери-
мента и значимые различия, полученные 
с использованием критерия Манна – Уит-
ни представлены в таблице 11. Соглас-
но полученным данным, статистически 
значимых различий (p ≥ 0,05) между КГ 
и ЭГ по интересующим нас показателям до 
проведения формирующего эксперимента 
не обнаружено. Это свидетельствует о схо-
жести контрольной и экспериментальной 
групп на начальном этапе эксперимента.

Т а б л и ц а  11.  Средние значения параметров по тесту Орлова – Сосновского в контрольной 
и экспериментальной группах до формирующего эксперимента
T a b l e  11.  Average values of the parameters according to the Orlov–Sosnovsky test in the control 
and experimental groups before the forming experiment

Название шкалы /  
Scale name

Средние 
значения / 

Medium values U
p, уровень 

значимости / 
p, level 

significance

Средние 
значения / 

Medium values U
p, уровень 

значимости / 
p, level 

significanceЭГ 1 / 
EG 1

КГ 1 / 
CG 1

ЭГ 2 / 
EG 2

КГ 2 / 
CG 2

Достижение / Achievement
Потребность / Need 7,41 7,40 1 731,0 0,960 7,20 7,32 1 716,0 0,650
Удовлетворенность / 
Satisfaction

5,22 5,23 1 719,0 0,906 5,12 5,18 1 733,0 0,712

Познание / Cognition
Потребность / Need 8,52 8,48 1 709,0 0,865 8,38 8,30 1 734,0 0,724
Удовлетворенность / 
Satisfaction

4,62 4,68 1 669,5 0,670 4,60 4,65 1 746,0 0,763

Аффилиация / Affiliation
Потребность / Need 9,40 9,42 1 648,5 0,616 9,27 9,40 1 626,5 0,354
Удовлетворенность / 
Satisfaction

5,48 5,33 1 620,5 0,503 5,50 5,30 1 650,0 0,412

Доминирование / 
Domination
Потребность / Need 6,57 6,60 1 707,5 0,857 6,63 6,50 1 720,5 0,667
Удовлетворенность / 
Satisfaction

3,74 3,77 1 639,0 0,554 3,58 3,70 1 613,0 0,284

Отношение к учению / 
Attitude towards teaching

6,36 6,40 1 709,5 0,865 6,25 6,30 1 764,0 0,845
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Т а б л и ц а  12.  Средние значения параметров по тесту Орлова – Сосновского в контрольной 
и экспериментальной группах после формирующего эксперимента
T a b l e  12.  Average values of the parameters according to the Orlov–Sosnovsky test in the control 
and experimental groups after the forming experiment

Название шкалы /  
Scale name

Средние 
значения / 

Medium values U
p, уровень 

значимости / 
p, level 

significance

Средние 
значения / 

Medium values U
p, уровень 

значимости / 
p, level 

significanceЭГ 1 / 
EG 1

КГ 1 / 
CG 1

ЭГ 2 / 
EG 2

КГ 2 / 
CG 2

Достижение / Achievement
Потребность / Need 8,81 7,35 1 019,0 0,000 8,53 7,30 1 170,0 0,001
Удовлетворенность / 
Satisfaction

6,62 5,20 908,5 0,000 6,55 5,15 852,5 0,000

Познание / Cognition
Потребность / Need 10,22 8,40 812,5 0,000 10,05 8,37 741,0 0,000
Удовлеворенность / 
Satisfaction

5,81 4,60 657,0 0,000 5,78 4,68 809,0 0,000

Аффилиация / Affiliation
Потребность / Need 11,16 9,12 572,5 0,000 11,09 9,05 410,0 0,000
Удовлетворенность / 
Satisfaction

6,57 5,30 631,0 0,000 6,62 5,37 670,0 0,000

Доминирование / 
Domination
Потребность / Need 5,59 7,90 329,5 0,000 5,50 7,82 460,0 0,000
Удовлетворенность / 
Satisfaction

3,91 3,25 1 111,0 0,000 3,75 3,20 1 352,0 0,009

Отношение к учению / 
Attitude towards teaching

7,76 6,70 897,5 0,000 7,67 6,63 1 077,0 0,000

Как показывают данные таблицы 12, 
статистически значимые различия (р ≤ 0,05) 
проявляются по всем видам показателей 
мотивационно-смысловых образований 
между контрольной и экспериментальной 
группами учащихся после формирующего 
эксперимента.

Для проверки значимых различий по-
казателей внутри каждой группы до фор-
мирующего эксперимента и после него 
использован G-критерий Знаков (табл. 13). 
Данные таблицы 13 демонстрируют на-
личие статистически значимых различий 
(р ≤ 0,05) между показателями до нача-
ла эксперимента и после его проведения 
в экспериментальных группах и отсутствие 
статистически значимых различий (р ≥ 0,05) 
в контрольных группах. Таким образом, 
анализируемые изменения внутри и между 
группами учеников не случайны.

Фактические данные мотивацион-
но-смысловых образований у школьников 

КГ и ЭГ до формирующего эксперимента 
характеризуются следующим: потребности 
в достижении у обеих групп КГ и ЭГ при-
мерно одинаковы. Возрастание именно по 
этим шкалам (в течение года) характеризует 
учебу как успешную. После повторного ис-
следования обнаружено (табл. 13), что для 
школьников КГ характерны более низкие 
показатели почти всех исследуемых мотива-
ционно-смысловых образований, кроме доми-
нирования. По итогам сравнения отмечаем:

− иерархия смыслов в КГ следующая: 
1 место – аффилиативные смыслы, 2 ме-
сто – познание и доминирование, и лишь 
на 3-м месте – выраженность достиже-
ния. Низкие результаты по шкалам до-
стижения говорят об удовлетворенности 
в деятельности, отсутствии склонности 
к приложению усилий в познании. У ЭГ – 
1 место аффилиация и познание, причем 
со значительным отрывом, на 2 месте – 
достижения, на 3-м – доминирование.  
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Т а б л и ц а  13.  Сравнение показателей мотивационно-смысловых образований в контрольной 
и экспериментальной группах до и после формирующего эксперимента с помощью G-критерия 
Знаков
T a b l e  13.  Comparison of indicators of motivational-semantic formations in the control and 
experimental groups before and after the forming experiment using G-tests

Название шкалы / Scale name Группа / 
Group

Средние значения / 
Medium values

Z 
p, уровень 

значимости / 
p, level 

significance
Пре-тест / 

Pre-test
Пост-
тест / 

Post-test
Достижение / Achievement
Потребность / Need ЭГ 1 / EG 1 7,41 8,81 –3,464 0,001

ЭГ 2 / EG 2 7,20 8,53 –3,343 0,001
КГ 1 / CG 1 7,40 7,35 –1,155 0,248
КГ 2 / CG 2 7,32 7,30 –0,945 0,345

Удовлетворенность / Satisfaction ЭГ 1 / EG 1 5,22 6,62 –4,526 0,000
ЭГ 2 / EG 2 5,12 6,55 –4,619 0,000
КГ 1 / CG 1 5,23 5,20 –1,278 0,201
КГ 2 / CG 2 5,18 5,15 –1,196 0,845

Познание / Cognition
Потребность / Need ЭГ 1 / EG 1 8,52 10,22 –4,903 0,000

ЭГ 2 / EG 2 8,38 10,05 –5,004 0,000
КГ 1 / CG 1 8,48 8,40 –0,981 0,327
КГ 2 / CG 2 8,30 8,37 –0,371 0,710

Удовлетворенность / Satisfaction ЭГ 1 / EG 1 4,62 5,81 –4,526 0,000
ЭГ 2 / EG 2 4,60 5,78 –4,973 0,000
КГ 1 / CG 1 4,68 4,60 –0,189 0,850
КГ 2 / CG 2 4,65 4,68 –0,196 0,845

Аффилиация / Affiliation
Потребность / Need ЭГ 1 / EG 1 9,40 11,16 –3,843 0,000

ЭГ 2 / EG 2 9,27 11,09 –5,388 0,000
КГ 1 / CG 1 9,42 9,12 –0,588 0,556
КГ 2 / CG 2 9,40 9,05 –1,278 0,201

Удовлетворенность / Satisfaction ЭГ 1 / EG 1 5,48 6,57 –4,457 0,000
ЭГ 2 / EG 2 5,50 6,62 –4,347 0,000
КГ 1 / CG 1 5,33 5,30 –0,196 0,845
КГ 2 / CG 2 5,30 5,37 –0,385 0,700

Доминирование / Domination
Потребность / Need ЭГ 1 / EG 1 6,57 5,59 –2,079 0,038

ЭГ 2 / EG 2 6,63 5,50 –2,373 0,018
КГ 1 / CG 1 6,60 7,90 –3,203 0,001
КГ 2 / CG 2 6,50 7,82 –2,155 0,031

Удовлетворенность / Satisfaction ЭГ 1 / EG 1 3,74 3,91 –1,152 0,248
ЭГ 2 / EG 2 3,58 3,75 –0,588 0,556
КГ 1 / CG 1 3,77 3,25 –0,981 0,327
КГ 2 / CG 2 3,70 3,20 –0,770 0,441

Отношение к учению / Attitude towards 
teaching

ЭГ 1 / EG 1 6,36 7,76 –4,973 0,000
ЭГ 2 / EG 2 6,25 7,67 –5,004 0,000
КГ 1 / CG 1 6,40 6,70 –0,189 0,850
КГ 2 / CG 2 6,30 6,63 –0,718 0,472

Преобладание смыслов познания говорит 
об удовлетворенности собственными зна-
ниями, стимуле нового интереса, открыто-
сти к систематическому знанию, желании 
быть компетентным;

− смыслы познания, аффилиации, до-
стижения в ЭГ количественно преобладают 
над стремлением к доминированию;

− стремление к доминированию в ЭГ 
стало меньше, а познание превалирует над 
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смыслами достижения. Это означает, что 
они находятся в этой иерархии выше школь-
ников КГ, т. е. напористость в достижении 
своих целей, склонность действовать на 
других людей, восходить над ними стоят 
в ЭГ ниже, чем в КГ.

Подтвердилась отмеченная ранее тен-
денция к росту значений познания у ЭГ, что 
говорит об удовлетворенности собствен-
ными знаниями, появлении выраженного 
интереса к новизне. Статистически досто-
верные связи познания и достижений в ЭГ 
демонстрируют, что познание для этих де-
тей приобретает яркий личностный смысл. 
В сочетании же со смыслами аффилиации 
учеба воспринимается школьниками менее 
трудной, чем тем, у кого доминирующие 
предпочтения.

В целом выраженность мотивацион-
но-смысловых образований имеет свои 
особенности у школьников ЭГ, проявля-
ющиеся в более высоких показателях всех 
исследуемых мотивационно-смысловых 
образований (кроме аффилиации), по срав-
нению с учащимися КГ.

Данные результаты подтверждает и ана-
лиз рефлексивных сочинений учащихся ЭГ 
на тему «Какие желания появились во время 
работы над проектом», в которых учащиеся 
3–4-х классов не только перечисляли люби-
мые виды творчества, но и описывали свои 
ближайшие планы по продолжению проекта 
и форм общения, а также те переживания, 
которые вызывали онлайн-формы: 10 % – 
утилитарные мотивы (иметь много денег, ку-
пить одежду, купить ролики); 12 % – дальняя 
перспектива (стрелять из оружия, поступить 
в спецназ, открыть магазин животных, сде-
лать настоящий дом в 3D, научиться ездить 
верхом); 95 % – продолжение именно такого 
формата обучения (хочу продолжать этот про-
ект и это общение, хочу продолжать общение 
с ребятами из других школ); 78 % – новые 
образовательные мотивы и получение нового 
образовательного результата (хочу сделать 
«компьютерный проект», где я использую 
новые навыки программирования, сделать 
проект «Компьютерная программа», сделать 
проект про коллективные игры и поиграть 
в них, создавать интересное видео, сделать 
проект про умение танцевать и ездить на 
скейтборде).

Анализ ответов позволяет считать:
− в основном свои перспективы уча-

щиеся выстраивают относительно новой 
учебной среды, в которую они включе-
ны, поскольку учеба для них – значимое 
средство реализации жизненных планов 
и целей;

− дети ориентированы на новые резуль-
таты, по сути, это мотивы саморазвития, 
обозначено личное целеполагание обра-
зовательного характера.

Полученные результаты статистической 
обработки подтверждают гипотезу о разли-
чии мотивационно-смысловых образований 
у школьников КГ и ЭГ.

Обсуждение и заключение
Проведенное исследование подтвер-

дило имеющиеся в педагогике данные об 
успешной межличностной коммуникации 
в учебном процессе, которая обусловлена 
стилем коммуникативных отношений [22], 
самоуважением [23], желанием получить 
одобрение [24], высоким уровнем добро-
желательности [25], связью между ком-
муникацией и саморегуляцией поведения 
человека [26].

В ходе исследования было установ-
лено, что между очными формами учеб-
ной деятельности и онлайн и оффлайн 
существует взаимозависимость, которая 
выражается в том, что они объединены 
общими учебными целями, ресурсами, 
предписанными ролями. Сопоставление 
ситуаций очной коммуникации и коммуни-
кации онлайн и оффлайн позволяет гово-
рить, что в обоих случаях межличностная 
коммуникация имеет целью – развитие 
учебных, социальных и познавательных 
мотивов. Имеет смысл выделить призна-
ки ситуации очной ситуации и в формах 
онлайн (оффлайн).

Конститутивными признаками очной 
коммуникации являются комбинация меж-
личностного и группового общения, внут-
ренний круг общения, закрытость ком-
муникативного пространства, субъекты 
организованы традиционно функционально 
(группа, коллектив), отсутствие новых кон-
тактов.

Конститутивные признаки онлайн- 
и оффлайн-коммуникации ‒ высокая 
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степень неопределенности, социальность, 
комбинация межличностного и группового 
общения, внешний и внутренний круги 
общения, открытость коммуникативного 
пространства, субъекты организованы, но 
при этом обособлены (группа, коллектив, 
индивид), возможность установления но-
вых прямых межличностных и творческих 
контактов.

Однако отметим, что рассматривае-
мые формы делают учебные задачи при-
влекательными не только с точки зрения 
потенциального результата, но и самого 
процесса, где складываются новые отно-
шения, а сама виртуальная среда предо-
ставляет большой ресурс для проявления 
своих лучших качеств. Это происходит за 
счет слияния обучения и эмоционального 

Т а б л и ц а  14.  Межличностная коммуникация в очной форме и формах онлайн и оффлайн
T a b l e  14.  Interpersonal communication in person and online and offline

Очная коммуникация / 
Face-to-face communication

Онлайн-, оффлайн-коммуникация /  
Online, offline communication

1 2 3
Внешний предметно-объективный контур / External object-objective contour

Цель / Target Учебная / Educational Учебная, но выходит за контекст учебной ситуации, по-
скольку востребовано новое нормирование коммуникации / 
Educational, but goes beyond the context of the educational si-
tuation, because demand for a new regulation of communica-
tion

Содержание / 
Content

Познавательная деятель-
ность (участие через 
диалог и монолог, иссле-
дование, решение учебных 
задач, поиск, догадка) / 
Cognitive activity (partici-
pation through dialogue and 
monologue, research, solving 
educational problems, search, 
conjecture)

Познавательная деятельность (участие через диалог и мо-
нолог, исследование, решение учебных задач, поиск, до-
гадка) / Cognitive activity (participation through dialogue and 
monologue, research, solving educational problems, search, 
conjecture)

Результат / 
Result

Новообразования, кото-
рые связаны с освоением 
новой предметности (в 
рамках проектной деятель-
ности), УУД / Neoplasms 
that are associated with the 
development of a new subject 
matter (within the framework 
of project activities), UUD

1. Новообразования, связанные с освоением новой 
предметности (в рамках проектной деятельности), УУД / 
Neoplasms that are associated with the development of a new 
subject matter (within the framework of project activities), 
UUD.
2. Новообразования, связаные с интимно-личностным 
общением, оформлением интереса к сфере отношений / 
Neoplasms that are associated with intimate-personal commu-
nication, registration of interest in the sphere of relations.
3. Становление особых социальных ожиданий (ощутить 
себя частью коллектива, получить друга) / Formation 
of special social expectations (feel like a part of a team, 
get a friend)

Продукт / 
Product

Материальный или ин-
формационный результат / 
Material or information result

1. Материальный или информационный результат / 
Material or information result.
2. Цифровой след / Digital footprint

личностного общения. Каждая из отобран-
ных ситуаций (очной и онлайн) призвана 
отвечать определенным дидактическим 
требованиям и содержит цель, содержание, 
примерный результат. В реальных и он-
лайн- и оффлайн-ситуациях межличностная 
коммуникация во внутреннем личностном 
плане дополнена эмоциональным аспек-
том, но степень субъектности в ситуации 
новой (онлайн и оффлайн) существенно 
возрастает, т. е. при реализации онлайн- 
и оффлайн-форм стала явно проявляться 
«распредмеченная форма» содержания об-
разования, и следовательно – внутренний 
субъективный план, остающийся за преде-
лами анализа при предметно-объективной 
трактовке процесса обучения, как показано 
в таблице 14.
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Окончание табл. 14 / End of table 14
11 22 33

Внутренний субъективный план / Internal subjective plan
Мотивация / 
Motivation

1. Образовательные моти-
вы / Educational motives.
2. Мотивы самореализации 
и радостных ощущений / 
Motives for self-realization 
and joyful sensations.
3. Социальные мотивы 
(сотрудничества, 
достижения, 
идентификации) / Social mo-
tives (cooperation, achieve-
ment, identification)

1. Образовательные мотивы / Educational motives.
2. Мотивы самореализации и радостных ощущений / 
Motives for self-realization and joyful sensations.
3. Социальные мотивы (сотрудничества, достижения, 
идентификации) / Social motives (cooperation, achievement, 
identification)

Эмоцио-
нальное 
состояние / 
Emotional 
condition

1. Открытость по отноше-
нию к сверстникам / Openness 
towards peers.
2. Спокойное вступление в кон-
такт / Easy contact.
3. Отсутствие отрицатель-
ных установок / No negative 
attitudes.
4. Чувство интеллектуальной 
радости / Feeling of intellectual 
joy.
5. Чувство успеха / Feeling of 
Success

1. Волнение при вступлении в контакт / Anxiety when 
making contact.
2. Желание быть понятым / Desire to be understood.
3. Желание понравиться / Desire to please.
4. Чувство нового / Feeling new.
5. Чувство неизвестного / Feeling the unknown

Опыт / An 
experience

Прежний опыт общения / 
Previous communication 
experience

Новый опыт общения / New communication experience

Предложенная схема позволяет увидеть, 
что процесс коммуникации и развития об-
разовательной мотивации выходит за рамки 
школьного образовательного пространства, 
как в онлайн-, так и в оффлайн-форматах. 
Границы этого пространства расширяются 
благодаря параметрам «Результат» и «Про-
дукт». Учитывая, что формы являются вто-
ричными по сравнению с содержанием, 
они могут играть моделирующую роль 
в образовательной модели, где личность 
активно представляет себя как носитель 
смысла, знаний и ценностей. 

По сути, онлайн- и оффлайн-комму-
никация осуществляется как виртуальное 
коллаборативное обучение, где присутству-
ют в различных комбинациях и соотноше-
ниях ‒ вербальные, ролевые, визуальные, 
деятельностный, самоотношенческие ком-
поненты, цели которых имеют учебную 
направленность.

Вербальный компонент основан на 
принципах взаимодействия «ребенок – ребе-
нок», придает активность всей личностной 

структуре ребенка и выражается в голосе, 
лексике, позе, мимике, пластике. Ролевой – 
формирует социальные установки у школь-
ников: готовность, предрасположенность 
к определенным социально принятым спо-
собам поведения. Визуальный – повыша-
ет эмоциональное отношение к предмету, 
влияет на положительный эмоциональный 
фон. Деятельностный – фиксирует обмен 
действиями, интерпретацию созданных 
текстов, понимания, оценок. Компонент 
самооценочного отношения отражает оцен-
ку и уверенность в своих способностях, 
ценности, достоинствах и достижениях.

Из проведенного анализа можно заклю-
чить, что межличностная коммуникация 
обуславливает изменение представлений 
ребенка о себе, своих социальных ролях, об-
разовательных результатах, и в целом может 
влиять не только на активность взаимодей-
ствия, но и на изменение состояния мыш-
ления и самоидентификации. Средствами 
онлайн- и оффлайн-форм можно воздейство-
вать на поведенческую и эмоциональную 
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регуляции, которые в сочетании с соблю-
дением норм дают возможность каждому 
участнику гордиться собой и своими дости-
жениями, эмоционально воспринимать себя 
как успешного, благополучного и достойного 
внимания человека [27]. 

Полученные результаты имеют научную 
новизну и теоретико-методическую значи-
мость для организации учебного процесса, 
что расширяет представления о влиянии 
учебной среды, организованной в вирту-
альном пространстве, на образователь-
ную мотивацию обучающихся. Уточняется 
взаимосвязь образовательной мотивации 
и особенностей личностных образований 
и состояний. 

В практическом отношении значимость 
полученных результатов определяется 
во-первых, описанием апробации онлайн- 
и оффлайн-форм в ходе реализации курса, 
во-вторых, полученные экспериментальные 
данные дают возможность развиваться тех-
нологиям самораскрытия и самопрезента-
ции участников.

Проведенное исследование имеет пер-
спективу, нацеленную на исследование 
особенностей вовлечения в онлайн- и оф-
флайн-формы учебной коммуникации, 
изменения содержания обучения в вирту-
альных форматах, влияния онлайн-форм на 
становление виртуальной идентичности, 
на личные процессы самоидентификации.
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Оригинальная статья

Плагиат в средней школе: маленькое бездействие  
с большими последствиями
Ю. В. Чехович 1,2, О. С. Беленькая 2 

1 Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» 
Российской академии наук, г. Москва, Российская Федерация 

2 Компания «Антиплагиат», г. Москва, Российская Федерация 
 belenkaya@antiplagiat.ru

Аннотация
Введение. Легкость поиска и копирования чужого текста практически по любой теме – одна из главных 
причин распространенности плагиата в учебных работах. В то время как для вузов электронные систе-
мы обнаружения заимствований стали привычным инструментом, в школах такие системы практически 
не используются. Неготовность поступивших в вузы выпускников школ к тому, что к учебным работам 
предъявляются требования оригинальности, оказывается серьезной проблемой. В вузах прилагают значи-
тельные усилия для ее преодоления. Цель статьи – представить результаты исследования об отношении 
учителей и учеников российской средней школы к проблеме плагиата в учебных работах.
Материалы и методы. Для изучения проблемы проведено анонимное онлайн-анкетирование учителей 
(n = 2 286) и учеников (m = 4 555) средних общеобразовательных школ Вологодской, Калининградской 
и Липецкой областей Российской Федерации. Анкетирование осуществлялось посредством сервиса 
Google Forms. Проведен количественный и качественный анализ полученных данных.
Результаты исследования. Привычку к неправомерным заимствованиям учащиеся приобретают еще 
в средней школе. Старшеклассники лояльно относятся к копированию чужого текста без ссылки на источ-
ник, хотя и частично признают недобросовестность такого поведения. Учителя менее терпимы к данному 
явлению и готовы реагировать на плагиат в работах учеников путем снижения оценки или через требова-
ние переделать работу. Педагоги не всегда четко понимают, какие именно заимствования можно считать 
правомерными и корректными, не могут объяснить это ученикам и привить им необходимую культуру ци-
тирования, а также установить четкие критерии оценки работ. Использование электронных систем обна-
ружения заимствований в школах носит бессистемный характер и часто является следствием инициативы 
отдельных педагогов. Методика применения в школах «антиплагиатных» программ отсутствует.
Обсуждение и заключение. Проведенные исследования впервые предоставили фактическое подтвержде-
ние гипотез, из которых следует необходимость включения в инструментарий, используемый в средней 
школе, электронных средств обнаружения заимствований. Получены доказательства необходимости по-
этап но го внедрения таких средств в систему среднего образования, а также создания условий для форми-
рования у школьных педагогов соответствующих компетенций. Материалы статьи будут полезны ученым, 
исследующим проблемы среднего и высшего образования, руководителям системы среднего образования 
всех уровней, учителям, преподавателям и студентам педагогических вузов.

Ключевые слова: плагиат, электронные средства обнаружения заимствований, антиплагиат, среднее обра-
зование, опрос, методика проверки работ
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Abstract
Introduction. The ease of searching and copying someone elseʼs text on almost any topic is one of the most 
important reasons for the prevalence of plagiarism in academic papers. While plagiarism detectors have become 
a common tool for universities, such systems are practically not used in secondary schools. It is considered to be 
a serious problem, that high school graduates are unprepared for the academic papers’ originality requirements. 
Universities are making efforts to overcome this lack of readiness. The authors study the attitude of teachers and 
learners of the Russian secondary schools toward the problem of plagiarism. 
Materials and Methods. An anonymous online survey of teachers (n = 2,286) and learners (m = 4,555) of se-
condary schools in the Vologda, Kaliningrad and Lipetsk regions of the Russian Federation was conducted. The 
survey was carried out through the Google Forms service. The quantitative and qualitative analysis of the obtained 
data was carried out.
Results. Learners acquire the habit of plagiarism already in secondary school. Secondary school learners are 
loyal to copying someone elseʼs text without reference to the source; although they partially admit that by do-
ing so they do wrong. Teachers are less tolerant to this and ready to respond to plagiarism in learners’ papers 
by lowering marks/grades or by requiring learners to redo the work. Teachers do not always clearly understand 
which borrowings can be considered legitimate and correct, and which ones are not, they cannot explain this 
to their learners, cannot instill in them the necessary academic integrity, and cannot establish clear criteria for 
works evaluation.The use of plagiarism detection systems in schools is unsystematic and it is often the result 
of the initiative of individual teachers. There is also no methodology for using plagiarism detection systems in 
secondary schools. 
Discussion and Conclusion. The conducted studies for the first time provided actual confirmation of the hypo-
theses. It means that it is necessary to include plagiarism detection systems in the toolkit used in secondary school. 
We have obtained evidence, that it is necessary to implement such tools in the secondary education system step by 
step, as well as to create conditions, so that school teachers can acquire relevant skills. The materials of the article 
will be useful to scientists who study the problems of secondary and high education, managers of the secondary 
education system at all levels, teachers, lecturers and learners of pedagogical universities.
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Введение
Обновленные федеральные государ-

ственные образовательные стандарты ос-
новного общего образования (ФГОС ООО) 
и среднего общего образования (ФГОС 
СОО) отводят значимую роль проектной 
деятельности обучающихся в достижении 
метапредметных (междисциплинарных) 
результатов обучения1. ФГОС ООО 3.0 
группирует метапредметные результаты 
обучения по видам универсальных учебных 
действий (УУД) – познавательные, комму-
никативные и регулятивные, устанавлива-
ет четкие критерии их сформированности 
и необходимость процедуры оценки дости-
жения метапредметных результатов. В но-
вой Примерной основной образовательной 
программе основного общего образования 
(далее – ПООП ООО) защита итогового 
индивидуального проекта (ИП) названа 
основной процедурой оценки достижения 
метапредметных результатов обучения2. 
Одним из обязательных требований к ре-
зультатам проектной деятельности, незави-
симо от вида выполненной работы, является 
«соблюдение норм и правил цитирования, 
ссылок на различные источники»3. Причем 
«в случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник 
проект к защите не допускается»4. 

В условиях цифровизации образования 
и широкой доступности интернет-ресурсов 
это требование является обоснованным 
и крайне важным, поскольку тексты ИП 
выполняются преимущественно в электрон-
ном виде, а легкость поиска и копирования 
чужого текста по выбранной теме сегодня 
ни для кого не секрет. Тем не менее, как 
было показано авторами настоящей рабо-
ты ранее [1], в ПООП ООО и положениях 
об ИП отдельных образовательных учре-
ждений отсутствуют указания на способы 
контроля выполнения вышеупомянутого 
требования. Точно также ни обновленные 
ФГОС ООО, ни ПООП ООО-2022 не со-
держат описания конкретных мер и шагов, 
которые необходимо предпринять школе для 
обеспечения оценки корректности цитиро-
вания в текстах ИП обучающихся. 

Отсутствие инструментов, критериев, 
методик и процедур контроля оригинально-
сти текстов письменных работ, в частности 
ИП и учебных исследований, в системе 
среднего образования ставит под сомне-
ние степень самостоятельности обуча-
ющихся при подготовке ИП. Современный 

1 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного обще-
го образования : приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920 (дата обращения: 04.01.2023); Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования : приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 [Электронный ресурс]. URL: https://base.
garant.ru/70188902 (дата обращения: 04.01.2023).

2 Примерная основная образовательная программа основного общего образования : одобр. решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 
[Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/doc/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-
osnovnogo-obshchego-obrazovanija-odobrena-resheniem_1/ (дата обращения: 04.01.2023).

3 Там же. 
4 Там же.
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школьник может выполнить проект или 
учебное исследование как самостоятель-
но, так и без особого труда найти в интер-
нете чужие работы по аналогичной теме 
и составить текст путем компиляции. Во 
втором случае вряд ли можно на основании 
защиты представленной работы судить 
о сформированности УУД и достижении 
метапредметных результатов обучения, как 
это предложено в ПООП. Еще Л. Н. Толстой 
в своих педагогических трудах указывал: 
«Если ученик в школе не научится сам 
ничего творить, то и в жизни он всегда 
будет только подражать, копировать, так 
как мало таких, которые бы, научившись 
копировать, умели сделать самостоятельное 
приложение этих сведений»5. 

Кроме того, ряд исследователей отме-
чают, что привычку к копированию чужих 
текстов без ссылки на источник вчерашние 
школьники «приносят с собой» в вузы, 
а нечестность и недобросовестность в об-
учении впоследствии трансформируются 
в обман и мошенничество на рабочем ме-
сте6 [2–4].

Безусловно, списывание из внешних 
источников или у одноклассников было ши-
роко распространено и в докомпьютерный 
период. Однако тогда все работы выполня-
лись в рукописном виде, это автоматически 
означало, что текст будет, как минимум, 
прочитан, а затем и переписан учеником. 
Таким образом даже нерадивый школьник 
приобретал хоть какие-то знания. Сейчас 
же многие письменные работы выполня-
ются в электронном виде, и чтобы вставить 
в свою работу заимствованный текст, его 
можно даже не читать.

Репродуктивный характер школьно-
го обучения в целом вносит свой вклад 
в случае, когда для получения положи-
тельной оценки достаточно воспроизве-
сти текст учебника или рассказ учителя. 

Обучающимся сложно понять необходи-
мость ссылаться на другие источники.

Таким образом, особую актуальность се-
годня приобретает изучение существующей 
в школах ситуации: распространенность 
практики неправомерных заимствований 
в текстах ИП и других письменных рабо-
тах обучающихся, отношение к плагиату 
педагогов и самих школьников, критерии 
и применяемые способы контроля ориги-
нальности текстов, готовность учителей 
использовать с этой целью специализиро-
ванное программное обеспечение. 

В российском высшем образовании дав-
но и успешно используются электронные 
средства обнаружения заимствований 
(ЭСОЗ) [5; 6]. Однако в отечественной 
системе среднего образования они пока 
не нашли широкого применения7 [4]. Ав-
торы данной статьи разработали и предло-
жили к обсуждению методику внедрения 
и использования ЭСОЗ в системе среднего 
образования [1]. При создании методи-
ки мы опирались на анализ действующих 
на тот момент нормативных документов 
и подзаконных актов, федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
общего образования, примерные основные 
образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, 
образовательные программы по курсу «Ин-
дивидуальный проект» и «Основы проект-
ной деятельности», а также на отдельные 
примеры локальных актов средних обще-
образовательных школ [1].

Тем не менее реальная ситуация в шко-
лах, распространенность проблемы плагиа-
та в письменных работах и отношение к ней 
педагогов и обучающихся, их готовность 
использовать ЭСОЗ в образовательном про-
цессе оставались за рамками нашего иссле-
дования. Первый опыт апробации методики 
в условиях образовательного учре жде ния 

5 Толстой Л. Н. Ясно-Полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы // Полное собрание сочинений 
[Электронный ресурс]. В 90 т. Т. 8: Педагогические статьи 1860—1863 ; под общ. ред. В. Г. Черткова. М. : 
Худ. лит., 1936. C. 119. URL: https://tolstoy.ru/online/90/08 (дата обращения: 04.01.2023).

6 The Influence of Academic Dishonesty on Ethical Decision Making in the Workplace: A Study of Engi-
neering Students / T. S. Harding [et al.] // Proceedings of the ASEE Annual Conference and Exposition. 2004. 
URL: https://clck.ru/34rRFj (дата обращения: 04.01.2023).

7 Задачи систем обнаружения заимствований в применении к поиску заимствований в учебных ра-
ботах средней школы / О. С. Беленькая [и др.] // Интеллектуализация обработки информации: Тезисы 
докладов 13-й Междунар. конф. (г. Москва, 2020 г.). М. : Российская академия наук; 2020. С. 239–243. 
URL: http://www.machinelearning.ru/wiki/images/3/31/Idp20.pdf (дата обращения: 04.01.2023).

https://tolstoy.ru/online/90/08
https://clck.ru/34rRFj
http://www.machinelearning.ru/wiki/images/3/31/Idp20.pdf


451

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 27, No. 3. 2023

INTEGRATION OF EDUCATION AND UPBRINGING 451

показал необходимость восполнить ука-
занные пробелы. Цель исследования – из-
учить существующую сегодня в системе 
российского среднего образования прак-
тику контроля оригинальности текстов 
ИП и учебных исследований, выявить име-
ющиеся недостатки и предложить меры по 
ее совершенствованию и развитию.

Мы поставили перед собой задачу про-
верить следующие гипотезы:

Гипотеза 1. Привычка к некорректным 
заимствованиям формируется у обуча-
ющихся уже в средней школе. Плагиат 
в письменных работах старшеклассников 
является распространенным явлением. 

Гипотеза 2. Учителя и ученики доста-
точно лояльно относятся к некорректным 
заимствованиям.

Гипотеза 3. На текущий момент в рос-
сийской системе среднего образования ис-
пользование ЭСОЗ не является массовым, 
осуществляется бессистемно и в отсутствии 
соответствующих методик, носит инициа-
тивный характер.

Цель статьи – представить на обсу жде-
ние педагогического сообщества резуль-
таты нашей работы, полученные выводы 
и предлагаемые рекомендации.

Обзор литературы
Зарубежные исследователи еще с конца 

1990-х гг. отмечают рост академической 
нечестности среди школьников и связыва-
ют это прежде всего с доступностью сети 
Интернет8 [7]. Норвежские ученые вводят 
понятие «псевдописьмо» наряду с при-
вычным «письмом» и отмечают, что до-
ступ к интернету вносит неопределенность 
в значение письменных работ в обучении 
и затрудняет учет письменных заданий для 
оценки навыков и усилий учащихся [7]. 

Среди причин плагиата в работах обуча-
ющихся также называют склонность к про-
крастинации (привычка откладывать выпол-
нение задания на последний момент) [8]. 
Д. Маккейб отмечает рост количества спи-
сываний в старшей школе, по сравнению 

с начальной, что объясняется комплексом 
причин: растущим влиянием сверстников 
на фоне снижения авторитета учителей 
и родителей, большей сложностью изучае-
мого материала, увеличением давления со 
стороны родителей по мере приближения 
поступления в колледж, игнорированием 
списывания со стороны учителей9.

Так или иначе плагиат признан распро-
страненным явлением среди школьников. 
Например, 34 % опрошенных старшекласс-
ников (США) признались в одном или не-
скольких случаях практически дословного 
копирования из источника и представления 
полученного текста как своей собственной 
работы, 60 % – в копировании нескольких 
предложений без оформления цитаты, 16 % 
отметили, что сдавали работу, скачанную 
из интернета или написанную «на заказ»10.

Отсюда напрямую вытекает необходи-
мость обучать школьников средних и стар-
ших классов академической честности, 
исследовательской этике [9], формировать 
у обучающихся навыки работы с источ-
никами, библиотечные и IT-компетенции, 
вырабатывать умение грамотно оформлять 
цитирование [10], а также важность контро-
ля оригинальности работ со стороны учи-
телей [11]. С. К. В. Чу и соавторы в своем 
исследовании расхождений собственной 
оценки учащимися уровня понимания яв-
ления плагиата и их фактического понима-
ния отмечают, что полезными мерами для 
устранения таких расхождений являются 
как изучение учащимися средств выявления 
плагиата, так и использование эффективных 
методик обучения цитированию [12]. Идею 
важности преподавания в средней школе 
основ академической этики подтвержда-
ет А. Х. В. Йенг, отмечая, что факторами, 
способствующими распространенности 
плагиата в школе, оказываются низкая 
информационная грамотность и слабое 
владение языком [13].

В свою очередь, некоторые ученые 
указывают на недостаточность знаний 
школьников о плагиате и их неверные 

8 McCabe D. L. Cheating. Why Students Do It and How We Can Help Them Stop American Federation of 
Teachers [Электронный ресурс]. URL: https://www.aft.org/periodical/american-educator/winter-2001/cheating 
(дата обращения: 04.01.2023).

9 Там же.
10 Там же.

https://www.aft.org/periodical/american-educator/winter-2001/cheating
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представления о правилах цитирования, 
а также на неумение корректно оформлять 
заимствования из источников и делать ссыл-
ки [10; 14; 15]. 

В зарубежных публикациях можно 
встретить и практические рекоменда-
ции для учителей по внедрению моделей 
профилактики плагиата в средней шко-
ле [16; 17]. Например, модель UPCC (по-
нимание, перефразирование, цитирование 
и проверка) предназначена для профилак-
тики плагиата и рассчитана на школьни-
ков 11–13 лет. Данная модель включает 
в себя (U) понимание плагиата, изуче-
ние (P) перефразирования и связанных 
с ним навыков, создание правильных (C) 
ссылок с помощью онлайн-инструмента 
цитирования и проведение (C) проверки 
оригинальности с помощью онлайн-ин-
струмента [16].

Интересные результаты были получены 
в исследовании австралийских ученых, 
одном из наиболее ранних, которые нам 
удалось обнаружить по данному вопро-
су. Так, при сравнении двух школьников 
11 класса, которые меньше всего занима-
лись плагиатом, с двумя другими, которые 
больше всего использовали плагиат при 
выполнении задания по древней истории, 
авторы приходят к выводу о важности во-
влеченности обучающихся, их интереса 
к обучению, способности находить смысл, 
обобщать информацию как о факторах, 
снижающих уровень плагиата [18].

Отечественные ученые отмечают воз-
росшую роль сети Интернет в сфере обра-
зования и обострение в этой связи проблем, 
связанных с защитой интеллектуальной 
собственности, нарушением авторских 
прав [19].

Российские исследователи основное 
внимание уделяют вопросам соблюдения 
академической честности в высшей шко-
ле и проблемам студенческого плагиата, 
публикаций по данной теме в контексте 

системы среднего общего образования 
немного. 

Еще до появления и массового распро-
странения ЭСОЗ в России преподаватели 
вузов высказывали озабоченность сложно-
стями, возникающими в организации кон-
троля знаний студентов: при ограниченном 
наборе заданий довольно быстро может 
быть создан компьютерный банк ответов, 
решений, рефератов и др. Предлагаемые 
пути решения включали проверку с помо-
щью интернет-поисковиков и использова-
ние программных генераторов тестовых 
заданий [20]. 

Исследования ученых из НИУ ВШЭ 
Е. Д. Шмелевой, О. В. Дремовой, Я. М. Ро-
щиной, Т. В. Семеновой, Е. Б. Сагито-
ва11 [21–24], публикации Н. И. Иоголе-
вич [25], Н. В. Мартишиной [26] посвящены 
изучению распространенности плагиата 
в российских университетах, анализу соци-
альных и психологических аспектов данного 
явления, взаимосвязи академического мо-
шенничества и учебной мотивации учащихся 
высшей школы, а также проводимой вузами 
политики в отношении академического мо-
шенничества студентов. 

Ряд публикаций российских исследова-
телей описывают организационные и мето-
дические аспекты контроля оригинальности 
студенческих работ [27–29].

Авторы отмечают положительную ди-
намику распространенности в российских 
вузах практики проверки студенческих 
работ на наличие плагиата: в 2020 г. всего 
9 % опрошенных преподавателей отмети-
ли отсутствие такой проверки в их вузе 
(в 2017 г. – 12 %) [24].

Самым популярным способом реаги-
рования преподавателей вуза на плагиат 
в работе студента является выставление 
не удов лет во ри тель ной оценки с воз-
можностью переписать работу (64 %), 
т. е. достаточно мягкая мера, что сви-
детельствует о высокой терпимости 

11 Шмелева Е. Д., Сагитов Е. Б. Списывание и плагиат: установки студентов и реакция преподава-
телей: информационный бюллетень. Сер.: Мониторинг экономики образования. М. : НИУ ВШЭ, 2022. 
№ 17 (34). 40 с. URL: https://www.hse.ru/data/2022/08/16/1659132383/ib_17(34)_2022.pdf (дата обращения: 
04.01.2023); Рощина Я. М., Шмелева Е. Д. Преподаватели и студенты вузов: образовательные и трудо-
вые стратегии в 2014 г. информационный бюллетень. Сер.: Мониторинг экономики образования. М. : 
НИУ ВШЭ, 2016. № 6 (95). 88 с. URL: https://www.hse.ru/data/2016/05/12/1129178977/6%20(95)%20
2016.pdf (дата обращения: 04.01.2023).

https://www.hse.ru/data/2022/08/16/1659132383/ib_17(34)_2022.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/05/12/1129178977/6%20(95)%202016.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/05/12/1129178977/6%20(95)%202016.pdf
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профессорско-преподавательского состава 
к подобным нарушениям [24]. 

В области российского среднего образо-
вания имеются общие исследования по про-
блемам учебного (или академического) об-
мана в целом, таких действий обучающихся, 
как списывание, использование шпаргалок, 
«готовых» домашних заданий, применение 
электронных гаджетов. И. А. Болкунов, 
С. А. Безгодова, В. В. Гижицкий делают 
выводы о необходимости этического вос-
питания школьников, развития учебной 
мотивации и вовлеченности в учебный 
процесс, а также применения средств ма-
шинного контроля и искусственного интел-
лекта12 [30; 31]. Упоминается разъяснение 
понятия «плагиат», ответственности автора 
и обучение школьников использованию 
системы «Антиплагиат» в ходе профориен-
тационной работы в медико-биологическом 
классе [32].

Нам не удалось выявить публикаций 
в российских научных журналах по вопро-
сам организации контроля оригинальности 
письменных работ обучающихся и практи-
ческого применения в школах ЭСОЗ.

Материалы и методы
В качестве метода исследования было 

использовано анонимное однократное 
онлайн-анкетирование учителей и об-
учающихся средних общеобразователь-
ных школ трех регионов Российской 

Федерации: Вологодской (срок проведе-
ния: декабрь 2021 г. – январь 2022 г.), Ка-
лининградской (март 2022 г.) и Липецкой 
(март – апрель 2022 г.) областей. Анкети-
рование осуществлялось опосредован-
но, без личного контакта исследователя 
и респондента с использованием сервиса 
Google Forms.

Анкета для учителей включала 18 во-
просов13 с одиночным или множественным 
выбором. Анкета для обучающихся содер-
жала 11 вопросов с одиночным выбором 
за исключением вопроса об опыте исполь-
зования антиплагиатных программ – там 
допускался множественный выбор. Пере-
чень вопросов и варианты ответов к ним 
приведены в приложении.

В анкетировании приняли участие 
2 286 учителей, из них почти 40 % – педа-
гоги из Калининградской области, около 
34 % – представители Липецкой области 
и 26 % – из Вологодской области. Важно 
отметить, что учителя сельских и город-
ских школ были представлены примерно 
в равных долях (табл. 1). 

Большую часть участников опроса 
(60,2 %) составили педагоги со стажем 
работы более 20 лет, а самую малочислен-
ную (9,4 %) – учителя со стажем от 6 до 
10 лет. На долю молодых учителей (от 0 
до 5 лет стажа) пришлось 12,2 %, и 18,2 % 
участников указали, что их стаж составляет 
от 11 до 20 лет. 

Т а б л и ц а  1.  Регионы проживания учителей 
T a b l e  1.  Regions where teachers live

Область / Region
Город (областной 

центр) / City (regional 
center)

Город (не областной 
центр) / City 

(not a regional center)
Сельское поселение / 

Rural settlement
Всего / 
Total

Вологодская / 
Vologda 

30 172 397 599 (26 %)

Калининградская / 
Kaliningrad 

320 341 251 912 (40 %)

Липецкая / Lipetsk 78 309 388 775 (34 %)

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

12 Болкунов И. А. Вовлеченность и списывание обучающихся: возможности цифровых технологий // 
Реализация компетентностного подхода в системе профессионального образования педагога : сборник ма-
териалов IX Всерос. науч.-практ. конф. (Евпатория, 14–15 апреля 2022 г.). Симферополь : Ариал, 2022. 
С. 292–296. EDN: XHFMNZ

13 При формулировании отдельных вопросов были использованы материалы Информационного бюл-
летеня НИУ ВШЭ «Преподаватели и студенты вузов: образовательные и трудовые стратегии в 2014 г.».

https://edumag.mrsu.ru/content/pdf/23-2/Чехович приложение 1.pdf
https://www.elibrary.ru/XHFMNZ
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Мы умышленно не ограничивали вы-
борку педагогов по тем классам, в которых 
они преподают. Нам было важно мнение 
всего сообщества. Поэтому в анкетиро-
вании приняли участие не только учителя 
начальной, но и средней и старшей школы. 
Многие из них указали, что преподают на 
двух или даже трех ступенях обучения. 

Учительское сообщество является 
достаточно закрытым, поэтому для при-
влечения педагогов к анкетированию мы 
прибегли к помощи областных институтов 
развития образования. В школы региона от 
имени институтов были направлены письма 
с приглашением принять участие в опросе 
и привлечь к нему своих учеников, а также 
размещались соответствующие объявления 
в закрытых учительских чатах. С одной 
стороны, использование административного 
ресурса могло вызвать более формальное 
отношение участников к опросу и повы-
сить долю социально ожидаемых ответов. 
С другой – это позволило получить более 
релевантную выборку.

В исследовании также приняли уча-
стие 4 555 обучающихся 8–11 классов об-
щеобразовательных школ Вологодской, 
Калининградской и Липецкой областей. 
В выборке были представлены учащиеся 

городских и сельских школ (табл. 2). Об-
учающиеся привлекались к анкетированию 
на добровольной основе через классных 
руководителей, которые передавали им 
ссылку на анкету в Google Forms и просили 
принять участие в исследовании.

В таблице 3 представлена возрастная 
структура обучающихся. При этом боль-
шинство участников опроса (76,3 %) уже 
имели опыт выполнения исследовательских 
или проектных работ.

К недостаткам выборки учителей и уче-
ников можно отнести то, что опрос прово-
дился всего в трех регионах, однако нам 
представляется, что для предварительных 
выводов этого достаточно. В перспекти-
ве может быть проведено исследование 
с большим географическим охватом. К не-
достаткам выборки обучающихся мож-
но отнести меньшую представленность 
учеников 10–11 классов, по сравнению 
с 8–9 классами.

Исследование проводилось по четырем 
направлениям. Во-первых, нас интересо-
вало отношение учителей и обучающихся 
к такому явлению, как плагиат: восприни-
мается ли копирование чужого текста без 
ссылки на источник как нечто обыденное 
или вызывает осуждение. 

Т а б л и ц а  2.  Регионы проживания обучающихся
T a b l e  2.  Regions where learners live

Область / Region
Город  

(областной центр) / 
City (regional center)

Город  
(не областной 
центр) / City 

(not a regional center)

Сельское поселение / 
Rural settlement

Всего / 
Total

Вологодская / 
Vologda 

78 254 567 899 (20 %)

Калининградская / 
Kaliningrad 

656 681 484 1 821 
(40 %)

Липецкая / Lipetsk 573 802 460 1 835 
(40 %)

Т а б л и ц а  3.  Возрастная структура обучающихся 
T a b l e  3.  Age structure of learners

Класс обучения / Year of education Количество учеников / Quantity of learners
8 1 496 (32,8 %)
9 1 463 (32,1 %)
10 769 (16,9 %)
11 827 (18,2 %)
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Во-вторых, важно было изучить распро-
страненность плагиата в средней школе: 
действительно ли проблема существует, 
насколько часто сталкиваются с подобным 
явлением учителя и обучающиеся и корре-
лируют ли их оценки между собой. 

Третье направление исследования – те-
кущая ситуация в школах с проверками на 
заимствования: проводятся ли они, носят 
ли систематичный или случайный характер, 
используется ли специальное программное 
обеспечение и какое.

Наконец, четвертое направление имеет 
важное практическое значение для перспек-
тивы внедрения ЭСОЗ в систему среднего 
образования. Это готовность учителей ис-
пользовать в работе специальное «антипла-
гиатное» программное обеспечение.

Ниже представлен анализ результатов 
анкетирования: построены распределения 
по различным вариантам ответов и пред-
ложена интерпретация.

Результаты исследования
Отношение учителей и обучающихся 

к плагиату. Важно было установить, на-
сколько участники ориентируются в теме 
и каково их отношение к такому явлению, 
как плагиат. Школьникам задан вопрос: 
«Ты знаешь, что такое плагиат? Сначала 
ответь, а потом “загугли”, если пока это 
слово тебе не знакомо, “двойку” не по-
ставим». Большинство старшеклассников 

(92,5 %) уверены, что знают, что такое 
«плагиат» (рис. 1).

Школьники достаточно лояльны к ко-
пированию чужих текстов без ссылки на 
источник. Так, при ответе на вопрос об их 
отношении к плагиату «Иногда ученики 
копируют фрагменты текста из интернета 
и вставляют в свою работу без указания 
авторов или сайта. Как ты к этому отно-
сишься?» только 12,7 % обучающихся вы-
брали вариант «Это недопустимо». Свыше 
28 % старшеклассников считают подобные 
действия нормой, а 58,6 % оправдывают 
плагиат, выбрав ответ «Это нехорошо, но 
так легче выполнить работу». Данные от-
веты подтверждают гипотезу о том, что 
привычку копировать чужие тексты без 
ссылки на источник обучающиеся приоб-
ретают еще в школе, а затем «приносят 
с собой» в вуз. 

Учителям был предложен вопрос 
«Какие действия ученика можно, на Ваш 
взгляд, расценивать как плагиат?», который 
предполагал возможность множествен-
ного выбора. Большинство участников 
опроса (93,3 %) согласны, что «сдавать 
работу, полностью скачанную из Интер-
нета» – это плагиат. Следует отметить, 
что такое действие, как «копировать в ра-
боте чужой текст без ссылок на источник» 
относят к плагиату только 81,1 % опро-
шенных, т. е. почти пятая часть педагогов 
считает подобное вполне допустимым.  

Р и с.  1.  Распределение ответов на вопрос «Ты знаешь, что такое плагиат?», %
F i g.  1.  Distribution of learners’ answers to the question “Do you know what plagiarism is?”, %

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

Поставите неудовлетворительную оценку и заставите
переделать / 

Как Вы скорее всего поступите, если обнаружите на этапе итогового оценивания, что в работе Вашего ученика есть значительная д

92,5

5,3

2,2

Да, могу объяснить, что это обозначает / 
Yes, I can explain what it means

Слово знакомое, но точно не знаю, что оно 
обозначает / The word is familiar, but I don’t
know exactly what it means
Нет, не могу объяснить, что это обозначает / 
No, I can’t explain what it means
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«Перефразирование в работе чужого текста 
без ссылок на источник» отнесли к пла-
гиату всего 41,9 % участников опроса. 
При этом есть и другая крайность: 8,1 % 
респондентов полагают, что «копиро-
вать в работе чужой текст со ссылкой на 
источник» – это плагиат, а 4,4 % относят 
к плагиату такое действие, как «перефра-
зировать в работе чужой текст со ссылкой 
на источник» (рис. 2). 

В целом эти результаты говорят о явно 
недостаточной информированности педа-
гогического сообщества о понятии «плаги-
ат» применительно к работам школьников, 
а также об отсутствии единого подхода 
и четких критериев, что относить к пла-
гиату, а что – нет.  

Важно отметить, что учителя не столь 
лояльны к плагиату, как ученики. При отве-
те на вопрос «Как Вы, скорее всего, посту-
пите, если обнаружите на этапе итогового 
оценивания, что в работе Вашего ученика 
есть значительная доля плагиата?» всего 
1,2 % опрошенных педагогов «ничего не 
предпримут: это нормально, все так дела-
ют» и 9 % – «ограничатся строгим заме-
чанием без снижения отметки» (рис. 3). 
Примерно столько же (9,8 %) выбрали 

наиболее жесткий способ реагирования: 
«Поставят неудовлетворительную оценку 
и заставят переделать». Более половины 
респондентов (55,7 %) готовы дать уче-
нику второй шанс: «Заставят переделать 
работу и оценят без снижения баллов», 
а почти четверть (24,3 %) «снизят отмет-
ку на определенное количество баллов». 
Эффективность способов реагирования 
в школьной практике еще предстоит выяс-
нить, но можно предположить, что выбор 
будет зависеть и от возраста ученика, и от 
того, допущено ли такое нарушение им 
впервые или уже повторно. 

Распространенность плагиата 
в средней школе. Результаты опроса под-
тверждают гипотезу о том, что плагиат 
в российском среднем образовании – рас-
пространенное явление. Это наглядно вид-
но из ответов школьников (рис. 4). Даже 
с учетом большой вероятности социально 
ожидаемых ответов это весьма значитель-
ная доля. 

Еще более убедительно о распростра-
ненности плагиата свидетельствуют отве-
ты педагогов (рис. 5), что вполне корре-
лирует с приведенными выше ответами 
учеников. 

Р и с.  2.  Распределение ответов на вопрос  
«Какие действия ученика можно, на Ваш взгляд, расценивать как плагиат?», %

F i g.  2.  Distribution of learners’ answers to the question  
“What studentʼs actions could be considered as plagiarism?”, %
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93,3
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на источник / To copу someone else’s text with 
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Перефразировать в работе чужой текст без 
ссылок на источник / To paraphrase someone 

else’s text in student’s work without citing

Копировать в работе чужой текст без ссылок 
на источник / To copy someone else’s text 

without citing

Сдавать работу, полностью скачанную из 
Интернета / To submit work downloaded 

from the Internet
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Безусловно, столь массовое ис-
пользование способа «Copy-Paste» при 
подготовке письменных работ закрепляет 
у обучающихся отношение к копированию 

чужого текста без ссылки на источник 
как к вполне допустимому и даже при-
вычному действию, потому что «все так 
делают». 

Р и с.  3.  Распределение ответов на вопрос  
«Как Вы, скорее всего, поступите, если обнаружите на этапе итогового оценивания,  

что в работе Вашего ученика есть значительная доля плагиата?», %
F i g.  3.  Distribution of learners’ answers to the question  

“What are you most likely to do if you discover  
at the final grade stage that your studentʼs paper has a significan?”, %

1,2

9,0

24,3

55,7

9,8

0 20 40 60

Ничего не предпримете: это нормально, все так 
делают / Won’t do anything: it’s normal, 

everyone does it

Ограничитесь строгим замечанием без снижения 
отметки / Make a strict warning without lowering 

evaluation points

Снизите отметку на определенное количество 
баллов / Reduce the grade with lowering evaluation 

points

Заставите переделать работу и оцените без 
снижения баллов / Make students redo the work 

and grade without lowering evaluation points

Поставите неудовлетворительную оценку 
и заставите переделать / Give an unsatisfactory 

grade and make students redo

%

Р и с.  4.  Распределение ответов школьников на вопрос  
«Приходилось ли тебе копировать текст из интернета и использовать без ссылки на источник так,  

как будто этот текст написан тобой самостоятельно?», % 
F i g.  4.  Distribution of learners’ answers to the question  

“Have you ever had to copy a text from the Internet and use it without reference  
to the source as if it were written by yourself?”, %

33,8

41,3

24,9
Да, довольно часто / Yes, quite often

Да, 1–2 раза / Yes, 1–2 times

Нет / No

аллов /
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Р и с.  5.  Распределение ответов учителей на вопрос  
«Были ли в Вашей практике случаи, когда работа ученика в основном состояла  

из скопированного из интернета текста без всяких ссылок?», %
F i g.  5.  Distribution of teachers’ answers to the question  

“Have there been cases in your practice when learners’ work mainly consisted of text copied  
from the Internet without any references?”, %?

Текущая ситуация в школах с провер-
ками на заимствования и использованием 
«антиплагиатного» ПО. Опрос показал 
довольно высокую информированность 
учителей «о существовании специальных 
“антиплагиатных” компьютерных про-
грамм, которые проверяют тексты на ори-
гинальность»: 92 % педагогов выбрали 
вариант «да, знаю, что такие программы 
существуют» и всего 8 % «никогда не слы-
шали о таких программах».

Школьники информированы чуть хуже. 
На вопрос «Знаешь ли ты, что что есть 
специальные “антиплагиатные” компью-
терные программы, которые проверяют, 
сам ты написал текст или скопировал у ко-
го-то?» дали утвердительный ответ 77,8 % 
опрошенных старшеклассников.

Отметим, что при столь высокой ин-
формированности педагогического сооб-
щества на практике проверка работ стар-
шеклассников на наличие плагиата мало 
распространена. 

Учителям был задан вопрос «Есть ли 
в Вашем образовательном учреждении 
компьютерная проверка работ старше-
классников на наличие плагиата?», на 
который получены следующие ответы: 
42,8 % отметили, что «обязательной про-
верки работ нет, но я делаю это самостоя-
тельно», 30,8 % – выбрали вариант «нет, 
такие проверки не проводятся, и я лично 
также их не делаю», 11,4 % – указали, что 

«все работы старшеклассников проходят 
компьютерную проверку на наличие пла-
гиата», 15 % остановились на варианте 
«некоторые работы проходят компью-
терную проверку на наличие плагиата». 
Таким образом, в большинстве школ про-
верки либо не проводятся, либо основаны 
на личной инициативе отдельных учите-
лей, т. е. носят бессистемный характер. 

Что касается школьников, то половина 
из них вообще не знают, проверяются ли 
их работы «на плагиат» или нет. На во-
прос «В твоей школе учителя проверяют 
исследовательские и проектные работы на 
плагиат?» 35,2 % старшеклассников дали 
положительный ответ и 14,6 % выбрали 
ответ «нет». Вряд ли можно допустить, 
что работы проверяются, а ученики об 
этом ничего не знают, поэтому ответ «не 
знаю» логично трактовать как «нет». Та-
ким образом, можно сделать вывод, что 
более чем в 65 % школ проверки не про-
водятся, что в целом коррелирует с отве-
тами учителей. 

В ходе исследования нам важно было 
установить не только сам факт наличия или 
отсутствия проверок, но и получить более 
подробное представление о том, как именно 
проверки осуществляются в тех школах, 
где они обязательны. Отметим, что после-
дующие два вопроса о том, кто именно 
проводит проверку и какие средства для 
этого используются, были заданы только 

31,7

53,1

15,2

Да, довольно часто / Yes, quite often

Да, иногда / Yes, sometimes

Нет / No
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тем респондентам, которые в предыдущем 
вопросе выбрали варианты ответов «все» 
или «некоторые». Это всего 603 ответа 
(26 % всей выборки) (рис. 6 и 7). 

На рисунке 6 видно, что в большинстве 
школ (70 %) проверку проводит учитель. 
Однако это явно недостаточный показа-
тель с учетом того, что делегирование 
проверки автору – вариант неприемлемый 
даже по отношению к взрослым авторам, 
а, тем более, применительно к школьни-
кам. Если проверку на заимствования 

рассматривать не как контролирующую 
функцию, а как обучающую, то, конечно, 
проводить ее должен учитель или руко-
водитель проекта.

Самый популярный способ провер-
ки – это ручная проверка с использованием 
поисковиков (Google, Яндекс и др.). Такую 
проверку никак нельзя назвать полноцен-
ной, поскольку она носит избирательный 
характер, требует существенных затрат 
времени и усилий педагога и не позволяет 
оценить характер заимствований в работе.  

Р и с.  6.  Распределение ответов на вопрос  
«Кто проводит компьютерную проверку работ учащихся на наличие плагиата?», %

F i g.  6.  Distribution of learners’ answers to the question  
“Who makes computerised checks of students’ papers for plagiarism?”, %

Р и с.  7.  Распределение ответов на вопрос  
«Какая “антиплагиатная” программа используется в Вашем образовательном учреждении?», %

F i g.  7.  Distribution of learners’ answers to the question  
“What plagiarism detector is used at your educational institution?”, %
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%
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everything
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Помимо ручной проверки в школах при-
меняются различные бесплатные сервисы: 
сайт antiplagiat.ru, далее следуют text.ru, 
advego.com и etxt.ru (рис. 7). Подобные сер-
висы также не дают полной и объективной 
оценки заимствований в силу ограниченно-
сти баз, по которым осуществляется про-
верка, и недостаточности функционала [33]. 

Что касается платных систем поиска 
заимствований, то, по данным компании 
«Антиплагиат», на момент подготовки ста-
тьи нет ни одного действующего договора 
со школами в рассматриваемых областях.

Таким образом, подтверждается наша 
гипотеза о том, что в настоящий момент 
в среднем образовании не используется 
качественное лицензионное программное 
обеспечение, ориентированное на поиск 
заимствований именно в учебных работах.

Готовность учителей использовать 
«антиплагиатное» ПО. Результаты ис-
следования показывают, что педагоги пока 
недостаточно осознают преимущества элек-
тронных систем поиска заимствований 
и привыкли больше полагаться на свою ин-
туицию. Так, при ответе на вопрос «Можете 
ли Вы самостоятельно, без использования 
“антиплагиатныхˮ программ, определить 
оригинальность работы?» 58 % учителей 
указали, что «да, я сразу вижу, что это на-
писал не ученик, и могу доказать», 32,5 % 
опрошенных выбрали вариант «да, я вижу, 
что это написал не ученик, но, к сожалению, 
не могу доказать» и лишь 9,6 % признали, 
что не могут определить, «что ученик на-
писал сам, а что скопировал в Интернете». 

При этом 86,1 % ответили утвердитель-
но на вопрос «Целесообразна ли в старших 
классах проверка учебно-исследовательских 
и проектных работ с использованием специ-
альных “антиплагиатныхˮ программ?». 
Именно этой части аудитории (1 969 чел.) 
мы задали следующий вопрос «Готовы ли 
Вы осуществлять проверку учебно-иссле-
довательских и проектных работ ваших 
учеников с использованием специальной 
“антиплагиатнойˮ программы, если такая 
программа будет Вам доступна?» (рис. 8). 

Можно сделать вывод, что у педагогов 
нет пока сформировавшегося мнения о не-
обходимости проверок школьных работ 
на заимствования, а также о том, кто эти 

проверки должен выполнять, т. е. «про-
верки нужны, но делать их должен кто-то 
другой, не я».

При этом 77,9 % учителей хотели бы 
уметь работать с системой «Антиплагиат» 
и только 22,1 % не выразили такого жела-
ния, что можно расценивать как готовность 
к освоению новых профессиональных ком-
петенций.

Интересным образом распределились 
ответы на вопрос «С какого класса, по Ва-
шему мнению, следует проверять работы 
учащихся на наличие плагиата с исполь-
зованием специальных “антиплагиатныхˮ 
программ?». Отметим, что этот вопрос 
также был задан только той части аудито-
рии, которая выбрала ответ «да» на вопрос 
о целесообразности проверок в школе, это 
1 969 чел. (86 % выборки) (рис. 9). 

При ответе же на вопрос «С какого 
класса, по Вашему мнению, необходимо 
начинать рассказывать учащимся о пла-
гиате и правомерных заимствованиях?» 
акцент явно смещается в сторону началь-
ной школы: суммарно 50 % респондентов 
считают, что начинать подобное просве-
щение необходимо с 1 по 4 класс (рис. 10). 
Учителя осознают всю важность работы по 
формированию у школьников нетерпимого 
отношения к такому явлению, как «плаги-
ат», развитию у них навыков корректного 
заимствования чужих текстов и готовы 
начинать эту работу как можно раньше.

Обсуждение и заключение
Получило подтверждение наше пред-

положение о том, что привычку к непра-
вомерным заимствованиям в письменных 
работах учащиеся приобретают еще в сред-
ней школе (гипотеза 1). Данное явление 
носит весьма распространенный характер. 

Гипотеза 2 подтвердилась отчасти: 
сами старшеклассники достаточно ло-
яльно относятся к копированию чужого 
текста без ссылки на источник, хотя часть 
обучающихся признает, что это нехоро-
шо. Учителя менее терпимы к данному 
явлению и в большинстве своем готовы 
реагировать на плагиат в работах учени-
ков путем снижения оценки или выстав-
ления оценки «неудовлетворительно» 
либо через требование переделать работу.  
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Р и с.  8.  Распределение ответов на вопрос «Готовы ли Вы осуществлять проверку 
 учебно-исследовательских и проектных работ Ваших учеников с использованием  

специальной “антиплагиатной” программы, если такая программа будет Вам доступна?», %
F i g.  8.  Distribution of learners’ answers to the question “Would you be willing to check your students’ 
research papers and projects using a special plagiarism detector, if such a tool were available to you?”, %
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а если начнем проверять на плагиат, то вообще 

не будут делать / No, it is already hard for students 
to write papers, and if we start checking for 

plagiarism, they won’t do it at all

Нет, так как мне этим заниматься некогда, 
а самим ученикам доверия нет / No, because 
I don’t have time to do it, and I don’t trust my 

students

%

Р и с.  9.  Распределение ответов на вопрос  
«С какого класса необходима проверка работ на наличие плагиата?», %

F i g.  9.  Distribution of answers to question  
“From which form/grade is it necessary to check the papers for plagiarism”, %
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Р и с.  10.  Распределение ответов на вопрос  
«С какого класса необходимо рассказывать школьникам о плагиате?», %

F i g.  10.  Distribution of answers to the question  
“From what grade should learners be told about plagiarism?”, %
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В то же время, как показали результаты ис-
следования, сами педагоги не всегда четко 
понимают, какие именно заимствования 
можно считать правомерными и корректны-
ми. Как следствие, они не могут объяснить 
это своим ученикам и привить им необ-
ходимую культуру цитирования, а также 
установить четкие требования и критерии 
оценки письменных работ, в том числе 
и текстов индивидуальных проектов, учеб-
ных исследований. 

Что касается использования электрон-
ных систем обнаружения заимствований 
в системе среднего образования, то, как 
мы и предполагали (гипотеза 3), оно не 
является массовым, носит бессистемный 
характер и довольно часто является след-
ствием инициативы отдельных педагогов. 
Наиболее популярным способом контроля 
оригинальности остается ручная проверка 
при помощи интернет-поисковиков (Google, 
Яндекс и др.). У учебных заведений в боль-
шинстве своем отсутствует доступ к каче-
ственному лицензионному программному 

обеспечению, ориентированному на про-
верку именно текстов учебных работ и име-
ющему соответствующую индексную базу 
для проверки. 

Методика применения в школах «анти-
плагиатных» программ также отсутствует, 
чаще всего учителя опираются только на по-
казатель «процент оригинальности». Ком-
пьютерные системы поиска заимствований, 
там, где они используются, остаются всего 
лишь средством контроля, а не инструмен-
том обучения грамотному и корректному 
цитированию.

Мы считаем, что основные цели ис-
следования были достигнуты – результаты 
анкетирования подтвердили сформули-
рованные во введении гипотезы. Несмо-
тря на то, что анкетирование проводилось 
только в нескольких регионах России, его 
масштабы позволяют говорить о примени-
мости результатов к системе российского 
школьного образования в целом, возмож-
но, за исключением некоторых отдельных 
школ, расположенных в крупных городах. 
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Проведенное исследование имеет прак-
тическую значимость: получили фактиче-
ское подтверждение гипотезы, из которых 
следует необходимость включения в ин-
струментарий, используемый в средней 
школе, электронных средств обнаруже-
ния заимствований. При этом речь долж-
на идти не просто о проекте внедрения 
IT-технологии, а о комплексном подходе, 
включающем формирование соответству-
ющих компетенций у учителей, разработку 
критериев оценки для разных видов работ 
обучающихся, использование методик при-
менения ЭСОЗ, адаптированных с учетом 
особенностей средней школы.

Опыт использования ЭСОЗ в системе 
высшего образования показывает [25; 27], 
что внедрение этих средств без продуманных 
методик скорее приводит к отрицательным 

результатам: незначительному эффекту вне-
дрения, повышению нагрузки на участников 
образовательного процесса и даже к пред-
ложениям отказа от использования.

Внедрение ЭСОЗ в средней школе не-
обходимо реализовывать поэтапно, базиру-
ясь, например, на методике предложенной 
авторами статьи [1]. Важным элементом 
внедрения ЭСОЗ может быть обучение 
в профильных вузах будущих учителей 
основам академической этики, культуре ци-
тирования, методике использования ЭСОЗ 
в школах, а также включение указанных 
тем в программы повышения квалифи-
кации работающих педагогов. Начинать 
внедрение было бы оправдано с нескольких 
пилотных регионов, опыт которых затем 
распространить на всю систему среднего 
образования. 
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Оригинальная статья

Педагог и наставник – ключевые фигуры 
формирования образовательно-технологического  

суверенитета страны
В. В. Лихолетов, А. Г. Абдуллин 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), 
г. Челябинск, Российская Федерация 

 asatabdullin50@rambler.ru
Аннотация
Введение. Утрата отечественной системой образования мирового лидерства способствовала резкому па-
дению социального статуса педагога. Дисбаланс сферы воспитания ‒ образования привел к деформации 
экономики и снижению национальной безопасности государства. Однако начало специальной военной 
операции по защите жизни мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик актуализировало 
проблему восстановления и наращивания образовательно-технологического суверенитета страны. Цель 
статьи – анализ актуальных проблем сферы воспитания и обучения молодежи, выявление старых и новых 
ролей педагога-наставника и степени влияния института наставничества на формирование образователь-
но-технологического суверенитета страны.
Материалы и методы. При анализе и обобщении наиболее значимых работ, посвященных как проверен-
ным временем, так и новым моделям современного наставничества, а также обосновании и синтезе поня-
тия «образовательно-технологический суверенитет» авторы опирались на исторический и междисципли-
нарный подходы, принципы «воспитывающего обучения» И. Гербарта, идейное наследие К. Д. Ушинского 
по «народному воспитанию», наработки отечественных философско-социологических и психолого-педа-
гогических школ, накопленный в стране опыт по воспитанию и обучению молодежи и взрослых людей.
Результаты исследования. Исследование проблемы формирования образовательно-технологического 
суверенитета страны доказывает, что наставничество как развивающаяся социальная технология улуч-
шает условия локальной циркуляции профессиональной информации в социуме. Адекватное задачам 
«народного воспитания» и «воспитывающего обучения» оно способствует формированию целостной кар-
тины мира у молодежи в ходе прямого обмена культурно-историческими, научно-технологическими, ду-
ховно-нравственными знаниями-кодами между субъектами взаимодействия (наставником и подопечным). 
Модели наставничества хорошо реализуются в управлении, научно-образовательной, производствен-
но-технологической и культурной сферах, в здравоохранении, социальном обеспечении и духовно-рели-
гиозной среде, блокируя угрозы национальной безопасности страны.
Обсуждение и заключение. Полученные результаты вносят вклад в научный анализ феномена наставни-
чества как междисциплинарной проблемы, инициируют исследование его новых форм, адекватных усло-
виям цифровизации современного социума. Настоящее исследование может способствовать укреплению 
отечественного института наставничества и в итоге – наращиванию культурного и образовательно-техно-
логического суверенитета страны.

Ключевые слова: обучение, воспитание, педагог-наставник, образовательно-технологический суверени-
тет, формы и модели наставничества
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Educator and Mentor Are Key Figures in Formation  
of Educational-Technological National Sovereignty
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Abstract
Introduction. The loss of the domestic education system’s world leadership has contributed to a sharp decline in 
the social status of a teacher. The imbalances in the sphere of upbringing-education led to the deformation of the 
economy and reduction of national security of the state. However, the beginning of a special military operation to 
protect the lives of civilians of the Donetsk and Lugansk Peopleʼs Republics in Ukraine has revised the problem of 
restoring and building up the educational-technological sovereignty of the country. The purpose of the article is to 
analyze the current problems in the sphere of education and training of young people, to identify old and new roles 
of the teacher-mentor and the degree of influence of the institute of mentoring on the formation of educational-
technological sovereignty of the country.
Materials and Methods. When analyzing and summarizing the most significant works devoted to both time-
tested and new models of modern mentoring, as well as substantiating and synthesizing the concept of “educational 
and technological sovereignty”, the authors relied on historical and interdisciplinary approaches, the principles 
of “educational education” by I. Herbart, the ideological legacy of K. D. Ushinsky on “public education”, the 
developments of domestic philosophical, sociological, psychological and pedagogical schools, the experience 
accumulated in the country in the upbringing and education of young people and adults.
Results. The study of the problem of the formation of the educational and technological sovereignty of the 
country proves that mentoring as a developing social technology improves the conditions for the local circulation 
of professional information in society. Adequate to the tasks of “public education” and “educational education”, it 
contributes to the formation of a holistic picture of the world among young people in the course of a direct exchange 
of cultural, historical, scientific, technological, spiritual and moral knowledge-codes between the subjects of 
interaction (mentor and ward). Mentoring models work well in management, scientific, educational, industrial, 
technological and cultural spheres, in healthcare, social security, and the spiritual and religious environment, 
blocking threats to the national security of the country.
Discussion and Conclusion. The obtained results contribute to the scientific analysis of the phenomenon of 
mentoring as an interdisciplinary problem, initiate the study of its new forms, which are adequate to the conditions 
of digitalization of modern society. We hope that they will contribute to the strengthening of the domestic institute 
of mentoring and, as a result, to building up the cultural, educational and technological sovereignty of the country.

Keywords: education, training, teacher-mentor, educational and technological sovereignty, forms and models of 
mentoring
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Введение
Реальный суверенитет – это способность 

государства самостоятельно проводить вну-
треннюю, внешнюю и оборонную политику, 

заключать и расторгать договоры, вступать/
не вступать в отношения стратегического 
партнерства1. Развал СССР и формирование 
открытой экономики привели к резкому 

1 Кокошин А. А. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе. М. : Европа, 2006. 
173 с. URL: https://refdb.ru/look/1403778-pall.html (дата обращения: 14.02.2023).
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снижению производственно-технологиче-
ского потенциала страны. Страну покинули 
многие квалифицированные работники. 
Федерацией национальных инженерных 
ассоциаций Европы и Ассоциацией инже-
неров Германии была создана программа 
EngineerING Card, а в Великобритании – 
специальные списки для иммигрантов по 
востребованным профессиям. Практико-
валось приглашение иностранных студен-
тов с последующим предоставлением воз-
можности продолжить карьеру в странах 
Европы [1]. В США достижению этих це-
лей способствовали специальные визовые 
режимы (Н-1В, L-1). Деиндустриализация 
и кадровые потери в стране в течение по-
следних десятилетий привели к перекосу 
в оплате инженерного труда по отноше-
нию среднего уровня оплаты в сфере услуг, 
особенно торговли. Зарплата начинающих 
инженеров оказалась меньше жалования на-
чинающих специалистов в сфере финансов 
или банковского дела. В этом состоит кон-
траст с ситуацией оплаты труда в советское 
время, поскольку престижность профессии 
инженера в СССР подчеркивалась относи-
тельно высоким уровнем оплаты труда [1].

Дефицит инженерных кадров (ИК) – 
проблема многоплановая. В ней у России 
и развитых стран исследователями обна-
ружены сходные черты. Межстрановое 
сопоставление позволило сделать вывод 
о высоких темпах роста числа инжене-
ров в стране в 1970–1985 гг., что привело 
к избыточности их предложению на рынке 
труда в конце советского периода. Высокая 
доля инженеров работает не по специаль-
ности, что характерно сегодня не только 
для России, но и всех развитых стран [2]. 
Проведенное в ЦЭМИ РАН моделирование 
спроса-предложения ИК на период до 2020 г. 
подтвердило актуальность повышения при-
влекательности условий труда, качества 
инженерного образования, совершенство-
вания системы мониторинга потребности 
в кадрах и системы планирования подготов-
ки специалистов, развития НИОКР, обра-
ба ты ва ющей промышленности, сектора  

наукоемких услуг и в целом реиндустри-
ализации экономики [3].

Данные статистики свидетельствуют 
об отсутствии дефицита инженеров в Рос-
сии, так как в 1990–2000-е гг. численность 
ИК, получивших профильное образование, 
выше числа специалистов, покидающих 
рынок труда по возрасту. В связи с сокра-
щением числа занятых в промышленности 
на фоне сжатия спроса на труд работни-
ков с инженерной подготовкой в это вре-
мя шел рост предложения их труда. Если 
в 1991–1995 гг. доля получивших инженер-
ное образование среди выпускников состав-
ляла 28 %, то через 20 лет она снизилась до 
22 %. Для сравнения, дипломы экономистов 
в эти годы получили, соответственно, 21,1 
и 34,3 % выпускников [4].

Начало специальной военной операции 
на Украине способствовало разрыву иллюзии 
«дружбы с Западом» и равноправия в тех-
носфере навсегда. Сегодня Россия – мировой 
лидер по количеству санкций. Их цель – 
«покалечить» экономику страны и ущемить 
ее технологический суверенитет2.

Целью настоящего исследования стало 
изучение актуальных проблем сферы вос-
питания и обучения молодежи, выявление 
старых и новых ролей педагога-наставника, 
а также степени влияния института настав-
ничества на формирование образователь-
но-технологического суверенитета страны.

Обзор литературы
Проблема наращивания технологиче-

ского суверенитета в современной России 
прямо связана с преодолением накопивших-
ся проблем в отечественном образовании. 
Они зародились еще в 1990-е гг. и во мно-
гом обусловлены целевыми установками 
влиятельных «элит». Их квинтэссенцией 
стала в 2012 г. фраза руководителя Мин-
обрнауки России А. А. Фурсенко, за яви-
вше го, что «недостатком советской системы 
образования была попытка формирования 
человека-творца, а сейчас наша задача за-
ключается в том, чтобы вырастить квали-
фицированного потребителя»3.

2 Business Retreats and Sanctions Are Crippling the Russian Economy / J. Sonnenfeld [et al.]. Rochester, NY: 
Social Science Research Network, 2022. URL: https://ssrn.com/abstract=4167193 (дата обращения: 01.02.2023).

3 Фурсенко честно рассказал о целях реформы образования [Электронный ресурс]. URL: https://victor-
vos.livejournal.com/39131.html (дата обращения: 21.07.2023).

https://ssrn.com/abstract=4167193
https://victor-vos.livejournal.com/39131.html
https://victor-vos.livejournal.com/39131.html
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Под национальной безопасностью стра-
ны понимается состояние защищенности 
ее национальных интересов от внешних 
и внутренних угроз. В обновленной Стра-
тегии национальной безопасности России4 
первым пунктом в перечне интересов обо-
значено сбережение народа России и раз-
витие человеческого потенциала, что ука-
зывает на уникальность в этом деле сферы 
образования ‒ воспитания, опирающейся 
на систему духовно-нравственных и куль-
турно-исторических ценностей. Особая 
роль здесь принадлежит представителям 
учительского корпуса, которых люди ува-
жительно обобщают фигурой Учителя, 
педагога и наставника.

Профессия учителя – мать всех про-
фессий на земле [5]. Учитель, лишь пере-
да ющий знания, неполноценен. В совре-
менную цифровую эпоху его легко заменяет 
компьютер. Подлинного педагога-настав-
ника никакая машина заменить не сможет, 
поскольку он воспитывает Человека в че-
ловеке. По мнению митрополита Влади-
мирского и Суздальского Тихона, «многие 
уповают на науку, образование, искусство, 
культуру. Однако сами по себе эти сферы не 
могут обеспечить или гарантировать мир-
ной и созидательной жизнедеятельности 
общества и государства. Образование без 
духовно-нравственного воспитания – также 
приносит лишь горькие плоды»5.

Ветхий Завет учителями называет тех, 
кто призван открыть людям волю Божью. 
Основная цель учения – внушить ученику 
основы мудрости, благочестия и нравствен-
ности. Цель воспитания вытекает из цели 
жизни самого народа. Родители и учитель 
должны не только учить, но и быть приме-
ром для учащегося6. По канонам Нового 
Завета, учителю необходимо постоянно 
пребывать в «учении», и самому исполнять 

то, чему учит. Наставничество похоже на 
отцовство. Самое важное в нем – не просто 
воспитать ученика, но и помочь ему стать 
наставником для других людей7.

«Образование должно рассматриваться 
как механизм воспроизводства и разви-
тия общества. Речь идет о первичности 
образования по отношению к процессам 
общегосударственного, общенационального 
характера. И тогда естественно возникает 
вопрос, какого учителя ожидают страна, 
общество, государство» [5].

В понятийно-теоретическом плане по-
нятие суверенитета разработано слабо. 
В Стратегии национальной безопасности 
страны оно охватывает «объективно зна-
чимые потребности личности, общества 
и государства в безопасности и устойчивом 
развитии»8. По мнению Г. И. Мусихина, 
классификация подходов к суверенитету 
по уровням анализа (внутригосударствен-
ный, государственный, межгосударствен-
ный) и эпистомологической природе (эм-
пиричность, нормативность) может быть 
представлена как сетка (3 х 2) комбинации 
приведенных оснований [6].

Суверенитет – не только политико-пра-
вовое понятие, он имеет военно-экономиче-
ское, социально-психологическое, культур-
ное измерение [7]. Тогда технологический 
суверенитет трактуется как «…достигнутый 
уровень реальной независимости страны 
в областях науки, техники и технологий, чем 
обеспечивается беспрепятственная реализа-
ция национальных интересов в техносфере 
с учетом существующих и перспективных 
угроз» [8]. В трактовке видны посылы иерар-
хии видов суверенитетов (национальный, 
экономический, технологический), их меж-
от рас ле вой связности (технологического 
и военного), существования причинно-след-
ственных и обратных связей между степенью 

4 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента РФ от 2 июля 
2021 г. № 400 [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата обращения: 
01.02.2023).

5 Митрополит Тихон. Образование и культура как основа обеспечения национальной безопасности 
России // Церковь, государство и общество: образование и культура как основа обеспечения националь-
ной безопасности России : доклад на ХI междунар. науч. конф. Владимир, 2019. URL: https://vedom.ru/
news/2019/05/16/35044-doklad-mitropolita-tihona-obrazovanie-i (дата обращения: 01.02.2023).

6 Добыкин Д. Г. Наставник и наставничество в Священном Писании // Николо-Угрешская духовная 
семинария : официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://nupds.ru/tpost/t665zn6r31-dg-dobikin-
kb-prepodavatel-kafedri-bible (дата обращения: 01.02.2023).

7 Там же.
8 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»

http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046
https://vedom.ru/news/2019/05/16/35044-doklad-mitropolita-tihona-obrazovanie-i
https://vedom.ru/news/2019/05/16/35044-doklad-mitropolita-tihona-obrazovanie-i
https://nupds.ru/tpost/t665zn6r31-dg-dobikin-kb-prepodavatel-kafedri-bible
https://nupds.ru/tpost/t665zn6r31-dg-dobikin-kb-prepodavatel-kafedri-bible
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эффективности определенной системой за-
щиты и достигнутым уровнем соответству-
ющего суверенитета [8].

Ряд экспертов считают, что финансовый 
суверенитет у современной России уже есть. 
Сложнее с технологическим и кадровым 
суверенитетом9. Ключевую роль в его до-
стижении играет психолого-педагогическое 
сообщество страны10. Педагоги воздействуют 
на становление личности, поэтому сегодня 
от них зависит успех достижения техноло-
гического (точнее, образовательно-техноло-
гического) суверенитета страны.

Известно, что паспорт националь-
ного проекта «Образование» был утвер-
жден 24.12.2018 г. На его исполнение 
в 2019–2024 гг. предусмотрено смешанное 
финансирование в размере 784,5 млрд руб. 
Ориентирами проекта заявлены следующие 
цели: 1) обеспечение глобальной конку-
рентоспособности отечественного образо-
вания и вхождения РФ в десятку ведущих 
стран мира по качеству общего образова-
ния; 2) воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей 
народов страны, ее истории и националь-
но-культурных традиций. 

Осенью 2020 г. Министерством просве-
щения России произведен ряд структурных 
изменений нацпроекта с целью оптимиза-
ции выполнимых процессов. Исключены 
федеральные проекты «Новые возмож-
ности для каждого», «Экспорт образова-
ния», часть результатов проекта «Молодые 

профессионалы», а вместо них в состав нац-
проекта включен новый федеральный проект 
«Патриотическое воспитание граждан РФ».

Значительные перспективы при реали-
зации нацпроекта «Образование» видятся 
в институте наставничества. Власти страны 
усматривают в нем возможность развития 
социальных лифтов, поскольку сегодня 
в мире идет борьба за интеллектуальные 
ресурсы [9]. При посещении в 2016 г. цен-
тра «Сириус» в Сочи Президент Российской 
Федерации В. В. Путин отметил, что ему 
очень бы хотелось, чтобы наши талантли-
вые ребята смогли реализовать себя. Работа 
по их выявлению и сопровождению должна 
быть приоритетной для фонда «Талант 
и успех»11. Годом позже Председателем 
Правительства Д. А. Медведевым была 
поддержана идея создания общероссий-
ской системы наставничества, а в марте 
2018 г. В. В. Путиным подписан указ об 
учреждении знака отличия «За наставни-
чество». Так руководство страны выразило 
свою позицию относительно возрождения 
исключительно важного для социума ин-
ститута. Проект «Наставничество» способ-
ствует формированию в России условий, 
при которых любой человек мог бы само-
реализоваться и раскрыть свои таланты 
в существующих профессиях12.

Проблема наставничества в педагогике 
не нова [10]. В стране накоплен огромный 
опыт наставничества во всех сферах: от во-
енного дела и лона церкви до нивы искусств, 
инженерии и рабочих профессий13 [11; 12]. 

9 Рижинашвили Дж. Как достичь экономического суверенитета [Электронный ресурс]. URL: https://
expert.ru/2023/01/19/kak-dostich-ekonomicheskogo-suvereniteta (дата обращения: 01.02.2023).

10 Соклакова А. Чернышенко: технологический суверенитет РФ зависит от профессионализма препо-
давателей [Электронный ресурс]. URL: https://www.myeconomy.ru/mneniya/chernyshenko-tehnologicheskij-
suverenitet-rf-zavisit-ot-professionalizma-prepodavatelej (дата обращения: 19.11.2022).

11 Завражин К., Латухина К. Владимир Путин ознакомился с разработками одаренных детей [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2016/07/19/vladimir-putin-oznakomilsia-s-razrabotkami-odarennyh-
detej.html (дата обращения: 01.02.2023). 

12 Соловьева О. Кремль воскрешает советских «наставников» [Электронный ресурс] // Независимая га-
зета. 2018. URL: https://www.ng.ru/economics/2018-02-14/100_nastavniki.html (дата обращения: 01.02.2023).

13 Баранова С. В. Основные положения духовно-нравственного наставничества. М. : Новая реальность, 
2017. 176 c.; Батышев С. Я. Производственная педагогика. М. : Машиностроение, 1985. 672 с.; Задорож-
ный В. Б. Из истории подготовки офицерских кадров России. Новосибирск : НВИ, 1990. 384 с.; Кларин М. В. 
Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учеб. пособие для вузов. М. : Юрайт, 2021. 288 с.; Козы-
рин В. А. Наставничество. М. : Молодая гвардия, 1976. 159 с.; Назаров А. Н. Подготовка офицерских кадров 
в Российском государстве (XVIII – начало XX вв.): Опыт, традиции, уроки : автореф. дис. ... д-ра истор. наук. 
М. : Ин-т воен. истории МО РФ, 2001. 50 с. URL: https://www.dissercat.com/content/podgotovka-ofitserskikh-
kadrov-v-rossiiskom-gosudarstve-khviii-nachalo-khkh-vv-opyt-traditsi (дата обращения: 14.02.2023); Наставни-
чество в системе образования России. Практическое пособие для кураторов в образовательных организаци-
ях ; под ред. Н. Ю. Синягиной, Т. Ю. Райфшнайдер. М. : Рыбаков Фонд, 2016. 153 с. URL: https://pkiro.ru/
wp-content/uploads/2021/03/prakticheskoe-posobie-dlya-kuratorov.pdf (дата обращения: 14.02.2023).
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Особое значение для успеха развития стра-
ны имеет наставничество в сфере госу-
дарственной службы14 [13]. По мнению 
гендиректора Платформы «Россия – страна 
возможностей» А. Г. Комиссарова, в этой 
сфере есть условия потенциал для быстрого 
подъема. Он отмечает, что с 2019 г. в кон-
курсе «Лидеры России» появился трек 
«Наука», цель которого – укрепление на-
учного кадрового резерва. Участниками 
направления стали больше 28 тыс. чел., 
в их числе и молодые, и состоявшиеся уче-
ные, развивающие высокотехнологичные 
направления науки15.

Несмотря на многочисленность публи-
каций по рассматриваемой проблематике, 
в современной психолого-педагогической 
науке практически отсутствуют исследо-
вания по комплексному анализу не только 
известных, проверенных временем, но и но-
вых, современных ролей педагога-наставни-
ка, а также степени влияния исключительно 
важного по своей значимости института 
наставничества на формирование образо-
вательно-технологического суверенитета 
страны.

Материалы и методы
В работе использовались системный, 

диалектический, исторический и междис-
циплинарный подходы; анализ отечествен-
ных и зарубежных философско-полито-
логических, экономико-социологических 
и психолого-педагогических источников 
информации и статистических данных. 
Проанализированы публикации по пробле-
ме развития системы образования ‒ вос-
питания в стране (от времен Российской 
империи до современности), актуальные 
модели наставничества как эффективной 
социальной технологии. Уделено внимание 
вопросам «воспитывающего обучения» 
И. Гербарта, идеям «народного воспитания» 
К. Д. Ушинского. 

Рассмотрены разные аспекты цифрови-
зации современной общественной жизни 
и ее влияние на нравственно-этические 

процессы воспитания молодежи. При со-
поставлении результатов исследований, 
полученных учеными разных стран и науч-
ных школ, мы опирались на методы срав-
нительного анализа и обобщения.

Результаты исследования
Наука, техника и технологии как главные 

источники развития общества давно стали 
объектом пристального внимания ученых. 
Среди отечественных исследователей боль-
шой вклад в изучение зависимости темпов 
роста экономики от динамики научно-тех-
нического прогресса внесен А. И. Анчиш-
киным, С. Ю. Глазьевым, Д. С. Львовым 
и др. К числу работ последнего времени 
по теме наращивания технологического 
суверенитета можно отнести публикации 
В. В. Акбердиной [14], С. Г. Ковалева [15], 
А. И. Гретченко [16] и др. В них отмечается 
непростое положение страны, находящейся 
под грузом санкций Запада и вынужденной 
работать над переориентацией цепочек со-
здания многих продуктов, а также новых 
рынков сбыта.

Размышляя о времени достижения тех-
нологического суверенитета, А. А. Афа-
нась ев отмечает необходимость учета фак-
торов: предотвращения угроз целостности 
экономики; переориентации внешнеэконо-
мической деятельности в сторону друже-
ственных стран и формирования новых 
транспортно-логистических коридоров; 
локализации в стране базовых звеньев це-
почек создания стоимости, ранее бывших 
в зоне контроля «западных партнеров»; 
качественной подготовки рабочих, инже-
нерных и организационно-управленческих 
кадров; расширения объемов индустриаль-
ного строительства и обновления производ-
ственных фондов; разработки и производ-
ства в стране ключевых сложных изделий; 
наращивания НИОКР и аккумулирования 
финансовых ресурсов [17].

Роль учителя и наставника в обще-
стве огромна. Причины побед и проигры-
шей в технике и экономике лежат в сфере 

14 Клищ Н. Н., Январев В. А. Наставничество на государственной службе – новая технология про-
фессионального развития государственных служащих (зарубежный и российский опыт наставничества на 
государственной службе). М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 61 c.

15 Подготовка научных кадров создает потенциал для достижения технологического суверенитета 
России [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/353YYc (дата обращения: 01.02.2023). 

https://clck.ru/353YYc
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воспитания. Профессор О. Пешель так 
писал о победе Пруссии над Австрией 
в 1866 г. у чешского села Садове в газе-
те «Заграница»: «Народное образование 
играет решающую роль в войне… когда 
пруссаки побили австрийцев, то это была 
победа прусского учителя над австрийским 
школьным учителем»16. Генерал-фельд-
маршал Х. К. фон Мольтке, единственный 
в истории генерал-фельдмаршал двух им-
перий – Пруссии и России, поправил тогда 
Пешеля: «Говорят, что школьный учитель 
выиграл наши сражения. Одно знание, одна-
ко, не доводит еще человека до той высоты, 
когда он готов пожертвовать жизнью ради 
идеи, во имя выполнения своего долга, 
чести и родины; эта цель достигается его 
воспитанием… Не ученый выиграл наши 
сражения, а воспитатель…»17. Позже эта 
мысль звучала неоднократно. В конце Вели-
кой отечественной войны фашистские гене-
ралы часто так объясняли свой проигрыш: 
«Мы проиграли войну не Красной армии, 
а, скорее, советскому учителю, который за 
10 лет подготовил удивительно грамотного, 
патриотичного солдата и офицера»18.

После запуска в 1957 г. первого совет-
ского спутника в СССР была направлена 
группа из США для выяснения причин на-
шего успеха. По возвращении в страну ее 
руководитель – адмирал Х. Риковер («отец» 
атомного подводного флота США) сделал 
в Конгрессе доклад с названием: «Что знает 
Ваня и чего не знает Джонни». Выводы 
о том, что образование в США уступает 
советскому, привели к принятию в 1958 г. 
Закона об образовании в целях/области 
национальной обороны (National Defense 
Education Act of 1958), предусматривавшем 
траты в размере 1 млрд долл. на протяжении 
четырех лет. В августе 1959 г. на слушаниях 
по этим тратам в Конгрессе США Риковер 

был заслушан в качестве свидетеля. Он 
привел факты отставания американской 
программы обучения в сравнении с совет-
ской минимум с 1953 г.19. Позже в книгах 
«Образование и свобода» (1959 г.) и «Шко-
лы – швейцарские и наши» (1962 г.) Риковер 
заявил, что лишь повышение школьных 
стандартов гарантирует процветание страны.

Полет космического корабля «Вос-
ток» поверг США в шок. Узнав о полете 
Ю. А. Гагарина и мощи ракетоносителей 
СССР, высшие американские чиновники 
даже хотели отменить утвержденную про-
грамму и не отправлять человека в космос. 
Довод был убедительным: зачем тратить 
время, усилия и деньги, чтобы стать вто-
рыми? Именно тогда родилась известная 
фраза Дж. Ф. Кеннеди: «Мы проиграли 
космос русским за школьной партой»20.

Спустя 60 лет мы должны признать 
утрату ряда прежних позиций в системе 
отечественного образования. По формаль-
ным показателям уровень образования 
в России высок, но доклад Всемирного 
банка «Отдача от образования в Россий-
ской Федерации» (на данных 1994−2008 гг.) 
свидетельствует, что отдача от школьного 
образования в стране ниже, чем в среднем 
по миру. Растет доля детей, не достигших 
минимума функциональной грамотности. 
Причина – бедность в России, особенно 
среди семей с детьми [18]. Для наращивания 
технологического суверенитета школьному 
образованию страны необходимо решить 
проблему низкого уровня естественно-на-
учной грамотности. Речь идет о слабых 
результатах по химии и физике. По данным 
И. И. Калины, в 2021 г. ЕГЭ по физике сдали 
123 тыс. чел. (9 % от числа детей, изу ча вших 
ее с 7 класса). Более чем на 80 баллов сдали 
физику около 14 тыс. чел. (1 % от всех ре-
бят, имевших право сдавать ЕГЭ). Тогда же 

16 Война, которую выиграл прусский учитель [Электронный ресурс]. URL: https://topwar.ru/37776-
voyna-kotoruyu-vyigral-prusskiy-uchitel.html.

17 Там же.
18 Зюганов Г. А. Проблемы образования и молодежи волнуют каждого! // Коммунистическая пар-

тия Российской Федерации. Рязанское областное отделение : официальный сайт [Электронный ресурс]. 
URL: https://kprfrzn.ru/news/g_a_zjuganov_problemy_obrazovanija_i_molodezhi_volnujut_kazhdogo (дата 
обращения: 01.02.2023).

19 Леонов П. Как атомный адмирал США учил Конгресс читать советские учебники [Электронный 
ресурс]. URL: https://dzen.ru/a/YI3vdU-t43iLjtyJ (дата обращения: 01.02.2023).

20 Александров А. Как Гагарин урезонил президента Кеннеди [Электронный ресурс]. URL: https://
back-in-ussr.com/2014/04/kak-gagarin-urezonil-prezidenta-kennedi.html (дата обращения: 01.02.2023).

https://topwar.ru/37776-voyna-kotoruyu-vyigral-prusskiy-uchitel.html
https://topwar.ru/37776-voyna-kotoruyu-vyigral-prusskiy-uchitel.html
https://kprfrzn.ru/news/g_a_zjuganov_problemy_obrazovanija_i_molodezhi_volnujut_kazhdogo
https://dzen.ru/a/YI3vdU-t43iLjtyJ
https://back-in-ussr.com/2014/04/kak-gagarin-urezonil-prezidenta-kennedi.html
https://back-in-ussr.com/2014/04/kak-gagarin-urezonil-prezidenta-kennedi.html
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число выпускников, набравших по химии 
более 80 баллов составило менее 13 тыс. 
Ситуация с итогами ЕГЭ по двум предметам 
катастрофическая – число сдававших ЕГЭ 
по химии и физике, составило всего около 
1,2 тыс. детей по стране, т. е. от возрастной 
когорты это менее 0,1 % [19]. Пока не снятой 
проблемой школьного обучения является 
отсутствие интеграции в содержании обра-
зования и разобщенность знаний и умений 
школьников по отдельным предметам [19].

Не случайно в 1990-е гг. коллекти-
вом Исследовательского центра проблем 
качества подготовки специалистов был 
об осно ван принцип опережения, по ко-
торому отношение адекватности образо-
вания меняющимся требованиям является 
качеством овеществленного знания в су-
ществующих на практике технологиях, 
технике, оргструктурах управления21. Его 
реализация связана с переходом к иссле-
довательскому образованию, развитием 
поисковых исследований и опирается на 
принцип «тройного» опережения. Первич-
ное предполагает опережающую подготов-
ку учителей для довузовского образования, 
вторичное – ППС вузов и последипломного 
образования, а последнее – подготовку 
кадров высшей научной квалификации 
(магистров, кандидатов, докторов наук) 
в сфере эдукологии по отношению к тем-
пам преобразований доктрин образова-
ния [20]. Позже идея опережения стала 
основой доктрины развития инженерного 
образования России в условиях «новой 
индустриализации» [21].

Понятийное поле обсуждаемой сферы 
знания постоянно расширяется, но в нем 
даже базовые понятия имеют разные трак-
товки. Это обусловлено различными спек-
трами функций, специализацией разных 
представителей сферы образования ‒ вос-
питания. Без сомнения, ключевым понятием 
является высокое имя Учитель. С незапа-
мятных времен так звали и зовут второго 
(после родителей) важнейшего человека 
в жизни каждого ребенка. В Индии учителя 

практически обожествляют, а процесс об-
учения подобен акту священнодействия. 
В Европе это было лишь в Средние века 
и обуславливалось верой, что лишь Бог – 
подлинный учитель, тогда как земные учи-
теля – его представители. В эпоху Ново-
го времени такое понимание заменилось 
инструментальным подходом к знаниям 
и фигуре учителя. В Китае в сфере регуля-
ции общественных отношений категория 
«сяо» объясняет образ отождествления 
императора и учителя-наставника с отцом 
и тождество значительной части функций 
у всех трех фигур. Там без искренней любви 
к учителю нельзя перенять все у наставника 
и стать таким же мудрым [22].

Напомним, что на Руси первые школы 
появились в X в., когда христианство ста-
ло государственной религией. Там учили 
грамоте, церковному пению и греческому 
языку. В Средние века центрами обучения 
считались монастыри, однако были и част-
ные преподаватели («мастера грамоты»). 
К концу XVI в. монахи Свято-Успенской 
православной церкви Львова создали выс-
шую школу для детей, устав которой стал 
образцом великорусских монастырских 
школ. Первое же высшее учебное заведе-
ние – Славяно-греко-латинская академия – 
открылось в Москве спустя столетие.

Государственные цифирные школы 
с упором на арифметику и геометрию, 
а также профессиональные школы (выпу-
скавшие металлургов, аптекарей, моряков) 
появились уже при Петре I. Для обучения 
новым профессиям приглашались ино-
странцы. Стало модно нанимать их в каче-
стве домашних учителей. При Екатерине II 
появились малые народные училища, где 
давали начальное образование. Кое-где 
открылись главные народные училища 
с программой на пять лет, их выпускни-
ки могли преподавать в начальной школе. 
Первая учительская семинария открылась 
в 1779 г. при Московском университете, 
а спустя четыре года – при Главном народ-
ном училище Санкт-Петербурга22.

21 Новое качество образования в современной России. Концептуально-программный подход // Труды 
Исследовательского центра ; под науч. ред. Н. А. Селезневой, А. И. Субетто. М. : ИЦПКПС, 1995. 199 с.

22 Гудкова Е. Учитель в России: от «мастера-невежи» до статского советника [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.culture.ru/materials/254941/uchitel-v-rossii-ot-mastera-nevezhi-do-statskogo-sovetnika (дата 
обращения: 01.02.2023).
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Вся история цивилизации и нелегкой 
судьбы нашей страны надежно подтвержда-
ет точную мысль социального психолога 
Г. Лебона о том, что общество, лишенное 
идеологии и национальной идеи, заслу-
живает лишь названия стада баранов. Пе-
реломные 1990-е годы доказали, что при 
отсутствии идеологических ориентиров 
в обществе множатся разнообразные поро-
ки [9]. Идеология (религиозная и светская) 
всегда сопрягалась в прошлом и была ос-
новой воспитания, точнее, по И. Гербарту, 
«воспитывающего обучения» [23]. Поэтому 
в свете проблем воспитания, вызванных 
попытками деидеологизации общественной 
жизни в стране, нам сегодня важно обраще-
ние к идеям К. Д. Ушинского о «народности 
воспитания»: 

1) общей системы народного воспита-
ния нет ни на практике, ни в теории (опыт 
воспитания иных народов полезен как опыт 
всемирной истории); 

2) само общественное воспитание не 
решает вопросов жизни (народ и его великие 
люди прокладывают дорогу в будущее: вос-
питание идет по этой дороге и помогает идти 
по ней личностям и новым поколениям); 

3) общественное воспитание действи-
тельно, если его вопросы становятся обще-
ственными вопросами для всех и семейны-
ми вопросами для каждого23.

Сегодня мы хорошо понимаем, что 
прош лые времена отличались от совре-
менности иным уровнем информационной 
насыщенности и специализации людей 
в социуме. Поэтому в понятийное поле 
образования ‒ воспитания вошли, помимо 
традиционных (ментор, наставник, воспи-
татель), новые термины: коуч, фасилитатор, 
тьютор, бадди и др. Интересно их сопостав-
ление по разным основаниям.

Характеристика основных акторов сферы 
образования ‒ воспитания

Администратор (лат. administrator «управи-
тель») – должностное лицо, руководитель учрежде-
ния, компании. В Общероссийском классификаторе 
занятий считается должностью. 

Бадди (англ. buddy «товарищ, напарник») – вид 
наставничества с неформальными отношениями, где 
наставник и подшефный – товарищи.

Воспитатель, детоводитель – лицо, над зи ра-
ющее за группой воспитанников какого-либо учеб-
ного заведения по всем частям воспитания (словарь 
Брокгауза и Ефрона). Профессия берет свое начало 
из Древней Греции. Специальному рабу поручались 
мальчики с 6 лет, он занимался малышом, всюду 
сопровождая его. В СССР это штатные воспитатели: 
в яслях, детских садах, в «продленке», училищах 
(суворовских и нахимовских), колониях несовер-
шеннолетних правонарушителей. Они отвечали за 
здоровье, физическое развитие, воспитание, обуче-
ние, быт и досуг детей.

Консультант (consultans «советующий») – лицо, 
дающее консультации по вопросам своей специаль-
ности.

Коуч (англ. couch «тренер») – в Оксфорде – лицо, 
помогающее студенту готовиться к экзамену. Смысл 
«коучинга» – «переносить людей с их места туда, 
где они хотят быть».

Ментор (от имени Ментора – опекуна Телема-
ха – сына Одиссея) – Ментор – сын Алкима, друга 
Одиссея с острова Итаки, ему Одиссей поручил 
опекать своего сына Телемаха. Это лицо, дающее 
советы, наставник, опекун.

Педагог (греч. paidagogos «раб, ведущий ребенка 
в школу») – в Древней Греции школа («shole») – «от-
дых, досуг». Педагог – лицо, занятое воспитанием, 
образованием, обучением детей, имеющее специ-
альную подготовку; также ученый, работающий над 
проблемами педагогики.

Преподаватель – педагог, преподающий ка кую- 
ли бо дисциплину в вузе (или ссузе). В школе – пе-
дагог-предметник. Педагог вуза (ссуза) – выпускник 
вуза, нередко с ученой степенью. Воспитательная 
функция у него вторична. Это должность между ас-
систентом и старшим преподавателем в вузе. О пред-
метах говорится во ФГОС СОО, о дисциплинах – во 
ФГОС СПО и ФГОС ВПО.

Учитель (праслав. uciti, др.-русск. учити, «уче-
ние», русск. учить, белор. вучыць, навука) – одна из 
самых почитаемых профессий в мире. Это человек, 
воспитывающий в человеке личность. При этом он 
закладывает в ученика основы знаний, нужных в жиз-
ни. Задача учителя – открывать новую перспективу 
размышлениям ученика (Конфуций).

Наставник (от глагола «наставить» через суф-
фикс «ник». В др.-русск.: научить, навести) – обозна-
чает не только учителя, но и указывающего верный 
путь, проводника, вожатого. Синонимы: бодхисатва, 
вождь, гуру, идеолог, ментор, мэтр, назидатель, па-
стырь, педагог, пестун, руководитель, свами и др.

Тьютор (англ. tutor – «репетитор, частный педа-
гог») – неформальная педагогическая деятельность, из-
вестная с Древней Греции. Тьютор помогает учащемуся 
получить навыки в определенной предметной области.

Коучем обычно зовут опытного сотруд-
ника, умеющего организовать обучение на 
базе партнерства и вдохновлять подопечных 
на самостоятельный поиск решения про-
блем. Коучинг – метод обучения, где «коуч» 

23 Ушинский К. Д. О народности в общественном воспитании // Русская школа. М. : Институт русской 
цивилизации, 2015. С. 74–170.
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помогает подопечному достичь некой жиз-
ненной или профессиональной цели. 

Этимология слова тьютор (от лат. tueor – 
оберегать) связана с понятием «страж». 
Позиция тьютора как сопровождающе-
го процесс формирования обучающимся 
собственной образовательной программы 
и оказывающего консультации по конкрет-
ным запросам появилась в Оксфордском, 
затем Кембриджском университетах еще 
в ХII в. с целью помочь студенту видеть 
весь потенциал университетской среды. 
Базовая задача тьютора – сопровождать 
подопечного на всем его образовательном 
пути. Тьюторство развито в системе обра-
зования, особенно в его дистанционной 
форме [24].

Фасилитатором (от лат. facilis – легкий, 
удобный) зовут опытного руководителя, 
обеспечивающего успешную коммуника-
цию группы с использованием креативных 
моделей корпоративного обучения.

Наставничество – феномен, сложный для 
анализа. Часто его определяют в контексте 
узкого применения, тогда как оно – особый 
вид педагогической деятельности, характе-
ризующийся интегративностью, основанной 
на поддержке и сотрудничестве, и направ-
ленной на удовлетворение индивидуальных 
потребностей ее участников. Его характери-
стики: целенаправленность и субъектность; 
ориентация на индивидуальные потребности 
и самореализацию; взаимонаправленность 
и добровольность; принятие ролей (настав-
ником и подопечным) и аутентичность об-
учающе-развивающей среды в совместной 
деятельности; единство укрупненных функ-
ций (психосоциальной, инструментальной, 
эталонной) и долговременность [25].

Слово «наставник» вместе со словом 
«учитель» возглавляют кортеж терминов 
обсуждаемой темы. Наставничество акту-
ально с древности и остается таковым до 
настоящего времени (таблица).

Т а б л и ц а.  Хронология лиц великих наставников и их великих учеников
T a b l e.  Chronology of great mentors and their great disciples/followers

Времена / 
Time

Наставник / 
Mentor Кратко о нем / Briefly about him Ученик(и) / 

Disciple (s)
Кратко о них / 

Briefly about them
1 2 3 4 5

V в. до н.э. / 
5th century BC

Сократ / 
Socrates

Философ, его учение разделило 
философию на два периода: до 
него и после / Philosopher, his 
teaching divided philosophy into 
two periods: before him and after

Платон / 
Plato

Древнегреческий 
философ / Ancient 
Greek philosopher

V–IV вв. 
до н.э. /  
5th–4th centuries 
BC

Платон / 
Plato

Основатель великой школы 
и Академии – первого вуза 
западного мира / The founder 
of the great school and the 
Academy – the first university in 
the Western world

Аристотель / 
Aristotle

Философ, эрудит, 
«универсальный 
человек» / Philosopher, 
polymath, “universal 
man”

IV в. до н.э. /  
4th centuries 
BC

Аристотель / 
Aristotle

«Первый учитель» для 
мусульманских ученых, 
«великий учитель сведущих» 
(по А. Данте) / “First teacher” 
for Muslim scholars, “great 
teacher of the knowledgeable” 
(according to Dante)

А. Македон-
ский / 
Alexander the 
Great

Один из величайших 
полководцев мира / 
One of the world’s 
greatest generals

ХIV в. н.э. /
14th century 
AD

Сергий Ра-
донежский / 
Sergius of 
Radonezh

Основатель и игумен 
Троице-Сергиева монастыря, 
православный святой / Founder 
and abbot of the Trinity-Sergius 
Monastery, Orthodox saint

Дмитрий 
(Донской),
А. Пересвет, 
А. Ослябя / 
Dmitry 
(Donskoy), 
A. Peresvet, 
A. Oslyabya

Великий князь,
монахи – герои 
битвы на Куликовом 
поле, святые РПЦ / 
Grand Duke, monks – 
heroes of the battle 
on the Kulikovo field, 
saints of the Russian 
Orthodox Church

file:///D:/%d0%98%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%92%d0%95%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%9a%d0%90/2018_1/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8b%20%d1%81%20%d1%80%d0%b8%d1%81/11%20%d0%a8%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%be%d0%b2/ 
file:///D:/%d0%98%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%92%d0%95%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%9a%d0%90/2018_1/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8b%20%d1%81%20%d1%80%d0%b8%d1%81/11%20%d0%a8%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%be%d0%b2/ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
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Продолжение таблицы / Extention of table
1 2 3 4 5

ХVII–ХVIII в. / 
17th –18th  
centuries

Х. Вольф /
H. Wolf

Немецкий ученый-
энциклопедист, философ, 
математик / German 
encyclopedist, philosopher, 
mathematician

М. Ломоносов / 
M. Lomonosov

Русский гений, 
энциклопедист / 
Russian genius, 
encyclopedist

ХIХ в. / 19th 
century

В. Жуковский / 
V. Zhukovsky

Поэт и переводчик, критик, 
основоположник романтизма 
в русской поэзии / Poet and 
translator, critic, founder of 
romanticism in Russian poetry

Александр II
(Романов) /
Alexander II 
(Romanov), 
А. Пушкин / 
A. Pushkin

Император – 
«Освободитель» /
Emperor the Liberator.
Гений русской 
литературы / Genius 
of Russian literature

М. Остро-
градский /  
M. Ostro-
gradsky

Великий математик и механик, 
профессор Института Корпуса 
инженеров путей сообщения 
(ИКПС) / Great mathematician 
and mechanic, prof. Institute of the 
Corps of Railway Engineers (ICRE)

Д. Журавский / 
D. Zhuravsky

Ученый-механик, 
инженер-
мостостроитель, 
лауреат 
Демидовской премии 
Петербургской 
Академии наук / 
Мechanical scientist, 
bridge engineer, 
winner of the 
Demidov Prize of 
the St. Petersburg 
Academy of Sciences

П. Мельников / 
P. Melnikov

Профессор ИКПС, строитель 
Николаевской (Октябрьской) 
железной дороги, с 1865 г. 
Министр путей сообщения 
России / Prof. ICRE, builder of 
the Nicholas (October) Railway, 
since 1865 was Minister of 
Railways of Russia

П. Ершов / 
P. Ershov

Поэт, прозаик, драматург, 
автор сказки «Конек-горбу-
нок». Директор гимназии 
в Тобольске / Poet, writer, 
playwright, author of the fairy 
tale “The Little Humpbacked 
Horse”. Director of the 
gymnasium in Tobolsk

Д. Менделеев / 
D. Mendeleev

Русский гений,
ученый-
энциклопедист / 
Russian genius 
encyclopedic scientist

Г. Карта-
шевский /  
G. Kartashevsky

Учитель математики Казанской 
гимназии, адьюнкт Казанского 
университета / Mathematics 
teacher at Kazan Gymnasium, 
Adjunct of Kazan University

Н. Лобачев-
ский / N. Lo-
bachevsky

Математик, 
один из «отцов» 
неевклидовой 
геометрии / 
Mathematician, one of 
the founders of Non-
Euclidean geometry

ХIХ–ХХ вв. / 
19th –20th 
centuries

Т. Эдисон /
T. Edison

Американский изобретатель 
и предприниматель, один 
из основателей General 
Electric / American inventor 
and entrepreneur, co-founder of 
General Electric Company

Г. Форд /
G. Ford

Американский 
изобретатель 
и промышленник / 
American inventor 
and industrialist

Д. Д. Томпсон / 
D. D. Thompson

Лауреат Нобелевской пре-
мии по физике 1906 г. 
(Великобритания) / 1906 Nobel 
Prize in Physics (Great Britain)

Э. Резерфорд / 
E. Rutherford 

«Отец» ядерной 
физики, 
Нобелевский 
лауреат / Founder of 
nuclear physics, Nobel 
Prize winner

ХХ в. /
20th century

Г. Нейгауз / 
G. Neuhaus

Русский и советский пианист, 
народный артист РСФСР 
(1956) / Russian and Soviet 
pianist, People’s Artist of the 
RSFSR (1956)

С. Рихтер / 
S. Richter

Один из лучших 
пианистов XX в. / 
One of the best 
pianists of the 
20th century

С. Эйзен-
штейн / 
S. Eisenstein

Советский режиссер театра, 
кино, художник, сценарист, 
теоретик искусства, педагог / 
Soviet theater and film director, 
artist, screenwriter, art theorist, 
teacher

И. Пырьев,
Г. Алек санд-
ров / I. Pyryev, 
G. Alexandrov

Выдающиеся 
советские 
кинорежиссеры / 
Outstanding Soviet 
film directors

file:///D:/%d0%98%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%92%d0%95%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%9a%d0%90/2018_1/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8b%20%d1%81%20%d1%80%d0%b8%d1%81/11%20%d0%a8%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%be%d0%b2/ 
file:///C:/!%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b8%d0%be/2020_4/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/eps%20%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8%20%d0%b8%20%d1%82%d0%b4/01%20%d0%a1%d0%b8%d0%b1%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b8/ 
file:///C:/!%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b8%d0%be/2020_4/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/eps%20%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8%20%d0%b8%20%d1%82%d0%b4/01%20%d0%a1%d0%b8%d0%b1%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b8/ 
file:///C:/!%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b8%d0%be/2020_4/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/eps%20%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8%20%d0%b8%20%d1%82%d0%b4/01%20%d0%a1%d0%b8%d0%b1%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b8/ 
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Окончание таблицы / End of table
1 2 3 4 5

У. Баффет / 
W. Buffett 

Американский инвестор, 
предприниматель, филантроп / 
American investor, entrepreneur, 
philanthropist

Б. Гейтс /  
B. Gates

Один из самых 
богатых людей 
мира / One of the 
richest people in the 
world

М. Марккула / 
M. Markkula

Инвестор компании «Apple» 
на ее старте (вложил в проект 
Apple II 250 тыс. долларов) / 
Investor of Apple at its start 
(invested $250,000 in the Apple 
II project)

С. Джобс,  
С. Возняк / 
S. Jobs, 
S. Wozniak

Пионеры эры 
информационных 
технологий / Pioneers 
of the Information 
Technology Era

Э. Шмидт / 
E. Schmidt

Программист, ученый, кон-
сультант компании Alphabet, 
работал в Sun Microsystems 
и Novell / Programmer, scientist, 
consultant for Alphabet, worked 
at Sun Microsystems and Novell

Л. Пейдж,  
С. Брин / 
L. Page, 
S. Brin

Разработчики 
поисковой системы 
Google / Google 
search engine 
developers

Ф. Цандер / 
F. Zander

Советский ученый, изобрета-
тель, пионер ракетной 
техники / Soviet scientist, 
inventor, pioneer of rocketry

С. Королев / 
S. Korolev

«Отец» практической 
космонавтики / 
Founder of practical 
astronautics

А. Иоффе / 
A. Ioffe

«Отец советской физики», 
академик АН СССР / “Father of 
Soviet Physics”, Academician of 
the Academy of Sciences of the 
USSR

П. Капица,
Н. Семенов / 
P. Kapitsa, 
N. Semenov.
А. Алек-
сан дров, 
И. Курчатов  / 
A. Alexandrov, 
I. Kurchatov

Нобелевские 
лауреаты (физика 
и химия) / Nobel 
Laureates (Physics and 
Chemistry).
Академики АН СССР, 
трижды Герои Со циа-
ли сти че ско го Труда / 
Academicians of the 
Academy of Sciences 
of the USSR, Heroes of 
Socialist Labor 

ХХI в. /
21st century

Ж. Алферов / 
J. Alferov

Нобелевский лауреат (2000), 
ректор-основатель Академи-
ческого физико-технологи-
ческого университета РАН 
(08.10.2002), ныне СПбАУ 
(Алферовский университет). 
Это единственный в России 
университет, основанный 
нобелевским лауреатом. Его 
подразделение – Академи-
ческий Лицей «Физико-
техническая школа» (бывший 
лицей при Физико-техническом 
институте им. А. Ф. Иоффе 
РАН) / Nobel laureate (2000), 
founding rector of the Academic 
Physics and Technology 
University of the Russian 
Academy of Sciences (October 
08, 2002), now SPbAU (Alferov 
University). This is the only 
university in Russia founded by 
a Nobel laureate. Its division is 
the Academic Lyceum “Physico-
Technical School” (former 
Lyceum at the Physico-Technical 
Institute. A. F. Ioffe RAS)

Кто-то из 
сегодняшних 
лицеистов, 
бакалавров, 
магистров 
СПбАУ / 
Someone from 
today’s lyceum 
students, 
bachelors, 
masters of 
SPbAU

Студентов уже более 
100 чел. Програм-
мы магистратуры: 
«Алгоритмическая 
биоинформатика», 
«Теоретическая 
информатика», «Раз-
работка програм-
много обеспечения», 
«Физика структур 
пониженной раз-
мерности», «Нано-
биотехнология» / 
There are already 
more than 100 
students. Master’s 
programs: 
“Algorithmic 
bioinformatics”, 
“Theoretical 
informatics”, 
“Software 
development”, 
“Physics of 
structures of reduced 
dimension”, “Nano-
biotechnologies”

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/Alphabet_Inc.
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file:///C:/!%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b8%d0%be/2020_4/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/eps%20%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8%20%d0%b8%20%d1%82%d0%b4/01%20%d0%a1%d0%b8%d0%b1%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b8/ 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Особое значение институт наставни-
чества получил распространение в СССР 
в 1930-е годы. Воспитание «новых граждан» 
было главной задачей государственной обра-
зовательной политики. В постановлении ЦК 
ВКП(б) от 1932 г. отмечалось, что руковод-
ство союзных республик в целях обеспече-
ния школ новыми педагогическими кадрами 
проводило серьезную работу по «подбору, 
закреплению, повышению общей и специ-
ально-педагогической квалификации новых 
педагогических кадров, которые составляли 
ценный кадровый резерв страны»24.

После Великой отечественной войны 
движение наставников в 1960-е гг. пошло 
на подъем. В 1964 г. партийный комитет 
ПО «Электросила» принял постановле-
ние о введении института наставников. 
В 1967 г. разработано первое в стране по-
ложение о наставниках, а годом позже было 
утверждено положение о Совете настав-
ников. С 1969 г. в объединении заработал 
постоянный семинар по повышению про-
фессионального уровня наставников. В фев-
рале 1975 г. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ принято 
совместное постановление «О дальнейшем 
развитии массового движения наставников 
молодых рабочих и колхозников».

В советское время систему наставниче-
ства изучали С. Я. Батышев, А. С. Батышев, 
С. Г. Вершловский, И. С. Гичан, С. Н. Икон-
никова, С. И. Крамаренко, Л. В. Лебедева, 
М. И. Махмутов, Н. М. Таланчук, В. И. Фи-
латов и др.25. Наибольшое число работ на 
эту тему было опубликовано в 1970–1985 гг. 
Тогда наставничество рассматривалось 
как система социально-педагогических 
воздействий на сознание, чувства и волю 

молодых рабочих с целью формирования 
у них коммунистического мировоззрения26.

При вступлении России в новые эко-
номические отношения шло снижение ин-
тереса к наставничеству как к массовому 
движению, хотя за рубежом к этому фено-
мену внимание исследователей нарастало27. 
У исследователей сложилось представление 
о двух обобщенных моделях наставничества.

Зарубежные обобщенные модели наставничества
Спонсорское наставничество (американская 

модель). Согласно данной модели, помощь проте-
же осуществляет старший по возрасту (или более 
влиятельный) человек. Наставником может быть 
прямой руководитель обучаемого. Основа отноше-
ний – авторитет и влияние наставника. Здесь идет 
одностороннее обучение – наставляемый учится 
у наставника, перенимая опыт, следуя его советам 
и наставлениям. Задача наставника ‒ давать советы 
и направлять поведение протеже. Наставник как 
прямой руководитель играет роли: 1) учителя, раз-
вивающего навыки, связанные с областью деятель-
ности стажера; 2) руководителя, дающего обратную 
связь по деятельности стажера на рабочем месте; 
3) наставника, дающего понимание профессиональ-
ного развития (корпоративной этики, планирование 
карьеры и проч.)

Развивающее наставничество (европейская 
модель). Данная модель подразумевает «забыва-
ние» значимых различий. Обе стороны могут вести 
себя на равных, отношения построены на доверии. 
Таким образом, наставник и ученик учатся друг 
у друга, их отношения взаимовыгодны. Главная 
задача наставника – консультировать ученика, 
применяя коучинг и фасилитацию. В этой модели 
прямой руководитель не может быть наставником 
подчиненного, он выступает участником процесса 
его обучения.

Однако в конце 1990-х гг. и в «нуле-
вые» годы наступившего века в стране на-
чалось «пробуждение» интереса к пробле-
матике наставничества в разных областях 

24 О школе и учителе : сборник постановлений и материалов / Ленингр. обл. ин-т повышения квали-
фикации учителей. Ленинград : Газ.-журн. и кн. изд-во Ленингр. Совета, 1938. С. 40.

25 Батышев С. Я. Основы педагогической деятельности наставника. М. : Знание, 1977. 63 с.; Баты-
шев А. С. Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе : дис. ... д-ра пед. наук в форме 
науч. доклада. М., 1986. 39 с.; Вершловский С. Г., Ходаков А. И. Организация учебы наставников в тру-
довом коллективе. М. : Профиздат, 1987. 174 с.; Гичан И. С. Психологические проблемы наставничества. 
Киев : Вища шк., 1983. 155 с.; Иконникова С. Н., Лесохина Л. Н. Рабочему-наставнику о психологии и пе-
дагогике. М. : Профиздат, 1977. 93 с.; Рабочая книга наставника / С. И. Крамаренко [и др.]. М. : Профиз-
дат, 1984. 255 с.; Лебедева Л. В. Наставничество как индивидуальная форма нравственного воспитания : 
дис. … канд. филос. наук. Тюмень, 1985. 186 с.; Педагогика наставничества / М. И. Махмутов [и др.]. М. : 
Советская Россия, 1981. 191 с.; Таланчук Н. М. Педагогические основы воспитательной деятельности 
мастера производственного обучения профтехучилища : дис. ... д-ра пед. наук. Казань, 1984. 428 с.; Фила-
тов В. И. Наставники. Ленинград : Лениздат, 1974. 78 с.

26 Смольникова Н. С. Наставничество как социальный институт коммунистического воспитания : 
дис. … канд. филос. наук. Свердловск, 1984. 162 с.

27 Clutterbuck D. Everyone Needs a Mentor: Fostering Talent at Work (Developing Skills).  London : 
Chartered Institute of Personnel and Development, 1991. 96 р.
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непрерывного образования28 [26]. За рубежом 
интерес к менторингу и коучингу в это время 
также не снижался29. Позже интерес к на-
ставничеству стал нарастать и его различные 
аспекты выступали объектом исследований 
ученых разных научных специальностей. 
Помимо педагогики и психологии их начали 
глубже изучать представители самого ши-
рокого круга наук30 [27]. Была предпринята 
попытка теоретического осмысления совре-
менного наставничества на базе примеров 
бизнес-среды, государственных органов 
и образования. Сделан вывод о том, что на-
ставничество – один из «краеугольных кам-
ней» корпоративной культуры современных 
организаций. М. В. Клариным рассмотрены 
виды наставничества в сфере современных 
инновационных производств, например в сре-
де agile-проектах (от англ. agile – быстрый), 
где нет стандартов работы (их выработка 
идет по ходу работы). Подчеркнуто особое 
значение наставничества в стране в условиях 
дефицитов: квалифицированных кадров, 
«критических знаний» и др. [28].

Попытки анализа отечественного и за-
рубежного опыта наставничества позволили 
лучше ориентироваться в этих важных для 
будущего страны социальных технологи-
ях [27], поскольку у каждой из известных 
современных моделей наставничества име-
ются свои достоинства и недостатки.

Плюсы и минусы моделей  
наставничества

Традиционное («один на один», на англ. One-
on-One Mentoring). Здесь наставник – успешный 
и опытный профессионал, работающий с неопытным 

стажером для улучшения работы и карьеры. Главное 
для наставника – развитие подопечного в профессии. 
Он передает опыт, знания, правила и традиции отно-
шений в организации, дает обратную связь и советы 
для достижения успеха; также оценивает способности 
протеже к профессиональному росту, следит, чтобы 
стажер быстрее осваивал новые функции и корпо-
ративные ценности.

Партнерское («равный – равному», на англ. 
Peer-to-Peer Mentoring). Здесь наставник – сотруд-
ник, равный по уровню стажеру, но с опытом ра-
боты в конкретной предметной области, которым 
не обладает протеже. Помощь помогает  улучшить 
выполнение работ стажером, выстроить рабочие от-
ношения и повысить его личную удовлетворенность 
работой. Идет конструктивная обратная связь, мо-
тивация протеже к действиям. Оказывается помощь 
стажеру в отслеживании достижений конкретных 
карьерных целей.

Групповое (на англ. Group Mentoring). Его 
сущность состоит в связи нескольких лиц с более 
опытными коллегами (оно получило имя «кругов 
наставничества»). В данной модели даются советы 
по действиям для достижения целей подопечных 
и решения проблем, осуществляется помощь в ори-
ентирах политики организации. Наставники также 
высказывают предложения для развития карьеры, 
организуют доступ к экспертам по конкретным воп-
росам, помогают стажерам в сложных ситуациях.

Флэш-наставничество (на англ. Flash Mentoring) 
осущестляется через одноразовые встречи или обсу-
ждения. В модели реализуется помощь подопечным 
под наставничеством более опытных сотрудников. 
Однако ценные знания и опыт предоставляются за 
весьма ограниченное время, хотя темы широки: 
обсуждение карьерных целей, конкретные советы, 
выделение ресурсов или привлечение экспертов.

Скоростное (на англ. Speed Mentoring). Сущ-
ность модели состоит в создании места встречи 
участников для помощи построения отношений 
равного наставничества. Развитие отношений идет 
путем постройки площадки для знакомства группы 
сотрудников. Организация сети профессионалов 
и построения отношений позволяет участникам 
быстро определить людей с общими целями и ин-
тересами.

28 Вершловский С. Г. Непрерывное образование: историко-теоретический анализ феномена : моно-
графия. СПб. : Санкт-Петербургская акад. постдипломного пед. образования, 2008. 151 с.; Круглова И. В. 
Наставничество как условие профессионального становления молодого учителя : автореф. дис. … канд. 
пед. наук. М. : МПГУ, 2007. 27 с.

29 Ragins B. R., Kram K. E. The Handbook of Mentoring at Work: Theory, Research, and Practice. Los 
Angeles, London, New Delhi, Singapore : Sage Publications, 2007; Renton J. Coaching and Mentoring: What 
They Are and How to Make the Most of Them. New York : Bloomberg Press, 2009. 242 р.; Parsloe E. Coaching 
and Mentoring: Practical Methods to Improve Learning. Kogan Page, 2009. 224 р.

30 Антипин С. Г. Традиции наставничества в истории отечественного образования : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук. Нижний Новгород, 2011. 30 с.; Черникова Е. А. Наставничество как средство сопровожде-
ния профессионально-личностного становления специалиста социальной службы : автореф. дис. … канд. 
пед. наук. Волгоград, 2013. 26 с.; Джиоева Ф. А. Формирование механизма наставничества для молодых 
специалистов в нефтегазовых компаниях : автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2014. 25 с.; Кеменев Д. А. 
Институционализация наставничества в системе государственной службы Российской Федерации : 
дис. … канд. социол. наук. М., 2021. 258 с. URL: https://www.dissercat.com/content/institutsionalizatsiya-
nastavnichestva-v-sisteme-gosudarstvennoi-sluzhby-rossiiskoi-federats (дата обращения: 14.02.2023); Маса-
лимова А. Р. Корпоративная подготовка специалистов технического профиля к осуществлению настав-
нической деятельности в условиях современного производства : автореф. дис. … д-ра пед. наук. Уфа, 
2014. 40 с. URL: https://www.dissercat.com/content/korporativnaya-podgotovka-spetsialistov-tekhnicheskogo-
profilya-k-osushchestvleniyu-nastavni (дата обращения: 14.02.2023).

https://www.dissercat.com/content/institutsionalizatsiya-nastavnichestva-v-sisteme-gosudarstvennoi-sluzhby-rossiiskoi-federats
https://www.dissercat.com/content/institutsionalizatsiya-nastavnichestva-v-sisteme-gosudarstvennoi-sluzhby-rossiiskoi-federats
https://www.dissercat.com/content/korporativnaya-podgotovka-spetsialistov-tekhnicheskogo-profilya-k-osushchestvleniyu-nastavni
https://www.dissercat.com/content/korporativnaya-podgotovka-spetsialistov-tekhnicheskogo-profilya-k-osushchestvleniyu-nastavni
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Обратное или реверсивное (на англ. Reverse 
Mentoring). Здесь профессионал младшего возраста 
становится наставником опытного человека. Дан-
ная модель помогает установить взаимопонимание 
поколений сотрудников. Сторонам взаимодействия 
приходится думать, работать и обучаться, выйдя из 
зоны комфорта, терпимо воспринимая социальные, 
возрастные, коммуникативные особенности друг 
друга.

Виртуальное (на англ. Virtual Mentoring). В этой 
модели советы и рекомендации предоставляются 
наставником в режиме онлайн. Стажер (протеже) 
сам, при необходимости, обращается за советом 
или ресурсами к наставнику. Модель может включать 
ряд наставников за пределами компании и внешних 
сетей. Так осуществляется современная поддержка 
производительности труда и передача неформали-
зованных знаний.

Заметим, что например, обратное (ре-
версивное) наставничество способно 
вызвать психологические проблемы, по-
скольку требует перестройки традицион-
ных представлений о ролях участников 
процесса наставнического взаимодействия. 
Оно напоминает нам о различении трех 
типов культур известного антрополога 
М. Мид ‒ постфигуративных (дети учат-
ся у предшественников), кофигуративных 
(дети и взрослые учатся у сверстников) 
и префигуративных (взрослые учатся также 
у своих детей.

Сегодня в мире электронных комму-
никативных сетей у молодежи возникла 
общность опыта, которого никогда не было 
и не будет у старших. Старшие, наоборот, 
никогда не увидят в жизни молодых людей 
повторения своего опыта перемен. Как 
считает М. Мид, этот разрыв, между поко-
лениями нов, глобален и всеобщ31. Поэтому 
по мере стремительной компьютеризации 
и развития цифровых технологий в России 
и за рубежом исследователи стали уделять 
в сфере наставничества больше внимание 
проблемам коучинга, менторинга и тью-
торской поддержки обучающихся [29; 30].

В «кругах наставничества» типа 
профессиональных обучающихся сооб-
ществ (ПОС) можно решать проблему ме-
ждисциплинарности обучения школьников. 
По мнению И. И. Калины, в ПОС следует 
включать специалистов-практиков, уче-
ных, экспертов, чтобы в ходе коммуника-
ций вместе конструировать знания. Важна 

открытость ПОС для старшеклассников – 
для них это будет пример непрерывности 
учения и понимания, что настоящее обра-
зование достигается лишь путем обучения, 
взаимообучения и самообучения [19].

Институт наставничества активно раз-
вивается. Появились его неклассические 
формы: баддинг (наставничество-напарни-
чество), шедоуинг, обратное настаничество, 
внешние и внутренние развивающие ко-
мандировки (secondment) и др. Так, напри-
мер, «шедоуинг» (от англ. shadow – тень) 
представляет собой особую форму настав-
ничества, где стажер на какое-то время при-
крепляется к наставнику для наблюдения 
за его профессиональными «тонкостями». 
Эта форма применима для быстрого зна-
комства с организацией (наставники здесь 
разноуровневые: от квалифицированных 
специалистов до высших руководителей). 
Развивающий эффект для участников та-
кого субъект-субъектного взаимодействия 
состоит в обсуждении наблюдений новичка 
и его обратной связи с наставником [28].

Особое значение страны в свете нара-
щивания ее образовательно-технологиче-
ского суверенитета имеет международное 
движение WorldSkills. Данная ассоциация 
организует конкурсы мастерства и про-
водит мировые первенства WorldSkills 
Competition (WSC), а также региональные 
состязания. После вхождения России в WSI 
в 2012 г. и участия команды из России на 
первенстве в Сан-Паулу в 2015 г. (там сбор-
ная РФ была на 14-й позиции, получив 6 ме-
дальонов за профессионализм, медалей не 
было), страна получила право принять это 
первенство у себя. Это событие произошло 
в 2019 г. в Казани, где наша сборная заняла 
2-е место, завоевав 22 медали, 14 из кото-
рых – золотые (до этого в 2017 г. и 2018 г. 
сборная команда WorldSkills Russia в Абу 
Даби и Будапеште, соответственно, вошла 
в пятерку лидеров и завоевала 1-е место). 
В декабре 2022 г. на базе Worldskills Russia 
образовано Чемпионатное движение по 
профессиональному мастерству.

Одна из задач WorldSkills Russia – ре-
формирование системы СПО, внедрение но-
вых экзаменационных стандартов. В 2017 г. 

31 Мид М. Культура и мир детства: Избранные произведения ; пер. с англ. М. : Наука, 1988. 429 с.
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в виде эксперимента в 26 субъектах страны 
государственная итоговая и промежуточная 
аттестации (ГИА и ГПА) по программам 
СПО прошли в форме демонстрационно-
го экзамена по стандартам WorldSkills, 
позволяющего выявить навыки в усло-
виях моделирования производственных 
процессов при выполнении профессио-
нальных задач. Приказом Минобрнауки 
№ 1138 от 17.11.2017 г. этот экзамен был 
утвержден в виде процедуры ГИА по про-
граммам СПО.

В прошедшие 2018–2022 гг. более 
600 тыс. человек сдали демонстрацион-
ный экзамен по стандартам Агентства 
WorldSkills Russia, при этом отечествен-
ный бизнес поддерживает начинание. Более 
700 компаний страны принимают паспорт 
компетенций (скиллс-паспорт). Представи-
тели бизнеса присутствуют на ГИА, пригла-
шая на работу лучших выпускников. Так, 
с 2015 г. с WorldSkills Russia сотрудничает 
Росатом и Роскосмос.

Подход стал популярен и среди россий-
ских вузов. В 2021 г. около 15 тыс. студентов 
из 280 вузов и их филиалов в 80 субъектах 
страны смогли успешно сдать демонстра-
ционный экзамен по программам СПО 
по 69 компетенциям и получили паспорта 
компетенций.

На ближайшие пять лет в планах 
WorldSkills Russia внедрение ГИА по стан-
дартам WSI в половине из 3,5 тыс. техни-
кумов и колледжей (1,5 млн студентов). 
Предполагается создание 5 тыс. мастерских 
с современным оборудованием и 100 цен-
тров опережающей подготовки. Хотя у Рос-
сийской академии образования есть мнение, 
что конкурсы WorldSkills ориентированы 
на западное оборудование и оторваны от 
ситуации на наших заводах и рынках труда, 
многие эксперты СПО и WorldSkills Russia 
считают их полезными, но разделяют опа-
сения по оборудованию.

При этом наставничество в движении 
WorldSkills основано на обновляющихся 

стандартах, в нем успешные участники 
готовы стать наставниками новых команд 
и могут оказывать конкурсантам экс перт-
но- кон суль та ци он ную и психологическую 
поддержку. Сначала юные наставники вы-
ступают как носители передового опыта, 
а затем в качестве экспертов и преподава-
телей. Некоторые (как предприниматели) 
открывают свои школы профессиональной 
подготовки.

Важным фактором наращивания техно-
логического суверенитета России является 
наставничество на основе сложившихся 
научных школ ведущих инженерных вузов 
страны. Именно в формате малых групп 
талантливых студентов, опекаемых конкрет-
ными наставниками (плюс лично ректорами 
вузов), нам видится формирование будущей 
инженерной элиты страны – «инженерного 
спецназа», в терминах А. И. Рудского (рек-
тора СПбГПУ).

Согласно данным рейтингового агент-
ства журнала «Эксперт» (RAEX), весной 
2021 г. на базе критериев востребованности 
выпускников на рынке труда, качества об-
разования и научных результатов в топ-10 
вузов страны в инженерно-технической 
сфере входили МГТУ, МФТИ, МИФИ, 
МГУ, СПбГУ, ИТМО, МИСИС, СПбПУ, 
УрФУ, ВШЭ32. Этот рейтинг согласуется 
с осенним рейтингом 2021 г. британского 
издания Times Higher Education, по которому 
в топ-15 попали: МГУ, СПбПУ, ДонГТУ, 
ИТМО, РЭУ им. Г. В. Плеханова, ТомГУ, 
МФТИ, БелГУ, МИФИ, МИСИС, РУДН, 
СПб горный, МГТУ, ЮУрГУ, СГТУ и КФУ33.

Решение проблемы наращивания 
образовательно-технологического суве-
ренитета требует системной работы по 
многим направлениям. Развал Советского 
Союза и последовавшие за этим процессы 
сильно ослабили отечественную систе-
му образования. Образно говоря, стра-
не нужен «новый ликбез» [31]. Решение 
накопившихся проблем невозможно без 
стимулирования науки, НИОКР и развития 

32 Агентство RAEX назвало лучшие вузы России в естественно-научной и инженерной отраслях 
[Электронный ресурс]. URL: https://skillbox.ru/media/education/agentstvo_raex_nazvalo_luchshie_vuzy_
rossii_v_estestvenno_nauchnoy_i_inzhenernoy_otraslyakh.

33 Ячина Е. Лучшие вузы России, где готовят инженеров [Электронный ресурс]. URL: https://postupi.
online/journal/reyting-vuzov/luchshie-vuzy-rossii-gde-gotovyat-inzhenerov/?utm_source=yandex.ru&utm_
medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru.
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инжиниринговых центров [32]. Согласно 
Перечню инициатив социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации до 
2030 года, в разделе V «Технологический 
рывок» за Минобрнауки России закреплена 
ответственность по реализации инициатив 
40 и 41 («Платформа университетского 
технологического предпринимательства», 
«Передовые инженерные школы»). Разго-
вор о программе передовых инженерных 
школ (ПИШ) начался в стране еще в апреле 
2021 г. По ней совместно с высокотехноло-
гическими компаниями планируется под-
готовить к 2030 г. до 40 тыс. специалистов, 
причем реализация инициативы связана 
с работой ОЦ «Сириус» и вовлечением 
в обучение детей «инженерных классов 
в школах» (с 6–7 классов) в 60 регионах 
страны34.

Весной 2022 г. вышло Постановление 
Правительства РФ от 08.04.2022 г. № 619 
«О мерах государственной поддержки про-
грамм развития передовых инженерных 
школ», а уже в июле подведены итоги пер-
вой волны конкурса. Отобрано 30 вузов 
(лишь 10 из них из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга). Они получат на деятельность по 
развитию ПИШ до 6,3 млрд руб.35.

Сегодня наставник – чаще всего опыт-
ный в профессии и старший по возрасту 
человек, но недавняя ситуация с пандемией 
COVID-19 изменила эту установку (см. мо-
дель Reverse Mentoring). Тогда наставни-
ками ряда преподавателей стали студенты. 
Например, в Тюменском индустриальном 
университете работу получили 182 студен-
та, занимаясь вопросами информационного 
продвижения вуза, организацией мероприя-
тий в онлайн-формате, консультационной 
поддержкой применения цифровых тех-
нологий. Всего в пандемию до 100 вузов 
официально приняли студентов на работу, 
решив две проблемы: обучения своих педа-
гогов онлайн-технологиям и студенческой 
занятости36.

В вузе работают разные модели настав-
ничества, в том числе обратного (см. выше). 
По мнению профессора ИТМО А. А. Шалы-
то (одного из первых в стране награжден-
ный знаком отличия «За наставничество»), 
наставниками могут стать и молодые люди, 
обучая технологиям старших коллег. Еще 
с 2010 г. он реализует инициативу «Сохра-
ним в университетах лучших!» (извест-
на как Savethebest), направленную на то, 
чтобы лучшие выпускники оставались на 
работе в вузе, передавая свой опыт новым 
студентам. В рамках инициативы ученый 
договаривается с ИТ-компаниями о вы-
делении грантов и стипендий талантли-
вым студентам и аспирантам, чтобы они 
могли преподавать и заниматься наукой, 
работая только в университете. Среди та-
ковых – Г. В. Короткевич – самый титуло-
ванный спортивный программист мира. 
В насто ящее время он ‒ аспирант ИТМО, 
продолжает участвовать в соревнованиях 
и преподает в лучших группах вуза, являясь 
наставником и ярким ориентиром в жизни 
многих студентов.

Примеров научного наставничества 
в современной России много. В их числе 
инициатива лауреата Нобелевской премии 
2000 г. Ж. И. Алферова по реализации новой 
модели подготовки научной школы – со 
старших классов до аспирантуры. Сегодня 
при Академическом физико-технологиче-
ском университете РАН в Санкт-Петербурге 
работает Лицей «Физико-техническая шко-
ла им. Ж. И. Алферова», куда набирают по 
конкурсу самых лучших учеников.

Другим ярким примером научного 
наставничества может служить создание 
академиком АН СССР и РАН биохимиком 
В. П. Скулачевым в МГУ в 2002 г. факуль-
тета биоинженерии и биоинформатики. 
В основе программы обучения на факульте-
те – междисциплинарный подход с упором 
на сочетание современной молекулярной 
биологии и вычислительной математики, 

34 Лапина А. В России появятся передовые инженерные школы [Электронный ресурс]. URL: https://
skillbox.ru/media/education/v-rossii-poyavyatsya-peredovye-inzhenernye-shkoly (дата обращения: 01.07.2022).

35 Лапина А. Стало известно, где откроют передовые инженерные школы [Электронный ресурс]. 
URL: https://skillbox.ru/media/education/stalo-izvestno-gde-otkroyut-peredovye-inzhenernye-shkoly (дата об-
ращения: 01.07.2022).

36 Борисова И. В вузах возрождается система научного наставничества [Электронный ресурс]. 
URL: https://rg.ru/2020/04/26/v-vuzah-vozrozhdaetsia-sistema-nauchnogo-nastavnichestva.html (дата обраще-
ния: 01.07.2022).
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введена система тьюторов – ученых, пер-
сонально руководящих исследовательской 
работой студентов. При этом научная работа 
студентов играет центральную роль в их 
подготовке. На факультете функционирует 
сквозная система рейтинга для стимуляции 
соревновательности студентов.

Позитивная тенденция наставничества 
в деле подготовки управленческих кадров 
складывается в рамках конкурса «Лидеры 
России». В прошедших пяти конкурсах 
приняли участие более 840 тыс. чел., из 
которых было отобрано более 14 тыс. по-
луфиналистов, а из 419 победителей уже 
получили назначения на высокие долж-
ности более 400 чел. Наставники побе-
дителей: представители Администрации 
Президента РФ (А. Вайно, С. Кириенко), 
заместители Председателя Правительства 
страны (А. Белоусов, Ю. Борисов, А. Си-
луанов, Ю. Трутнев и др.), федеральные 
министры, главы регионов, другие высо-
копоставленные должностные лица.

Выявление возрастающего значения ин-
ститута наставничества дает нам основание 
утверждать, что бинарный термин «обра-
зовательно-технологический суверенитет» 
более точно, чем одинарный «технологи-
ческий суверенитет», отражает ключевую 
роль педагогов-наставников и ведущую 
функцию воспитания ‒ обучения в совре-
менном взаимодействии образования, науки 
и технологий в процессах непрерывного 
образования людей.

Обсуждение и заключение
Каждый педагог-наставник воспи-

тывает молодое поколение страны своей 
личностью, знаниями, любовью и отно-
шением к миру. Как выдержавшая испы-
тание временем и активно развивающаяся 
социальная технология наставничество не 
только улучшает условия локальной цир-
куляции профессиональной информации 
в социуме, но наилучшим образом соот-
ветствует задачам «народного воспитания» 

и «воспитывающего обучения» посред-
ством формирования целостной картины 
мира у молодежи в ходе прямого обмена 
культурно-историческими, научно-техно-
логическими знаниями и духовно-нрав-
ственными кодами между субъектами 
взаимодействия (наставником и стаже-
ром-подопечным).

Наставничество – уникальное сред-
ство повышения конкурентоспособности 
государства на всех уровнях политиче-
ско-хозяйственной и духовно-культурной 
стратификации. Традиционные и новые 
модели наставничества хорошо работа-
ют в государственном и муниципальном 
управлении, в научно-образовательной, 
производственно-технологической и куль-
турной сферах жизни общества, в системе 
здравоохранения и социального обеспече-
ния, а также духовно-религиозной среде, 
блокируя угрозы национальной безопасно-
сти страны. Поэтому возрождение инсти-
тута наставничества будет способствовать 
наращиванию культурно-образовательного 
и технологического суверенитета страны 
в условиях санкций коллективного Запада 
и военного противостояния России бло-
ку НАТО на полях специальной военной 
операции.

Широкая реализация всех форм и мо-
делей наставничества во всех сферах со-
циально-экономической жизни общества 
требует укрепления нормативно-правовой 
базы его поддержки со стороны государства 
и бизнеса в современных рыночных усло-
виях, а также адекватного информацион-
ного сопровождения. Ряд этих проблем, 
естественно, остались вне поля нашего 
внимания. 

Материалы нашей работы будут полез-
ны не только научным работникам и прак-
тикам сферы образования, но также пред-
ставителям законодательной власти страны 
и ее регионов при разработке инициатив по 
расширению государственной поддержки 
института наставничества в стране.
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Аннотация
Введение. Дистанционное обучение, вызванное санитарно-эпидемиологической обстановкой в мире, 
привело к необходимости перестройки системы высшего образования с традиционного очного на дистан-
ционный формат. Применение «нового» для высшей школы формата предполагало использование циф-
ровых технологий, поэтому появилась потребность в формировании соответствующих цифровых и «мяг-
ких» компетенций у преподавательского состава научно-педагогических сотрудников высших учебных 
заведений. Цель статьи – провести анализ удовлетворенности научно-педагогических сотрудников рос-
сийских вузов системой профессионального и должностного продвижения, их оценки необходимости на-
личия общепрофессиональных, организационно-управленческих, информационных коммуникативных, 
нормативных правовых и межличностных компетенций в условиях цифровой трансформации системы 
высшего образования Российской Федерации.
Материалы и методы. Для выявления мнения научно-педагогических работников об изменениях важно-
сти компетенций, развития деловой карьеры авторами проведен социологический опрос 1 532 научно-пе-
дагогических работников высшей школы. Мониторинг осуществлялся с учетом методических подходов, 
разработанных с участием научно-учебной лаборатории Пензенского филиала Финансового университета 
«Стратегии повышения конкурентоспособности международной деятельности вузов в глобальном циф-
ровом пространстве».
Результаты исследования. По итогам социологического опроса выявлен низкий уровень удовлетво-
ренности научно-педагогических сотрудников, вызванный наличием следующих проблемных областей: 
превалирование бумажной отчетности над научно-педагогической деятельностью работников; излишняя 
бюрократизованность, препятствующая профессиональному и должностному развитию; некорректная 
система показателей эффективности; отсутствие единой модели развития карьеры научно-педагогиче-
ских работников учебных заведений. Разработаны практико-ориентированные рекомендации в области 
цифровых и «мягких» компетенций, формирования системы управления профессиональным развитием 
научно-педагогических сотрудников.
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Обсуждение и заключение. Сформулированные тезисы вносят вклад в развитие теоретико-методологи-
ческих подходов к изучению уровня удовлетворенности научно-педагогических сотрудников российских 
университетов. Материалы статьи могут быть использованы для исследовательских целей учеными, зани-
мающимися схожей проблематикой, а также федеральными и региональными исполнительными органами 
власти, высшими образовательными организациями при разработке программ повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава.

Ключевые слова: удовлетворенность научно-педагогических сотрудников, цифровое обучение, дистанци-
онные образовательные технологии, «мягкие» навыки, российский вуз, профессиональное развитие ра-
ботников вуза

Финансирование: статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных 
средств по государственному заданию Финансового университета при Правительстве РФ на тему «Повы-
шение международной конкурентоспособности российских вузов в условиях глобальных трансформаций 
и эпидемиологических угроз» (ВТК-ГЗ-ПИ-42-21).

Благодарности: авторы выражают благодарность редакции и рецензентам за внимательное отношение 
к статье и указанные замечания, которые позволили повысить ее качество.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Влияние цифровой трансформации системы российского высшего образования 
на необходимость развития компетенций и карьерного продвижения научно-педагогических работ-
ников / В. В. Бондаренко [и др.] // Интеграция образования. 2023. Т. 27, № 3. С. 490–505. https://doi.
org/10.15507/1991-9468.112.027.202303.490-505

Original article

Impact of Digital Transformation  
of the Russian Higher Education System  

on the Need to Develop Competencies  
and Career Advancement of Scientific  

and Pedagogical Employees
V. V. Bondarenko a, S. V. Polutin b, V. A. Yudina a,  

M. A. Tanina a , D. P. Penzina a
a The Financial University under the Government of the Russian Federation 

(Penza Branch), Penza, Russian Federation 
b National Research Mordovia State University, Saransk, Russian Federation  

 margo10@inbox.ru
Abstract
Introduction. Distance learning, caused by the sanitary and epidemiological situation in the world, has led to 
the need to restructure the higher education system from the traditional full-time/offline attendance to a distance 
format. The use of the “newˮ format for higher education assumed the use of digital technologies, therefore there 
was a need for the formation of appropriate digital and “soft” competencies among the teaching and research 
staff of higher educational institutions. The purpose of the article is to analyze the satisfaction of teaching and 
research staff of Russian higher educational institutions with the system of professional and official promotion, 
their assessment of the need for general professional, organizational and managerial, information communication, 
regulatory legal and interpersonal competencies in the conditions of digital transformation of the higher education 
system of the Russian Federation.
Materials and Methods. To identify the opinion of scientific and pedagogical workers about changes in the im-
portance of competencies, the development of a business career, the authors conducted a sociological survey of 
1,532 scientific and pedagogical workers of higher education. The monitoring was carried out taking into account 
methodological approaches developed with the participation of the scientific and educational laboratory of the 
Penza affiliated branch of the Financial University “Strategies for increasing the competitiveness of international 
activities of universities in the global digital space”.
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Results. According to the results of the sociological survey, a low level of satisfaction of scientific and pedagogi-
cal staff was revealed, caused by the presence of the following problem areas: the prevalence of paper reporting 
over the scientific and pedagogical activities of employees; excessive bureaucracy that hinders professional and 
official development; an incorrect system of performance indicators; the absence of a unified career development 
model for scientific and pedagogical staff of educational institutions. Practice-oriented recommendations have 
been developed in the field of digital and “softˮ competencies, the formation of a management system for the 
professional development of scientific and pedagogical staff.
Discussion and Conclusion. The formulated theses contribute to the development of theoretical and methodolo-
gical approaches to the study of the level of satisfaction of scientific and pedagogical staff of Russian universities. 
The presented materials of the article can be used for research purposes by scientists, researchers dealing with 
similar issues, as well as federal and regional executive authorities, higher educational organizations in the deve-
lopment of professional development programs for teaching staff.

Keywords: satisfaction of scientific and pedagogical staff, digital learning, distance learning technologies, “soft” 
skills, Russian university, professional development of university employees
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Введение
Внедрение дистанционного формата 

обучения на смену традиционному очному 
формату системы высшего образования 
обусловлено следующими изменениями 
внешней среды: появлением инновацион-
ных форматов образования, тенденций на 
инклюзивность и непрерывность образо-
вательного процесса, подписанием меж-
дународных соглашений о сотрудничестве 
в сфере образования [1–3]. Применение 
«нового» для высшей школы формата пред-
полагало использование цифровых техноло-
гий, поэтому появилась потребность в фор-
мировании соответствующих цифровых 
компетенций у преподавательского состава 
научно-педагогических сотрудников [1].

Выход на качественно новый уровень 
образовательного процесса возможен 
только при интеграции таких элементов 
образовательной среды, как инфраструк-
тура, система взаимодействия, кадры. 
Несмотря на тенденцию к цифровизации 
высшей школы, цифровые компетенции 

профессорско-преподавательского состава, 
административного персонала остаются 
слабым звеном в системе [4–6].

Кроме того, образовательный процесс 
последних лет претерпел изменения за 
счет внедрения практических семинаров, 
кейс-чемпионатов и др. Следовательно, 
для организации успешной работы груп-
пы преподаватель должен обладать так 
называемыми «мягкими» навыками [7–9].

В мировой практике проведено значи-
тельное количество исследований в области 
компетенций научно-педагогических со-
трудников, но комплексного исследования 
удовлетворенности научно-педагогических 
сотрудников системой профессионального 
и должностного развития до сих пор не 
проводилось. По нашему мнению, удов-
летворенность научно-педагогических со-
трудников системой высшего образования, 
образовательными процессами влияет на их 
мотивацию к получению профессиональ-
ных, цифровых и личностных компетенций. 
Отсутствие понимания целесообразности 
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некоторых процессов или низкая удовлет-
воренность качеством управления образо-
вательной организации ведут к снижению 
вовлеченности научно-педагогических со-
трудников, проявляющейся, в том числе 
в отсутствии стремления к повышению 
компетенций.

Цель исследования – анализ отноше-
ния научно-педагогических сотрудников 
российской высшей школы к наличию ряда 
общепрофессиональных и личностных 
компетенций, оценка уровня удовлетво-
ренности системой профессионального 
и должностного продвижения.

Обзор литературы
В соответствии с тенденцией на исполь-

зование цифровых технологий, увеличе-
нием роли «мягких» навыков произошли 
изменения в области требований к компе-
тенциям научно-педагогических работников 
высших учебных заведений [10–12].

Опыт исследований прошлых лет по-
казал, что причиной существенной пере-
стройки российской системы образования 
стал процесс глобализации, обусловив не-
которые тенденции в развитии. Многими 
исследователями выделяются следующие 
тренды российского высшего образования: 
европеизация, ставшая опорной точкой 
образовательной политики в Российской 
Федерации; интеграционная образователь-
ная модель [13; 14]; унификация, пред-
ставляющая собой процесс приведения 
российских образовательных стандартов 
к стандартам ЕС [15; 16].

Произошедшие в 2022 г. изменения во 
внешнеполитической обстановке привели 
к некоторым структурным преобразованиям 
в сфере высшего образования. Министром 
образования и науки В. Н. Фальковым было 
объявлено о планах ухода России от Бо-
лонской двухуровневой системы высшего 
образования, предполагающей две ступе-
ни высшего образования – бакалавриат 
и магистратуру. На текущий момент на 
законодательном уровне идет подготовка 
к новой системе образования.

Однако, несмотря на возникшие споры 
в российском обществе о целесообразно-
сти евроинтеграции, можно выделить ряд 
общемировых тенденций, характерных 

и для российской высшей школы [15; 16]. 
Опубликованный американским Инсти-
тутом будущего в 2011 г. отчет содержал 
информацию о компетенциях, которые 
будут востребованы в технологически 
продвинутом 2020 г. в профессиональной 
сфере. Исследование было осуществлено 
за счет финансирования, предоставленного 
Исследовательским институтом Феникса, 
занимающимся обучением специалистов 
множества отраслей экономики. Э. Шорт, 
основоположник компетентностного под-
хода, отмечает, что «компетенция – это вла-
дение ситуацией в условиях изменяющей-
ся окружающей среды, это способность 
эффективно реагировать на воздействия 
среды или изменять ее» [17].

Выделим ключевые навыки и умения, 
необходимые для профессионального успе-
ха в сфере образования:

– осмысленность, предполагающая кон-
курентные преимущества человеческого 
мышления над искусственным интеллектом, 
направленным на оптимизацию рабочих 
процессов в сферах механического, рутин-
ного производства и обслуживания [18; 19]. 
Особенно актуальным является данный на-
вык для научно-педагогических сотрудни-
ков, чья деятельность предполагает научные 
и творческие изыскания [20–22]; 

– адаптивное мышление, характери-
зующееся способностями уникально реа-
гировать на неожиданные обстоятельства, 
нестандартно решать нетривиальные зада-
чи [23; 24]; 

– математическое мышление, пред-
полагающее обладание навыками опе-
рирования быстрорастущими потоками 
информации,  моделирования и програм-
мирования [25; 26];

– дизайн-ориентированное мышление, 
предусматривающее наличие способностей 
оценивать наличие ресурсов, в том числе 
времени для достижения результатов;

–  когнитивные ресурсы, ментальная 
способность к развитию таких навыков, как 
социальное ранжирование, тегирование, 
добавление других метаданных к содер-
жанию информации и др.;

– социальный интеллект, позволяющий 
адаптивно оценивать поведенческие реак-
ции и приспосабливать свое поведение 
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в соответствии с вербальными и невер-
бальными сигналами других людей [27];

– межкультурная компетенция, характе-
ризующаяся навыками распознавания и эф-
фективного использования межкультурных 
особенностей, моделей поведения, индиви-
дуального уровня интеллекта других людей;

– трансдисциплинарность как способ-
ность интенсификации интеллектуальной 
деятельности, предполагающая форми-
рование объединений исследователей из 
разных научных сфер для работы в меж-
дисциплинарных командах;

– способности к виртуальному сотруд-
ничеству, проявляющиеся в навыках работы 
в режиме цифровой реальности, опосредо-
ванного межличностного общения, взаимо-
действия с виртуальной командой [28; 29].

Одну из наиболее актуальных тем в рос-
сийских профессиональных источниках 
занимают вопросы компетенций препода-
вателей высшей школы. Большинство пред-
ставленных компетентностных моделей 
российских исследователей соответствует 
общемировым трендам. А. А. Муравьева 
и О. Н. Олейникова выдвинули предпо-
ложение о пересмотре системы текущих 
общепрофессиональных и общих компе-
тенций ФГОС ВО, расширении общепро-
фессиональных компетенций путем включе-
ния компетенций разработки и реализации 
программ обучения в онлайн-формате. Пе-
речень общих компетенций, по мнению 
исследователей, должен быть дополнен 
резиль ен тно стью [30]. В свою очередь, 
научным коллективом под руководством 
Э. Ф. Зеера была создана структурно-функ-
циональная модель подготовки научно-пе-
дагогических работников по разработке 
онлайн-курсов [31]. В процессе подчер-
кнута важность цифровых компетенций 
в общей системе компетенций научно-пе-
дагогических сотрудников высшей школы. 
Российскими исследователями проводилась 
оценка уровня компетенций научно-педа-
гогических сотрудников, в которой затра-
гивался вопрос об их удовлетворенности 
системой компетенций. Так, по результатам 
исследования А. А. Масаловой был сделан 
вывод о высокой заинтересованности пре-
подавателей российских вузов в примене-
нии современных цифровых технологий, 

средней удовлетворенности сложившейся 
системой цифровых компетенций [32].

Таким образом, несмотря на значитель-
ное количество исследований по изучаемой 
проблематике, практически отсутствуют ис-
следования, которые посвящены выявлению 
удовлетворенности научно-педагогических 
сотрудников российских высших учебных 
заведений системой профессионального 
и должностного продвижения, их оценки 
необходимости наличия общепрофессио-
нальных, организационно-управленческих, 
межличностных и информационно-ком-
муникативных, нормативных правовых 
компетенций в условиях цифровой транс-
формации системы высшего образования 
Российской Федерации.

Материалы и методы
Инструментарием данного многоэтап-

ного исследования являлись качественные, 
количественные методы научного познания. 
На первоначальном этапе был использован 
общетеоретический метод анализа издан-
ных результатов исследований российских 
и зарубежных ученых для подтверждения 
актуальности формирования цифровых, 
«мягких» компетенций в преподавательской 
среде. Для обоснования репрезентативности 
выборочной совокупности и группиров-
ки данных и анализа различных закономер-
ностей также применялся статистический 
метод. Эмпирическое исследование про-
водилось с помощью опроса научно-педа-
гогических сотрудников российских вузов 
(Южно-Уральского государственного аграр-
ного университета, Югорского государ-
ственного университета, Череповецкого 
государственного университета, Чувашско-
го государственного педагогического уни-
верситета, Челябинского государственного 
университета, Тюменского государственно-
го медицинского университета, Финансо-
вого университета при Правительстве РФ 
и др.), а также метода индукции с целью 
интерпретации и обобщения результатов 
проведенного опроса.

Для выявления мнения научно-педагоги-
ческих работников об изменениях важности 
компетенций, развития деловой карье ры 
в условиях цифровой трансформации си-
стемы российского высшего образования 
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проведено социологическое исследова-
ние. Объективность данных обеспечива-
лась опросом, в котором приняли участие 
1 532 научно-педагогических сотрудника: 
0,26 % проректоров, 0,98 – директоров фи-
лиалов/институтов, 1,04 – деканов, 2,48 – со-
трудников научных лабораторий, 6,2 – обслу-
живающих специалистов, 9,92 – заведующих 
кафедр, 77,95 % преподавателей.

Анкетирование выбранных респон-
дентов осуществлялось с помощью про-
граммного ресурса Google Формы. В нем 
содержалась оценка важности общепро-
фессиональных, организационно-управ-
ленческих, межличностных  и информа-
ционно-коммуникативных, нормативных 
правовых компетенций. Кроме того, блок 
вопросов затрагивал частоту участия в ме-
роприятиях, посвященных формированию 
перечисленных компетенций. Часть анкет-
ного опроса была посвящена проблемам 
системы продвижения в структуре высшего 
учебного заведения.

Респондентами было дано согласие на 
участие в анкетном опросе и последующую 
обработку полученных ответов.

Распределение выборочной совокупно-
сти по полу сформировалось следующим 
образом: 529 мужчин (34,5 %) и 1 003 жен-
щины (65,5 %). По возрастному признаку 
выборка выглядит следующим образом: 
138 чел. (9 %) в возрасте до 30 лет, 391 чел. 
(25,5 %) – 31–40, 515 чел. (33,6 %) – 41–50, 
260 чел. (17 %) – 51–60 лет и 228 чел. 
(14,9 %) – от 60 и выше.

Результаты исследования
Анализ мнения респондентов относи-

тельно необходимости личных качеств 
и компетенций у научно-педагогического 
сотрудника. Опрошенным было предложено 
оценить важность компетенций и личных 
качеств по шкале от –3 до 3, где –3 – абсо-
лютное несогласие с необходимостью ком-
петенции у научно-педагогического сотруд-
ника, а 3 – выраженное согласие (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Мнение респондентов относительно необходимости личных качеств 
и компетенций у научно-педагогического сотрудника 
T a b l e  1.  Assessment of personal qualities and competencies by respondents

Наименование компетенции / Title of the competence Шкала / Scale
–3 –2 –1 0 1 2 3

Способность к саморазвитию, постоянной актуализа-
ции знаний и рефлексии / Ability to self-development, 
constant updating of knowledge and reflection

18 11 0 30 251 1 212 0

Творческое мышление и креативность / Creative thin- 
king and creativity

17 11 11 69 478 946 0

Навыки планирования, организации и координации /
Planning, organization and coordination skills

13 13 18 59 423 1 006 0

Нацеленность на результат / Focus on results 16 12 15 57 358 1 074 0
Самостоятельность (автономия) в принятии решения / 
Independence (autonomy) indecision-making

22 18 34 123 574 761 0

Стрессоустойчивость / Stress resistance 22 22 23 115 391 959 0
Способность к рефлексии / Ability to reflect 22 27 45 159 532 747 0
Инициатива, напористость, решительность / Initiative, 
assertiveness, determination

23 29 61 206 606 607 0

Приспособляемость / Adaptability 51 50 75 242 501 613 0
Адаптивность, готовность к переменам / Adaptability, 
readiness for change

20 21 34 107 491 859 0

Точность и внимание к деталям / Precision and atten- 
tion to detail

14 18 31 126 495 848 0

Навыки организации собственного времени / Skills 
for organizing one’s own time

14 13 34 85 385 1 001 0

Дисциплинированность и аккуратность / Discipline and 
accuracy

18 16 23 82 381 1 012 0

Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами. 
Source: Hereinafter in this article all tables were made by the authors. 
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Так, никто из опрошенных не выразил 
однозначного согласия с необходимостью 
наличия личных качеств из предлагаемого 
перечня. Наиболее распространенным мне-
нием респондентов стало 2, демонстриру-
ющее склонность к выраженному согласию. 
К личным качествам, получившим выражен-
ное одобрение большинства опрошенных, 
следует отнести: способность к саморазви-
тию, постоянной актуализации знаний и реф-
лексии; навыки планирования, организации 
и координации; нацеленность на результат; 
навыки организации собственного времени; 
дисциплинированность и аккуратность. 

Оценка общепрофессиональных ком-
петенций представлена в таблице 2.

Относительное большинство сошлось 
во мнении о необходимости владения эти-
кой и культурой поведения преподавателей 
высших учебных учреждений: абсолютное 
согласие с данной компетенцией вырази-
ли 1 037 чел., в то время как согласились 
с наличием специального образования 
только 879 чел.

Оценка блока организационно-управ-
ленческих, межличностных, информаци-

онно-коммуникативных, нормативно-пра-
вовых компетенций дана в таблице 3.

В блоке организационно-управленче-
ских компетенций большинство опрошен-
ных выразили абсолютное согласие с не-
обходимостью у научно-педагогических 
сотрудников наличия умения применять 
социально-психологические методы ру-
ководства и навыка организации взаимо-
действия с работниками других струк-
турных подразделений высшего учебного 
заведения.

В межличностных компетенциях ре-
спонденты высоко оценили способности 
к управлению конфликтами, в информа-
ционно-коммуникативных – способности 
к применению современных ИТ, в том 
числе интернет, мобильные приложения, 
в нормативно-правовых компетенциях – 
способности к умению правильно приме-
нять нормативы и стандарты.

Кроме того, участники опроса отме-
тили важность обучению на курсах повы-
шения квалификации, участие в презен-
тациях, конференциях для саморазвития 
и решения производственных проблем.  

Т а б л и ц а  2.  Мнение респондентов относительно необходимости общепрофессиональных 
компетенций у научно-педагогического сотрудника
T a b l e  2.  Assessment of general professional competencies

Наименование компетенции / Title of the competence Шкала / Scale
–3 –2 –1 0 1 2 3

Владение знаниями в широкой области профессио-
нальной деятельности / Possession of knowledge in 
a wide field of professional activity

20 19 21 51 207 500 714

Способности к педагогической деятельности, зна-
ние педагогических техник / Abilities for pedagogical 
activity, knowledge of pedagogical techniques

14 21 14 37 161 438 847

Владение знаниями в общенаучной сфере – базе со-
ответствующей профессии / Possession of knowledge 
in the general scientific field, which is the basis of the 
relevant profession

12 10 13 38 136 455 868

Умение применить инновационные методы и техно-
логии в своей предметной области / Ability to apply 
innovative methods and technologies in your subject area

14 16 16 42 175 514 755

Владение этикой и культурой поведения преподава-
телей вузов / Possess ethics and culture of behavior of 
teachers of higher educational institutions

17 10 10 32 111 315 1 037

Ориентация на укрепление авторитета преподава-
телей вузов / Focus on strengthening the authority of 
lecturers of higher educational institutions

19 13 20 49 145 409 877

Наличие специального образования (ученой степени, 
курсов повышения квалификации) / Special education 
(academic degree, advanced training courses)

20 15 17 47 152 402 879
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Они подчеркнули важность формирова-
ния «мягких» и «цифровых» компетен-
ций в условиях динамично развивающейся 
внешней среды, выраженных процессах 
глобализации, интеграции и цифровизации. 

Мнение респондентов относительно 
необходимости карьерного продвижения 

Т а б л и ц а  3.  Мнение респондентов относительно необходимости организационно-
управленческих, межличностных, информационно-коммуникативных, нормативно-правовых 
компетенций у научно-педагогического сотрудника
T a b l e  3.  Evaluation of the block of organizational and managerial, interpersonal, information 
and communication, regulatory and legal competencies

Наименование компетенции / Title of the competence Шкала / Scale
–3 –2 –1 0 1 2 3

Организационно-управленческие компетенции / Organizational and managerial competencies
Умение применять административные методы руковод-
ства / Ability to apply administrative management methods

29 23 52 118 326 499 485

Умение применять социально-психологические ме-
тоды руководства / Ability to apply socio-psychological 
methods of leadership

18 18 23 86 245 504 638

Организация взаимодействия с работниками других 
структурных подразделений вуза / Organization of 
interaction with employees of other structural divisions 
of the higher educational institution

19 17 24 70 199 508 695

Межличностные компетенции / Interpersonal competencies
Навыки делового общения и ведения переговоров / 
Business communication and negotiation skills

13 20 15 55 193 448 788

Умения и навыки управления конфликтами / Conflict 
management skills and abilities

16 20 15 53 162 431 835

Эмоциональный интеллект и эмпатия / Emotional 
intelligence and empathy

21 22 22 72 190 439 766

Информационно-коммуникативные компетенции / Information and communication competencies
Умение анализировать динамику деятельности с помо-
щью статистических и аналитических инструментов / 
Ability to analyze the dynamics of activity using statistical 
and analytical tools

32 27 40 118 290 473 552

Применение современных ИТ, в том числе интернета, 
мобильных приложений / Application of modern IT, 
including Internet, mobile applications

13 17 18 52 162 441 829

Навыки формирования и продвижения вуза на вну-
треннем и внешнем рынках / Skills of formation and 
promotion of higher education institutions in domestic 
and foreign markets

44 27 34 148 298 444 537

Нормативно-правовые компетенции / Regulatory and legal competencies
Умение правильно применять нормативы и стандар-
ты / Ability to apply regulations and standards correctly

16 22 23 70 233 398 770

Оценка правовых последствий принимаемых решений / 
Assessment of the legal consequences of the decisions 
taken

24 21 26 88 230 397 746

Владение нормативными правовыми и организа-
ционными документами, регламентирующими дея-
тельность вуза и его подразделений / Wielding of 
regulatory legal and organizational documents regulating 
the activities of the higher educational institution and 
its divisions

14 16 16 42 175 514 755

научно-педагогического сотрудника. Пер-
вая часть исследования была посвящена 
мнению относительно труда препода-
вателя вообще, вторая – касалась пред-
ставлений относительно собственных 
перспектив – карьерного продвижения 
научно-педагогических сотрудников. Для 
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профессиональной реализации научно-пе-
дагогических сотрудников, в том числе 
формирования их цифровых и «мягких» 
компетенций, отсутствуют предпосылки 
в виде единой модели развития карьеры. 
Поэтому в настоящем исследовании было 
уделено внимание вопросам карьерного 
развития научно-педагогических сотруд-
ников.

Согласно полученным данным, 48,5 % 
респондентов видят перед собой реальную 
перспективу профессионального карь-
ерно го роста, 25,3 % считают, что он от-
сутствует, остальная часть опрошенных 
затруднилась ответить на поставленный 
вопрос. Однако на вопрос о перспекти-
вах должностного карьерного роста дали 
отрицательный ответ 40 % респонден-
тов. Многие респонденты сомневаются 
в прозрачности и интуитивной понятности 
системы продвижения в высшем учебном 
заведении, целесообразности тех или иных 
кадровых перестановок. 

На вопрос о жесткой конкуренции за 
карьерное продвижение в вузе большин-
ство участников опроса (60,2 %) ответили 
отрицательно, было отмечено отсутствие 
конкуренции либо наличие здоровой кон-
куренции.

Отбор кандидатов при приеме на ра-
боту в вуз осуществляется с помощью 
следующих методов: собеседование с бу-
дущим руководителем (44,3 %), анализ 
анкетных данных кандидатов (18,3 %), 
другие методы отбора (11,7 %), про фес сио-
наль ные испытания кандидатов (11,4 %), 
собеседование с работником отдела кадров 
(8,3 %), наведение справок о кандидате 
с предыдущего места работы (4,2 %), ро-
левые игры (1,2 %).

В ходе выполнения должностных обя-
занностей научно-педагогическим сотруд-
ником проводится процедура аттестации. 
Периодичность данной процедуры может 
варьироваться в зависимости от высшего 
учебного заведения: 26,2 % опрошенных 
проходят аттестацию раз в 5 лет, 24,4 – еже-
годно, 26,6 % – раз в три года, оставшиеся 
респонденты затруднились ответить на 
поставленный вопрос.

Наиболее распространенным мето-
дом оценки труда научно-педагогических 

сотрудников является анкетирование, его 
выбрали 31,9 % опрошенных. Кроме того, 
руководством вузов используются шка-
ла рейтингов поведенческих установок 
(27,2 %), описательный метод (16,1 %), 
интервью (12,5 %), метод оценки по реша-
ющей ситуации (12,4 %).

Существующие в области развития 
карьеры проблемы, по мнению опрошен-
ных, представлены на рисунке.

48,6 % опрошенных отметили отсут-
ствие единой модели развития карьеры на-
учно-педагогических работников учебных 
заведений. 36,9 % ‒ хотели бы опираться 
на систему карьерного наставничества 
при профессиональном и должностном 
росте. Подобный открытый вопрос по-
зволил выявить наиболее распространен-
ные, по мнению респондентов, трудности. 
Респонденты, выбравшие вариант ответа 
«другое», выделили следующие проблемы, 
препятствующие должностному развитию: 
перегруженность аудиторной нагрузкой, 
подготовкой отчетов, постоянно растущей 
работой по обновлению учебно-методи-
ческих материалов в рамках реализуемых 
образовательных программ, вопросами 
воспитательной работы со студентами; не-
достаточно проработанная система показа-
телей оценки эффективности деятельности 
преподавателей; неадаптивная оплата труда 
научно-педагогических работников, слабо 
коррелирующая с выполняемым объемом 
и видами работ.

Следовательно, для профессиональ-
ной реализации научно-педагогических 
сотрудников, в том числе формирования 
их цифровых и «мягких» компетенций, 
отсутствуют предпосылки в виде единой 
модели развития карьеры. Вопрос касается 
не только материально-технического осна-
щения вузов для формирования соответ-
ствующих компетенций, но и отсутствия 
системного подхода к проблеме.

Обсуждение и заключение
В ходе социологического исследо-

вания получена обратная связь от ра-
ботников высших учебных заведений 
относительно проблемы формирования 
компетенций и профессиональной карье-
ры научно-педагогических сотрудников.  
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Р и с у н о к.  Ответы респондентов на вопрос «Какие проблемы, на Ваш взгляд,  
существуют в области развития карьеры научно-педагогических работников», %

F i g u r e.  Respondents’ answers to the question “What problems, in your opinion,  
exist in the field of career development of academic staff”, %

Источник: составлено авторами.
Source: Compiled by the authors.
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Другое / Another

Затрудняюсь ответить / I find it difficult to answer

Слаборазвитая система наставничества 
и карьерного консультирования / There is 

iunderdeveloped system of mentoring and career 
counseling

Отсутствие единой, общепринятой модели развития 
карьеры научно-педагогических работников высших 

учебных заведений / The lack of a unified, generally 
accepted model for career development of scientific and 

pedagogical workers of higher educational instituti

Были выявлены следующие недостатки 
в системе формирования деловой карьеры 
таких вузов, как Южно-Уральский государ-
ственный аграрный университет, Югорский 
государственный университет, Череповец-
кий государственный университет, Чуваш-
ский государственный педагогический уни-
верситет, Челябинский государственный 
университет, Тюменский государственный 
медицинский университет, Финансовый 
университет при Правительстве РФ и др.:

1) перегруженность аудиторной нагруз-
кой, подготовкой отчетов, постоянно расту-
щей работой по обновлению учебно-мето-
дических материалов в рамках реализуемых 
образовательных программ, вопросами вос-
питательной работы со студентами. Большая 
часть опрошенных отметили излишнюю 
бюрократизованность, мешающую профес-
сиональному и должностному развитию;

2) недостаточно проработанная система 
показателей оценки эффективности дея-
тельности преподавателей, слабо учиты-
вающая дополнительные формы работы, 

связанные с организацией и реализацией 
учебного процесса, научной работы с ис-
пользованием современных цифровых 
технологий. Научно-педагогическими со-
трудниками – участниками опроса были 
отмечены формальность показателей эф-
фективности и отсутствие дифференциа-
ции для различных категорий НПР;

3) неадаптивная оплата труда научно-пе-
дагогических работников, слабо коррели-
рующая с выполняемым объемом и вида-
ми работ. Такая проблема была отмечена 
в качестве одного из основных препятствий 
на пути должностного и профессиональ-
ного развития научно-педагогических со-
трудников;

4) руководству высших учебных заве-
дений в условиях возникающих санитар-
но-эпидемиологических и геополитических 
трансформаций необходимо скорректи-
ровать регламенты работы с цифровыми 
платформами, тем самым повышая уровень 
психологической готовности преподавате-
лей и студентов к работе в онлайн-режиме, 
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мотивации к взаимодействию в виртуаль-
ной среде.

Для развития метакомпетенций и на-
выков интегративного мышления у науч-
но-педагогических работников как уни-
версальных гибких, адаптивных структур, 
направленных на разработку и реализацию 
конкурентоспособных образовательных 
программ, совместных образовательных 
проектов, выполнение результативной 
научной работы не только в форме тра-
диционных грантовых и хоздоговорных 
исследований, так и в рамках межвузовских 
и международных коллабораций, следует 
разработать индивидуальные программы 
обучения и повышения компетентности, 
реализуемые через различные форматы 
(наставничество, коучинг, использование 
инструментов дизайн-мышления).

В современных условиях рынка труда 
и требований к будущим специалистам 
важно, когда новые сотрудники образова-
тельной организации обучаются без отрыва 
от работы при поддержке опытных коллег 
образовательной организации. Система на-
ставничества в высшем учебном заведении 
по принципу «наставник – новый сотруд-
ник ‒ преподаватель», когда наставляемый 
уже имеет и педагогический опыт, и знания 
по преподаваемой дисциплине – класси-
ческий вариант поддержки для приобре-
тения новым специалистом необходимых 
профессиональных навыков (организаци-
онных, коммуникационных, узкоспециа-
лизированных знаний) и закрепления их 
на новом рабочем месте. Во-первых, это 
способ быстрой адаптации навыков нового 
сотрудника под требования образовательной 
организации, во-вторых, помогает адапти-
роваться к новой должности и как можно 
быстрее вывести на самостоятельную рабо-
ту, что в свою очередь позволит повысить 
качество подготовки специалистов и их 
профессиональную компетентность.

Образовательным коучингом ярко ил-
люстрируются возможности «взращива-

ния» успешного научно-педагогического 
сотрудника. Таким образом, для того чтобы 
данная схема работала по принципу «делай 
как я» необходима высокая квалификация 
наставника, который должен владеть но-
выми практическими и теоретическими 
знаниями по организации образователь-
ного процесса.

Метод дизайн-мышления дает возмож-
ность оценить основные трудности при 
внедрении новых форм и методик и сделать 
процесс реконструкции образовательного 
процесса более гибким.

Изменение содержания труда науч-
но-педагогических работников, частичная 
виртуализация учебного процесса, цифро-
визация учебно-методической и научно-ис-
следовательской работы, использование 
технологий искусственного интеллекта 
в преподавании дисциплин значительно 
влияют на карьерные ожидания. С учетом 
выявленных результатов исследования, 
целесообразно говорить о развитии про-
фессиональной карьеры научно-педагоги-
ческих работников, поскольку должностной 
рост ограничен спецификой иерархической 
структуры управления вузами. В контексте 
мероприятий, направленных на повыше-
ние профессионального роста, необходимо 
рассматривать применение педагогических 
фасилитационных сессий, индивидуальных 
планов развития научно-педагогических 
работников, адаптивную занятость в кон-
тексте комбинирования учебной, научной, 
учебно-методической, наставнической, кон-
сультационной, менторской и иной дея-
тельности, регулярное самообразование 
и повышения уровня soft-skills, эмоцио-
нального интеллекта, цифровых и других 
компетенций.

Указанные предложения позволят сфор-
мировать перечень актуальных компетенций 
научно-педагогических работников высших 
учебных заведений, а также сформировать 
систему управления карьерой в системе 
высшего образования.
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Оригинальная статья

Роль смешанного обучения  
в высшем образовании: «первые шаги» 

студентов к неустойчивой работе и жизни
А. Д. Мельник

Уральский федеральный университет имени первого Президента России  
Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Российская Федерация 

a.d.sushchenko@urfu.ru
Аннотация
Введение. Дискуссия о вызовах и последствиях перманентных кризисов для университетской жизни 
с точки зрения студентов выстраивается вокруг проблемы качества высшего образования. Его измерение 
в контексте перехода российских университетов к модели смешанного обучения автор предлагает осуще-
ствить через индикатор восприятия форматов обучения. Цель статьи – определить параметры позитив-
ного и негативного отношения потенциальных студентов к высшему образованию с элементами онлайн, 
выделить его преимущества и недостатки.
Материалы и методы. Для изучения проблемы были проведены онлайн-опрос среди абитуриентов бака-
лавриата, магистратуры 2021–2022 гг., поступающих на очную форму крупного российского вуза; опро-
сы автора от 2015 г. (по схожей методике); полуструктурированные интервью со студентами по оконча-
нии 1 курса из числа опрошенных в рамках количественного исследования 2021 г. и выпускниками вуза 
2021 г., работающими в цифровом секторе.
Результаты исследования. По итогам проведенного исследования выявлен непрерывный рост пози-
тивного отношения студентов к смешанному и онлайн-обучению. Постепенно гибкие формы обучения 
воспринимаются студентами всех уровней как естественный процесс высшего образования. Обоснована 
важная роль в смешанном обучении развития элементов самостоятельности путем освоения цифровых 
навыков, умений планировать, что отвечает на вызовы неустойчивости в будущей трудовой деятельности 
и социальной жизни. Интервью дают понимание, что смешанное обучение требует большей активности 
студентов в образовательной среде. Такой опыт усиливает их адаптивность к меняющемуся содержанию 
труда. Модель смешанного обучения ограничена тем фактом, что студенты, консервативные во взглядах 
на обучение («за» традиционное обучение), имеют более устойчивые ориентации на самореализацию по 
специальности. Для них нужно обеспечить гибкие траектории перехода к смешанному обучению, чтобы 
снизить тревожность относительно образовательных нововведений.
Обсуждение и заключение. Сделанные автором выводы вносят вклад в развитие научных представле-
ний о взаимосвязи рынка труда и высшего образования, где ключевой задачей становится подготовка 
молодежи к прекарной занятости и социальной жизни. Материалы статьи представляют интерес для ис-
следователей высшего образования, руководства университетов, готовых в рамках модели смешанного 
обучения формировать новые подходы к управлению образовательной средой и повышению ее гибкости, 
где студент изменяет себя для адаптации к неустойчивому будущему.

Ключевые слова: ожидания потенциальных студентов университетов, качество высшего образования, 
смешанное обучение, традиционное обучение, цифровизация высшего образования, неустойчивая работа 
и жизнь, перманентный кризис
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Abstract 
Introduction. The discussion of the challenges and consequences of permanent crises for university life from 
the point of view of students is centered around the problem of quality of higher education. The author proposes 
to measure it in the context of the transition of Russian universities to the model of blended learning through the 
indicator of perception of learning formats. The aim of the article is to determine the parameters of positive and 
negative attitudes of potential students to higher education with online elements, to highlight its advantages and 
disadvantages.
Materials and Methods. The answers to these questions are based on empirical research data: the results of 
an online survey conducted in 2021–2022 among full-time undergraduate and graduate applicants to one of the 
largest Russian universities; additional surveys conducted by the authors in 2015 (using a similar methodology); 
semi-structured interviews conducted at the end of the academic year with first-year students from among those 
surveyed in the quantitative study in 2021, university graduates (using a similar methodology); semi-structured 
interviews conducted at the end of the academic year with first-year students from among those surveyed in the 
quantitative research in 2021, university graduates working in the digital sphere in 2021.
Results. The results of the study showed that studentsʼ positive attitudes towards blended and online learning are 
constantly increasing, with this result being characteristic of undergraduate students. Flexible learning is gradual-
ly becoming a more natural process of higher education in studentsʼ perception. The interviews provide insights 
into studentsʼ greater engagement in a blended learning educational environment. Such experiences increase 
their adaptability to changing work content. The limitations of the blended learning model are related to the fact 
that conservative students (“pro” traditional education) have more stable orientations for self-realization in the 
specialty.
Discussion and Conclusion. The conclusions made by the author contribute to the development of scientific 
ideas about the relationship between the labor market and higher education, where the preparation of young 
people for unstable employment and social life becomes a key task. An important role in blended learning is the 
development of elements of studentsʼ agency through mastering digital skills, ability to plan in response to the 
challenges of instability of future work and social life. 
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digitalization of education, precarious work and life, permacrisis
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Введение
Ускоренная цифровая трансформация 

образовательных процессов высшей шко-
лы повлияла не столько на обновление 
цифровой инфраструктуры университетов, 

что сопряжено со значительными расхо-
дами вузов [1], сколько на университет-
скую жизнь, в особенности студентов 
и появление у них новых образователь-
ных практик. Нестабильность устойчиво 
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пика перманентного кризиса смешанное 
обучение стало естественной практикой 
вузов. В то же время оно сохраняет потен-
циал улучшения содержательных аспектов 
и может стать неожиданным разворотом 
студентов в сторону будущего: их успеш-
ной адаптации к неустойчивости на рынке 
труда и в социальной жизни.

В отличие от традиционного, направ-
ленность смешанного обучения на персо-
нализацию в образовании, формирование 
субъектной позиции студента, повышение 
его проактивности, расширение коммуни-
каций в онлайн-формате (с привлеченными 
экспертами, работодателями) определяет 
потребности в корректировке подходов 
к управлению образовательной средой 
университета, где меняется роль студента 
в учебном процессе.

В этой связи предлагаем изучить опыт 
крупного российского вуза и сформировать 
некоторые выводы о первых шагах универ-
ситетов в реализации модели смешанного 
обучения, косвенно измерив вклад вуза 
в его восприятие студентами. Цель иссле-
дования – изучить параметры, определя-
ющие позитивное и негативное отношение 
студентов и первокурсников к смешанному 
обучению в высшем образовании. Акцент 
сделан на анализе того, как опыт вклю-
чения в практику смешанного обучения 
может помочь обучающимся в адаптации 
к неустойчивой работе и социальной жизни 
после окончания вуза.

Обзор литературы
Изучение трансформации образования 

и его меняющейся роли в обществе возник-
ло задолго до пандемии. По мнению иссле-
дователей высшего образования, изначально 
эволюция онлайн-обучения спровоциро-
вала революцию в высшем образовании 
в плане его цифровизации [3]. Вхождение 
онлайн-образования в мейнстрим актуали-
зировало фундаментальные вопросы о его 
качестве и масштабах2.

Еще в начале 2000-х гг. американ-
ские исследователи прогнозировали: 

1 Permacrisis. In: Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
permacrisis (дата обращения: 30.04.2023).

2 Allen E., Seaman J. Entering the Mainstream: The Quality and Extent of Online Education in the United 
States, 2003 and 2004. Needham, MA : Sloan Center for Online Education at Olin and Babson Colleges, 2004. 21 p.  

вошла в повседневную практику людей, 
и пандемия, поначалу кажущаяся новой 
реальностью, быстро вписалась в рамку 
иных перманентных кризисов1.

Наиболее обсуждаемой темой перма-
нентных кризисов является проблема каче-
ства образования, переосмысление которой 
стало традиционным в контексте изменчи-
вости рынка труда и его слабой связи с выс-
шим образованием. Наблюдается отставание 
системы высшего образования в подготовке 
специалистов нового типа, способных в той 
или иной мере самостоятельно формировать 
навигацию своих действий, что снижает 
возможности успешной адаптации молодежи 
к неустойчивой работе и жизни.

Весомым изменением в подходах к об-
учению по модели смешанного и онлайн-
обучения в личностном плане является 
высокая степень автономности студента 
на основе непрерывного изменения самого 
себя. Этот навык крайне востребован во 
взрослой жизни и необходим для адапта-
ции к неустойчивости профессионального 
будущего. В силу отставания образова-
тельных практик высшего образования от 
изменчивости рынка труда (прежде всего 
содержания самого труда) среди молодежи 
возникают трудности: по итогам школьного 
образования и даже по окончании вуза у них 
не всегда сформированы ориентации на 
продолжение образования. Проявляются 
проблемы саморазвития личности.

Результаты всеохватного социального 
эксперимента университетов по поводу 
использования разных форматов обучения 
до конца не изучены в силу отложенно-
го эффекта. Однако уже сейчас очевид-
но, что опыт «миграции» университетов 
в вы ну жден ное дистанционное обучение, 
несмотря на возникшие проблемы, будет 
преобразован в новые возможности для 
студентов [2] в контексте становления в ву-
зах смешанного обучения.

Мы исходим из гипотезы: несмотря 
на то, что первые месяцы экстренного пе-
рехода на дистант оценены экспертами 
высшего образования как шторм, после 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/permacrisis
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/permacrisis
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онлайн-обучение (личностно-ориентиро-
ванный подход, предполагающий са мо стоя-
тель ный выбор и активность студентов за 
счет применения методов проблемно-по-
искового, проектного обучения) заменит 
традиционное через «промежуточную 
форму» смешанных курсов, сочетающих 
онлайн-обсуждения с личными встреча-
ми. Консерватизм системы высшего об-
разования как вполне жизнеспособная 
перспектива развития был окончательно 
подорван масштабом перманентного кри-
зиса (COVID-19), затронувшего студентов 
большинства стран.

Выделим ведущие факторы, форми-
рующие отношение студентов на разных 
этапах взаимодействия с вузом к форма-
там обучения. Ключевой составляющей 
высшего образования является социальная 
и академическая интеграция как механиз-
мы студентосбережения и успешности [4]. 
Становление смешанного обучения в рос-
сийском контексте воспринято студентами 
негативно: односторонний поток инфор-
мации, непонимание материала, нужда 
искать ответы на вопросы самостоятельно 
в интернете, большие временные затраты 
и личные усилия на прохождение курса [5].

В высшем образовании администра-
тивные инструменты поддержки взаимо-
действия пока не выработаны [4]. Развитие 
цифровых коммуникаций с элементами 
личных встреч, методов визуализации 
и групповой работы может стать ключом 
к снижению социальной напряженности, 
повысить удовлетворенность курсом [3; 6].

Следующий индикатор в восприятии 
студентами взаимодействия преподава-
тель – студент в смешанном обучении – это 
увеличение когнитивной вовлеченности [7], 
т. е. целенаправленного понимания, ос-
мысленности содержания, что обеспечи-
вается интерактивностью [8]. Для этого 
необходимы личная активность студента 
в освоении нового, умения делать выбор 
и планировать обучение, а также обладать 
навыками самоорганизации. Централь-
ным становится формирование у студен-
тов роли проактивной личности, когда она 
готова прилагать большие личные усилия, 

временные и финансовые ресурсы в осво-
ении будущей специальности.

Проактивость связывается с потребно-
стью личности самостоятельно обучаться 
во взрослой жизни, чтобы обеспечивать 
трудовую деятельность и ее меняющееся 
содержание. Дословно это личность, которая 
может влиять на изменение окружающей 
среды [9]. В современном обществе содер-
жание труда меняется непрерывно. Уже 
в вузе на уровне образовательных практик 
важно вырабатывать у студентов стремление 
к проактивности. Пока таких практик в вузах 
немного, например проектное обучение. 
Адаптация студентов к проектной деятельно-
сти осложняется их неготовностью к ответ-
ственности и самостоятельности, установкой 
на индивидуализм [10]. Необходим поиск 
инструментов для раскрытия склонностей 
личности к той или иной трудовой деятель-
ности. Почему это кажется важным?

В условиях неустойчивости работы 
и жизни экономические мотивы перестают 
быть надежной опорой для выбора про-
фессионального будущего. Образование 
больше не является социальным лифтом3, 
обеспечивающим высокие доходы и карье-
ру. Самоопределение в профессии помогает 
формировать будущее содержание труда 
и усиливает мотивацию к освоению но-
вого [11] на протяжении всей жизни, даже 
в условиях нестабильности, когда место 
работы быстро меняется и требуется до-
обучение.

Самоопределение в будущей профессии 
снижает чувство отчужденности как среди 
«обучающихся – одногруппников – пре-
подавателей», так и к содержанию самого 
обучения. Такой позитивный эффект от 
смешанного обучения заметен далеко не 
у всех. Иной причиной повышения вовле-
ченности в обучение выступает снижение 
пропущенных занятий теми, кто совмещает 
работу и получение высшего образования. 
Для них смешанные курсы – стимул ос-
ваивать материал в свободное от работы 
время. Усиливается внутренняя мотивация 
личности к освоению нового, когда важны 
не только формальные индикаторы (посеще-
ния и оценки), но и понимание материала. 

3 Nachtwey O. Germany’s Hidden Crisis: Social Decline in the Heart of Europe. London, New York : Verso 
Books, 2018. 256 p.  
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Доказано, что смешанное обучение не при-
водит ни к значимому снижению успевае-
мости студентов, ни к ее увеличению [5]. 
Для университетского менеджмента по 
образовательной деятельности это может 
являться ресурсом в поддержании акаде-
мической успеваемости студентов.

Возросла значимость умений, навыков 
комфортно и творчески работать в новых 
образовательных средах [12]. Еще один 
аспект в ходе дискуссии о преимуществах 
и недостатках смешанного обучения – пси-
хоэмоциональный фактор, уровень стрес-
са [13; 14]. Отмечают также разницу в на-
выках цифровому обучению [15], трудности 
с оцениванием результатов обучения, кон-
тролем преподавателями практик нечест-
ного поведения со стороны студентов [16]. 
Несмотря на сложности в организации пре-
подаватели и студенты в университетах не 
только завершили личный переход на пол-
нофункциональное обучение, но и поняли, 
что смешанное обучение также эффективно 
и содержательно, как и традиционное, кото-
рое воспринималось в качестве единственно 
возможной реальной жизни [17].

Наконец, цифровая трансформация тесно 
взаимосвязана с развитием университетского 
управления, изменением образовательной 
среды путем основанных на данных управ-
ленческих решений [18]. Стратегическое 
развитие продвинутых университетов бази-
руется на установлении доверия и усилении 
вовлеченности всех заинтересованных субъ-
ектов4, в том числе путем онлайн-механиз-
мов получения обратной связи, напрямую 
влияющей на качество образовательной 
среды и ее улучшение.

Материалы и методы
Изучая смешанное обучение, мы стре-

мимся проверить, насколько отношение 
студентов к нему улучшается, и может ли 

опыт включения в эту практику помочь вос-
принимать неустойчивость будущей работы 
и жизни как естественный процесс. Эмпи-
рическая база опирается на кейс крупного 
российского вуза ‒ Уральского федераль-
ного университета (УрФУ) и подходит для 
расширения представления об изучаемой 
проблеме и понимания закономерностей. 
Это системообразующий образовательный 
центр региона среди российских вузов име-
ет статус ведущего, включен в программу 
«Приоритет-2030» исследовательского 
трека в 2021 г., занимает 4-ю позицию по 
количеству студентов (28 815)5, 1-ю – по за-
численным на бюджет бакалаврам в 2021 г. 
(4 422)6, 1-ю – по приросту бюджетных 
мест на 2022 г.7.

Для решения поставленной цели ис-
пользованы следующие методы и проце-
дуры. Во-первых, онлайн-опрос с персони-
фицированной рассылкой по e-mail среди 
абитуриентов бакалавриата, магистрату-
ры 2021–2022 гг., поступающих на очную 
форму (n = 6 191). Отклик от генеральной 
совокупности – 13 %. Все респонденты 
были проинформированы об участии в ис-
следовании. Характеристики опрошенных: 
уровень образования (поступающие в ба-
калавриат – 78 % и магистратуру – 22 %), 
пол (44 % мужчин и 56 % женщин), планы 
поступить на бюджет – 77 %, контракт – 
23 %. Средний возраст поступающих на 
бакалавриат – 18 лет, в магистратуру – 
25 лет. Во-вторых, используются данные, 
собранные по схожей методологии среди 
первокурсников 2015 г. в рамках исследо-
вательского проекта «Траектории и опыт 
студентов университетов России». В УрФУ 
опрошено 760 бакалавров 1 курса очной 
формы обучения. Среди них 39 % муж-
чин и 61 % женщин. Обучаются на бюдже-
те – 59 %, на контракте – 41 %. Их можно 
использовать с некоторым допущением 

4 Cameron E., Green M. Making Sense of Change Management: А Complete Guide to the Models, Tools 
and Techniques of Organizational Change. London, New York, New Delhi : Kogan Page Publishers, 2019. 372 p.  

5 Мониторинг эффективности вузов 2021 г. (данные за 2020 г. без филиалов) [Электронный ресурс] // 
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга деятельности обра-
зовательных организаций высшего образования. URL: https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo (дата обраще-
ния: 30.04.2023).

6 Мониторинг качества приема в вузы (бюджетный прием – 2021) [Электронный ресурс]. URL: https://
ege.hse.ru/rating/2021/87872953/all/?rlist=&ptype=0&vuz-abiturients-budget-order=ge&vuz-abiturients-
budget-val=300 (дата обращения: 30.04.2023).

7 Минобрнауки назвало регионы-лидеры по числу бюджетных мест в вузах [Электронный ресурс] // 
РБК. URL: https://www.rbc.ru/society/29/04/2021/6089a3b69a79470b0d6714c7 (дата обращения: 30.04.2023).

https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo
https://ege.hse.ru/rating/2021/87872953/all/?rlist=&ptype=0&vuz-abiturients-budget-order=ge&vuz-abiturients-budget-val=300
https://ege.hse.ru/rating/2021/87872953/all/?rlist=&ptype=0&vuz-abiturients-budget-order=ge&vuz-abiturients-budget-val=300
https://ege.hse.ru/rating/2021/87872953/all/?rlist=&ptype=0&vuz-abiturients-budget-order=ge&vuz-abiturients-budget-val=300
https://www.rbc.ru/society/29/04/2021/6089a3b69a79470b0d6714c7
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для оценки изменений в отношении к сме-
шанному обучению. В-третьих, проведе-
ны полуструктурированные интервью со 
студентами по окончании 1 курса из числа 
опрошенных в рамках количественного 
исследования 2021 г. (n = 10). Изучены обе 
группы: как позитивно воспринимающие 
до поступления в вуз (в момент запол-
нения анкеты) смешанное обучение, так 
и приверженцы традиционного обучения. 
Применена выборка полярных случаев 
по уровню образования (бакалавриат, ма-
гистратура), основе обучения (бюджет, 
контракт) и образовательным профилям. 
Данные раскрывают, как изменилось 
отношение к смешанному обучению по 
окончании первого учебного года. В-чет-
вертых, полуструктурированные интервью 
с выпускниками вуза 2021 г., работающими 
в цифровом секторе (n = 5). Применена 
выборка полярных случаев: уровень об-
разования (бакалавриат, магистратура), 
трудоустройство в сфере IT-технологий, 
digital-отраслях, содержание труда в кото-
рых непрерывно меняется, а также новых 
форм занятости, появившихся вследствие 
цифровизации (блоггинг, трейдинг и др). 
Данные позволяют сопоставить получен-
ный завершившими первый курс опыт, 
навыки и те, которые способствуют адап-
тации молодых специалистов к неустойчи-
вости будущей работы и жизни, опираясь 

на авторские исследования о реализации 
выпускниками вуза стартовых профес-
сиональных траекторий и имеющиеся 
в научной литературе выводы.

Результаты исследования
Отмечается рост позитивного восприя-

тия как смешанного, так и онлайн-обучения, 
поэтому в дальнейшем анализе данные 
группы объединены. Главным дифференци-
рующим фактором при изучении отношения 
к форматам обучения выступает уровень 
образования (табл. 1).

Магистранты легче адаптируются к пере-
ходу на модель смешанного обучения в силу 
большего опыта университетской жизни 
и взаимодействия с работодателями, когда 
к старшим курсам бакалавриата в среднем 
74 % получают опыт вторичной занятости (по 
исследованиям авторов 2017–2021 гг.8). Для 
них это рациональная модель поведения, со-
кращающая «учебную нагрузку, когда не нуж-
но ждать конца перерыва между онлайн и оч-
ными занятиями, что раздвигало твой день» 
(студент, мужчина, магистратура, естествен-
ные науки, бюджет), время на дорогу от дома 
до учебы: «не надо никуда ездить» (студент, 
мужчина, магистратура, естественные науки, 
бюджет), повышающая возможности рабо-
тать: «дневные пары посещать с работы или 
смотреть в записи» (студент, женщина, маги-
стратура, гуманитарное направление, бюджет).  

Т а б л и ц а  1.  Отношение к форматам обучения потенциальных студентов в разрезе уровней 
образования в 2015, 2021, 2022 гг., % от числа ответивших
T a b l e  1.  Attitudes of bachelor and master degree applicants toward learning formats in 2015, 
2021, 2022, % of the number of respondents

Формат обучения /  
Learning format

Потенциальные студенты 
бакалавриата / Bachelor 

degree applicants

Потенциальные студенты 
магистратуры / Master 

degree applicants

2015 2021 2022 динамика / 
trend 2015 2021 2022 динамика / 

trend

Традиционный / Traditional 64 51 41 н/д 31 30

Смешанный / Blended 30 41 49 н/д 49 47

Онлайн / Online 6 8 10 н/д 20 23

Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены автором. 
Source: Hereinafter in this article all tables were drawn up by the author. 

8 Данные опроса выпускников УрФУ 2017–2021 гг. (выборка – 6 500 чел.), проведенного Научно-ис-
следовательской лабораторией по проблемам университетского развития УрФУ.
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Поэтому 23 % магистрантов в 2022 г. хотели 
бы заменить традиционное обучение на 
крайний формат – онлайн-занятия.

На отношение потенциальных студен-
тов 2021–2022 гг. к смешанному обучению 
могут действовать и иные параметры.

Различия выявлены по образовательным 
профилям9. На входе в университет наибо-
лее восприимчивы к смешанным курсам 
потенциальные студенты IT-направлений 
(рис. 1). Получив первичный опыт, инже-
неры также понимают, что с точки зрения 
технологий смешанное образование со-
ответствует требованиям «века цифрови-
зации» (студент, мужчина, магистратура, 
инженерное направление, бюджет). Они 
могут стать пилотными группами для апро-
бации университетами новых инструментов 
и механизмов организации смешанного 
обучения.

После окончания первого курса сту-
денты гуманитарных, экономических 
и естественно-научных направлений 

по-прежнему сдержаны в оценках к сме-
шанному обучению из-за дефицита «жи-
вого общения» (студент, женщина, ба-
калавриат, гуманитарное направление, 
контракт), передающего «эмоции, реак-
ции» (студент, мужчина, магистратура, 
естественные науки, бюджет).

Возрастает потребность в интегриро-
ванности в университетские сообщества 
и непосредственно студенческий коллек-
тив [10]: «преподаватели работают над 
сплочением коллектива, получаешь взаим-
ную помощь» (студент, женщина, бакалав-
риат, гуманитарное направление, контракт). 
Даже у будущих IT-специалистов вне уни-
верситетской общности «падает мотивация 
к учебе» (студент, мужчина, специалитет, 
математика и IT, бюджет). Решением на 
уровне университетского менеджмента 
должен стать поиск баланса между сохра-
нением общения с преподавателем и циф-
ровыми технологиями, что обеспечивает 
студенческую вовлеченность [19].

Р и с.  1.  Доля потенциальных студентов, поддерживающих смешанное обучение, 
 в разрезе образовательных профилей в 2021–2022 гг., % от числа ответивших

F i g.  1.  The share of applicants who support blended learning by educational profile in 2021–2022, %  
of the number of respondents

Источник: здесь и далее в статье все рисунки составлены автором. 
Source: Hereinafter in this article all figures were drawn up by the author.

9 Образовательный профиль респондента определен на основе административных данных путем 
слия ния их с опросными данными. Учтен первый приоритет по направлению, который отметил респон-
дент при подаче документов в вуз.
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Преимуществом адаптации к учебе 
в смешанном формате выступает включе-
ние уже с первого курса в самостоятель-
ный поиск инструментов, позволяющих 
воспринимать неустойчивость как есте-
ственный процесс. Такой опыт пригодится 
тем, кто выберет удаленную работу, где 
происходит сужение социальных связей как 
в профессиональной среде, так и личных 
контактов [20], что компенсируется путем 
создания гибридных офисов10.

Мужчины проявляют большую консерва-
тивность, чем женщины. Поддерживают сме-
шанное обучение, поступая на бакалавриат, 
55 % женщин и 49 % мужчин, в магистрату-
ру – 72 % женщин и 65 % мужчин. Видимо, 
уже на уровне поступления в вуз, у женщин 
формируется стремление иметь более гиб-
кую траекторию, что со временем усиливает 
гендерное неравенство и их прекаризацию 
в труде. Женщины, сохраняющие семейные 
ценности, чаще трудятся неполный рабочий 
день или имеют почасовой заработок, теряя 
из-за этого в заработных платах [21].

Проживая в малых городах, 51 % по-
ступающих в бакалавриат и все (немного-
численные в выборке) магистранты пози-
тивно относятся к смешанному обучению. 
Это связано со снижением финансовых 
потерь «на съем жилья» (студент, муж-
чина, магистратура, естественные науки, 
бюджет) и «питание» (студент, мужчина, 

магистратура, инженерное направление, 
бюджет). Во взрослой жизни экономия 
времени до офиса проявляется еще более 
остро: «когда есть выбор между задачами 
и тем, что нужно добираться до офиса, то 
время хочется потратить на решение задач» 
(выпускник, мужчина, магистр, инженер, 
системный аналитик).

Интересен факт, что на входе в вуз по-
тенциальные студенты до конца не осозна-
ют, насколько важен для будущей работы 
и жизни навык самостоятельного приня-
тия решений. В среднем сформировать его 
в вузе желают лишь 36 %. Магистранты, 
видимо, считают, что уже освоили его в ходе 
обучения на бакалавриате (табл. 2).

Ведущими сдерживающими факторами 
в формировании у поступающих в вуз пози-
тивного восприятия смешанного обучения 
становятся внутренние. Более консерва-
тивные, поддерживающие традиционное 
обучение абитуриенты опасаются, что сни-
жение непосредственных контактов в учебе 
напрямую сокращает возможности первич-
ного опыта включения в профессиональную 
деятельность: практики на предприятии, 
в исследовательских проектах (табл. 2). 
Эти формы воспринимаются студентами 
как основные в адаптации к будущей работе 
путем снижения разрывов между навыками, 
опытом, полученными в вузе, и меняющим-
ся содержанием труда.

Т а б л и ц а  2.  Ожидания потенциальных студентов сформировать те или иные навыки 
после получения высшего образования в 2021–2022 гг., % от числа ответивших
T a b l e  2.  Expectations of applicants to form certain skills after receiving higher education in 
2021–2022, % of the number of respondents  

Что для Вас важно в результате обучения 
в вузе? / What is important to you after 

studying at a university?

Потенциальные студенты 
бакалавриата / Bachelor 

degree applicants

Потенциальные студен-
ты магистратуры / Master 

degree applicants
Отношение к смешанному обучению /  

Attitudes toward blending learning
«за» / 

for
«против» / 

against
разница / 
difference

«за» / 
for

«против» / 
against

разница / 
difference

1 2 3 4 5 6 7
Хорошо освоить знания по специаль-
ности / To acquire good knowledge in the 
academic specialism

83 86 –3 79 79 0

Получить опыт работы по специальности 
на предприятии / To gain work experience 
in the speciality at an enterprise/company

62 62 0 47 54 –7

10 Рыкина М. Н., Филатова О. Г. Гибридные офисы ; под общ. ред. С. Р. Филоновича. М. : НИУ ВШЭ, 
2021. 126 с.
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Окончание табл. 2 / End of table 2

1 2 3 4 5 6 7
Сформировать хорошие социальные свя-
зи / To form good social connections

58 58 0 54 54 0

Научиться оперативно работать с инфор-
мацией / To learn how to work quickly with 
a information

55 52 3 45 45 0

Получить опыт работы в исследовательских 
проектах в вузе / To gain work experience in 
research projects at the university

29 34 –5 32 37 –5

Научиться самостоятельно принимать ре-
шения / To learn to make decisions on your 
own

39 37 2 28 28 0

Выучить иностранный язык (языки) / To 
learn foreign languages

33 32 1 22 26 –4

Пройти стажировку в зарубежных вузах / 
To take an internship/further training in 
foreign universities

28 28 0 19 23 –4

Освоить курсы на английском языке / To 
learn disciplines in English

15 12 3 11 9 2

Отличия в отношении потенциальных 
студентов к смешанному обучению выяв-
лены и на уровне действия неэкономиче-
ских мотивов в выборе будущей работы. 
Ожидания склонных к традиционному 
обучению больше связаны с самореали-
зацией в профессии путем поиска работы 
по душе, по специальности. Напротив, те, 
для кого более значимы экономические 
мотивы (перспективы карьерного роста, 
заработная плата, должность), поддержи-
вают смешанное обучение.

Таким образом, при проектировании 
и корректировке дизайна программ по мо-
дели смешанного обучения необходимо 
учитывать причины уязвимости и потреб-
ности тех, кто имеет ориентации на само-
реализацию в осваиваемой специальности 
и ожидает работать по ней в будущем.

Результаты интервью с завершившими 
первый курс подтверждают, что смешанное 
обучение в той или иной мере усиливает 
связку «вуз – рынок труда», меняя роль 
студента в образовательном процессе. Об-
учающиеся по-другому начинают воспри-
нимать образовательный процесс, где они 
постепенно осознают, что для освоения 
нового требуется их активность (рис. 2).

Во взрослой жизни действует схожий 
принцип: чтобы повлиять на изменения 
в работе, необходимо прежде всего не-
прерывно самосовершенствоваться – это 
становится ключевым инструментом 

адаптивности личности к меняющемуся 
содержанию труда и, как следствие, не-
устой чи вым требованиям к специалисту. 
Ключевым поворотом при переходе к мо-
дели смешанного обучения стало посте-
пенное его восприятие университетской 
молодежью как естественного процесса 
высшего образования.

Существенную роль в этом играет пер-
вичный положительный опыт на уровне 
бакалавриата: «когда я поступал, не знал, что 
есть такое смешанное обучение, а сейчас уже 
нет разницы» (студент, мужчина, бакалаври-
ат, математика и IT, бюджет). Студенческая 
активность проявляется в попытке сформи-
ровать те или иные навыки для становления 
себя как работника нового типа, что обуслов-
лено внешней средой и необходимостью 
в успешной адаптации к неустойчивой ра-
боте и жизни в будущем. Личный опыт мо-
лодых людей находится в центре внимания: 
с одной стороны, они становятся своего рода 
экспертами своей жизни, с другой, свобода 
их действий всегда ограничена [22].

Сравним мнения выпускников вуза, 
занятых в цифровом секторе, и студентов 
бакалавриата, магистратуры после оконча-
ния первого курса, обучавшихся по модели 
смешанного обучения, чтобы выявить, ка-
кие навыки, опыт значимы для адаптации 
к изменчивости рынка труда и какие из них 
можно улучшить, обучаясь в смешанном 
формате.
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Р и с.  2.  Восприятие студентами необходимой активности личности  
для освоения образовательного процесса высшего образования в разрезе форматов обучения11

F i g.  2.  Students’ perception of the necessary individual activity for mastering  
the educational process of higher education toward learning formats.

Восприятие смешанного 
обучения / Students’ perception 
of traditional learning

Восприятие традиционного 
обучения / Students’ perception 
of traditional learning

• «побыстрее, 
да и забыть скорее» / 
“quickly, and forget sooner”

Потребность
в реализации научной 
траектории в вузе / 
Need for scientific trajectory 
implementation in university

• «больше 
взаимодействовать 
с научным руководителем, 
пойти в лабораторию» / 
“to interact more with 
supervisor, go to laboratory”

Переход в восприятии новых 
форматов обучения / Transition 
in students’ perception of new 
learning formats

• «либо понимай, 
либо не понимай» / “either 
you understand or you don’t”

• «разбирайся сам» / 
“figure it out yourself”

• «никто не будет за тобой 
гоняться» / “no one 
is chasing you”

• «когда железно нужно 
появиться на занятии, 
больше себя готовишь, чем 
просто садишься перед 
монитором» / “when you need 
to come to class, you prepare 
yourself more than just sit in 
front of monitor”

• «дома делаешь вид, что
получаешь знания» /
“pretending to get knowledge at 
home”

• «дома сложно держать 
самодисциплину» / “keep self-
discipline at home is difficult”

Практики нечестного 
поведения студентов 
в обучении / Students’ 
dishonest behavior in education

Развитые цифровые навыки стали не-
отъемлемой частью современной работы 
и жизни. Они повышают шансы получить 
квалифицированную работу [23] и снижа-
ют уязвимость молодежи на рынке труда, 
присущую из-за недостатка опыта в про-
фессиональной деятельности. Смешанное 
обучение возникло вследствие развития 
технологий: они позволяют не только 
«наглядно показать преподавателю фор-
мулы в таблице» (студент, мужчина, ма-
гистратура, инженерные науки, бюджет), 
но и «интерактивно отражать групповую 
работу» (студент, женщина, магистратура, 
экономика и управление, контракт). Прояв-
ляется самостоятельность в «поиске лите-
ратуры в интернете, когда сам пытаешься 
понять» (студент, женщина, магистратура, 
гуманитарное направление, бюджет) или 
в процессе «погуглить параллельно с лек-
цией» (студент, мужчина, магистратура, 
инженерное направление, бюджет), что 
можно считать базовым digital-навыком.

Еще одной составляющей digital-на-
выков выступают коммуникации. Отсут-
ствие единых подходов и отлаженных 

инструментов в их организации приводят 
к информационному вакууму, «оторванно-
сти» студентов (студент, женщина, бакалав-
риат, гуманитарное направление, контракт). 
Смешанное обучение компенсирует такой 
недостаток путем персонифицированной, 
адресной поддержки [24], обсуждения ли-
цом к лицу сложных и важных тем [25]. 
Снижается напряжение, когда «можно по-
просить консультацию, задать вопросы при 
личной встрече раз в 2 недели» (студент, 
мужчина, магистратура, естественные на-
уки, бюджет); «участвовать в практиках» 
(студент, мужчина, специалитет, математика 
и IT, бюджет).

Отмечена высокая степень неопределен-
ности в рамках планирования деятельности 
и постановки текущих задач. В смешанном 
обучении у студента появляется возмож-
ность «распределять нагрузку, чтобы жить, 
а не заучивать в бешенном темпе» (студент, 
женщина, бакалавриат, гуманитарное на-
правление, контракт). Возникает ощущение 
автономности, растет степень свободы, 
когда он может будто бы самостоятель-
но, без весомого участия преподавателя, 

11 Меньшая степень активности личности выделена серым цветом, большая степень – зеленым цветом.
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определять свой образовательный трек. 
Закладывается установка на будущую ра-
боту «на себя». Например, так работают на 
площадках маркетплейсов: «могу сделать 
работу в любое время» (выпускник, жен-
щина, магистр, экономист, digital-марке-
тинг). Молодежь не до конца понимает, что 
действия в образовании, работе и личной 
жизни всегда ограничены. Разочарование 
возникает, когда работодатель требует вы-
полнение задач срочно, «уже вчера» (вы-
пускник, мужчина, бакалавр, математика 
и IT, digital-маркетинг).

Действуя в ситуации неустойчивости 
в работе, когда «должностная инструкция 
никак не соотносится с тем, что будет де-
лать сотрудник» (выпускник, мужчина, 
магистр, инженер, системный аналитик), 
работник нового типа стремится «обрести 
устойчивость», справляясь с трудностями 
путем поддержки коллектива и/или личных 
усилий.

Взаимная поддержка, «обмен опытом – 
это стандартная часть работы по реше-
нию практических задач между тем, кто 
имеет опыт решения задач, и новичком» 
(выпускник, мужчина, магистр, инженер, 
системный аналитик). Как уже отмечалось, 
ценность коллектива формируется у вы-
пускников еще на студенческой скамье.

Готовность личности прикладывать 
усилия сверх требуемого становится нор-
мой как в смешанном обучении: «чтобы 
справится с учебой, нужно делать больше 
домашки и самостоятельной работы» (сту-
дент, женщина, магистратура, гуманитарное 
направление, женщина, бюджет), так и в не-
устойчивой работе: «нормальная практи-
ка – регулярная работа в выходные, выле-
тает личное время» (выпускник, мужчина, 
магистр, инженер, системный аналитик).

Несмотря на то, что на входе в вуз цен-
ность таких социальных навыков, как са-
мостоятельно принимать решения и ответ-
ственность за результаты, не осознается, во 
взрослой жизни они крайне востребованны: 
«нужно решать самому, выбирать свою 
стратегию или повторять за другим, и за 
свой выбор я отвечаю сам» (выпускник, 
мужчина, бакалавр, экономист, трейдинг). 
Компенсировать этот разрыв в вузах может 
проектное обучение.

Неумение управлять собой в ситуации 
неопределенности усиливает тревожность 
личности. Социализация первокурсников 
сопровождается нежеланием выходить из 
«зоны комфорта» (студент, мужчина, ма-
гистратура, естественные науки, бюджет), 
«дома уровень стресса ниже» (студент, 
женщина, бакалавриат, гуманитарное на-
правление, контракт).

Затягивается процесс адаптации к уни-
верситетской жизни: «в университете ат-
мосфера напрягает, тебе преподаватели 
что-то скажут, что ты ничего не знаешь, 
а дома реже негативная связь доходит» 
(студент, мужчина, бакалавриат, матема-
тика и IT, бюджет). Не формируется такое 
значимое личное качества, как стрес со ус-
той чи вость. Смешанное обучение может 
выступать мостиком, сглаживающим пе-
риод адаптации к университету на первом 
курсе. Неуверенность в собственных силах 
спадает, по данным интервью, уже после 
окончания первого учебного года.

Таким образом, смешанное обучение по 
своей форме во многом усиливает актив-
ность личности в ходе образовательного 
процесса. Осуществляется попытка разви-
тия самостоятельности студентов в высшем 
образовании, в сравнении с традиционным 
обучением, где требовалось только заучи-
вание. Пока эти действия носят эпизоди-
ческий характер на уровне поиска инфор-
мации, элементов планирования учебной 
деятельности.

До конца не решена проблема профес-
сионального самоопределения личности, 
поэтому о персонализации обучения гово-
рить рано. Когда выбор направления подго-
товки в вузе, а значит, и будущей трудовой 
деятельности слабо связан со способно-
стями личности, ограничено ее самораз-
витие. Снижается стремление к творчеству 
в учебе, а затем и последующее творчество 
в труде. Отсутствует понимание, что про-
цесс саморазвития требует высокой психо-
физической и социокультурной активности 
студента в освоении определенной трудовой 
деятельности, что влияет на возможности 
стать профессионалом.

Проявляется низкая степень само-
организации в учебе: «ты пассивен: си-
дишь в кровати с ноутбуком, больше 
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развлекательное, а не образовательное, 
один отвечает, а остальные – молчат» (сту-
дент, женщина, магистратура, гуманитарное 
направление, бюджет). Традиционное об-
учение опиралось на внешние регуляторы 
в форме обязательств посещать лекции: 
«соблюдаешь дисциплину, внимаешь в себя 
материал» (студент, мужчина, бакалавриат, 
математика и IT, бюджет). При проектиро-
вании смешанного обучения приходится 
трансформировать эти регуляторы путем 
жестких дедлайнов и контроля за освоением 
дисциплин в срок [24].

Как следствие, процесс приобретения 
знаний, навыков по специальности во 
многом продолжает осуществляться по 
формальным критериям освоения образо-
вательных программ, слабо развиты новые 
образовательные практики, где студенты 
могут попробовать что-то узнать о своих 
склонностях к конкретным видам труда. 
Отчасти это объясняет причины, почему 
в смешанном обучении сохраняются прак-
тики нечестного поведения, академического 
мошенничества: «списать можно везде» 
(студент, мужчина, бакалавриат, математика 
и IT, бюджет), хотя и появляются «системы 
прокторинга» (студент, мужчина, магистра-
тура, инженерное направление, бюджет), 
ограничивающие их.

В силу неразвитой в вузах системы 
саморазвития личности университетская 
молодежь не всегда понимает преимуще-
ства модели смешанного обучения, которое 
может обеспечивать персонализацию обуче-
ния для большего раскрытия склонностей 
личности в трудовой деятельности: «мы 
привыкли учиться в традиционном формате 
в школе, и не понимаем, как это иначе» (сту-
дент, женщина, бакалавриат, гуманитарное 
направление, контракт). Такая ситуация 
находит отражение скорее в негативном 
контексте фразы «разбирайся сам» (студент, 
женщина, бакалавриат, гуманитарное на-
правление, контракт). На ранних этапах ста-
новления работника нового типа – в вузе – 
возникают трудности с формированием 
собственной навигации действий, а значит, 
и новых моделей поведения, которые бы 
помогли после окончания вуза быстрее 
адаптироваться к меняющимся требованиям 
в работе и жизни.

С идентичной проблемой «разбирай-
ся сам» (выпускник, мужчина, бакалавр, 
математика и IT, digital-маркетинг) стал-
киваются и выпускники вуза во взрослой 
жизни, где высока неустойчивость в работе. 
Вновь возникает потребность в проявлении 
активности, чтобы самореализовать себя 
в труде. Молодым специалистам приходит-
ся продолжать образование в форме обуче-
ния в магистратуре или на дополнитель-
ных курсах для самосовершенствования. 
Результаты нидерландских исследований 
показывают, что сотрудники, склонные 
к проактивности, сами создают свою работу 
и активно меняют рабочую среду, чтобы 
оставаться вовлеченными. Они ставят перед 
собой более амбициозные профессиональ-
ные проблемы, проявляют энергичность, 
самоотверженность в труде и, по оценкам 
коллег, их производительность напрямую 
связана с увлеченностью работой [26]. 
Проактивность побуждает специалистов 
к творчеству в труде: «если задачи нет, то 
я создам ее сам» (выпускник, мужчина, 
магистр, инженер, системный аналитик).

Особой траекторией, где сохраняется 
высокая потребность в традиционном об-
уче нии, является научная. Она требует боль-
ших усилий (личностных и временных), 
а отрыв от университетской инфраструкту-
ры и академического сообщества снижает 
мотивацию, увеличивает разобщенность 
с референтными группами, не поддерживает 
«соревновательный дух» (студент, мужчина, 
магистратура, естественные науки, бюджет) 
с одногруппниками (рис. 2). Ориентиро-
ванные на самореализацию в научной дея-
тельности, видимо, на интуитивном уровне 
понимают, что смешанное обучение в той 
форме, которая есть сейчас, имеет суще-
ственные ограничения в контексте самораз-
вития личности. Для таких обучающихся 
следует определить форматы и подходы 
к становлению личности, повышающие их 
мотивацию и вовлеченность в науку.

Таким образом, опора на внутренние 
факторы развития личности стимулиру-
ет ее непрерывно изменять себя в учебе 
и последующей работе путем поиска до-
полнительного обучения, как следствие, 
происходит адаптация к неустойчивой ра-
боте и социальной жизни.



518

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 27, № 3. 2023

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

По оценкам студентов, в отношении 
смешанного и традиционного обучения 
действует «принцип зеркальности» (сту-
дент, женщина, магистратура, экономика 
и управление, контракт), когда недостатки 
одного являются преимуществами другого. 
Переход к онлайн- и смешанному форма-
там, по мнению студентов, не столько теряет 
в общем качестве подготовки специалистов, 
сколько в живом общении, которое способ-
ствует адаптации личности как к универ-
ситетскому сообществу, так и к будущей 
работе и социальной жизни.

Обсуждение и заключение
Изначально мера смешанного обучения 

была воспринята студентами как «практика 
сверху». Пока в зарубежных вузах рынок 
онлайн-образования стремительно разви-
вался и часть курсов активно заменялась 
MOOK, в российских университетах этого 
не произошло даже в пандемию. Причины 
относительно невысокой популярности 
МООК кроются в особенностях формата, 
слабой мотивации преподавателей и адми-
нистративных рисках интеграции их в учеб-
ный процесс [27]. В то же время модель 
смешанного обучения с ее преимуществами 
и недостатками устойчиво вписалась в рам-
ку университетского образования.

Постепенно часть студентов стала 
воспринимать смешанное обучение как 
естественный процесс в случае, если их 
первичный опыт был позитивным. Однако 
пока сохраняются критические недостатки 
смешанного обучения, которые текущий 
уровень организации образовательного 
процесса не компенсирует. «Голос» студен-
тов по решению ряда проблем смешанного 
обучения должен быть услышан руковод-
ством университетов и преподавателями, 
чтобы повысить возможности адаптации 
будущих специалистов к неустойчивой 
работе и социальной жизни.

Во-первых, довольно остро стоит во-
прос проектирования и разработки дизайна 
образовательных программ для улучшения 
результатов смешанного обучения. Его ре-
шение становится трансформационной 
возможностью как для сотрудников, так 
и для студентов.

Во-вторых, несмотря на то, что студенты 
окружены технологиями в своей повседнев-
ной жизни, и им легче вникать в материал, 
когда технологии включены в учебную среду, 
возникают проблемы их интегрированности 
в университетскую культуру, слабо форми-
руются социальные навыки. Необходимы 
меры поддержки специалистов, участву-
ющих в процессах саморазвития личности, 
которые помогут в выработке инструментов 
для целенаправленного взаимодействия сту-
дентов с содержанием, одногруппниками 
и преподавателями.

В-третьих, следует преобразовать со-
держание модулей, реализуемых путем сме-
шанного обучения, и усилить их новыми 
образовательными практиками адаптации 
молодежи к неустойчивой работе и социаль-
ной жизни, подобным проектному обучению.

Диджитализацию невозможно завер-
шить, она становится неотъемлемой частью 
непрерывного развития университетов. 
Институциональные исследования могут 
стать важным практическим инструментом 
для принятия основанных на данных управ-
ленческих решений в условиях высокой 
неопределенности и новых вызовов для 
российской высшей школы.

Результаты исследования вносят вклад 
в развитие концептуальных оснований пре-
карной занятости. В непрерывно меняющих-
ся обществах, когда прекарность становится 
свойством неустойчивого содержания труда 
и социальной жизни, будущим специалистам 
необходимо приобрести новые конкретные 
знания, навыки, что может обеспечить сме-
шанное и проектное обучение.
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Аннотация
Введение. Несмотря на значительные мероприятия и программы, осуществляемые руководством стра-
ны для повышения финансовой грамотности населения, студенты российских вузов остаются все еще 
недостаточно финансово грамотными. В связи с этим необходима разработка и реализация комплекса 
внутривузовских образовательных практико-ориентированных технологий, способных повысить финан-
совую грамотность и экономическую самостоятельность студентов в период вузовского обучения. Цель 
статьи – показать особенности и возможности региональных вузов страны в решении проблемы повыше-
ния финансовой грамотности студенческой молодежи.
Материалы и методы. Исследование проблемы формирования финансовой грамотности студенческой мо-
лодежи в период вузовского обучения проведено на основе анкетного опроса 565 студентов из 29 вузов 
Российской Федерации в мае – июне 2022 г. с помощью специально разработанной анкеты в Google Forms. 
Обработка результатов анкетного опроса выполнена с применением программы SPSS и использованием ме-
тода сравнительного анализа ответов студентов ведущих (федеральных, национальных исследовательских, 
столичных) и региональных российских вузов, что позволило выявить и проанализировать особенности 
формирования финансовой грамотности студентов в зависимости от статуса их вуза.
Результаты исследования. Самооценка студентами региональных вузов своей финансовой грамотности 
показала ее низкий уровень, свидетельствующий о недостаточности или отсутствии у них серьезных зна-
ний в финансовой сфере. При этом студенты понимают важность финансовой грамотности и отмечают 
готовность участвовать в различных формах обучения по этой проблеме. Для осуществления образова-
тельного процесса, направленного на интенсивное формирование финансовой грамотности студентов, 
предложена система непрерывного практико-ориентированного формирования финансовой грамотности.
Обсуждение и заключение. Материалы статьи могут быть полезными при организации учебного про-
цесса в вузах для повышения финансовой грамотности обучающихся. В перспективе исследование будет 
дополнено анализом формирования финансовой грамотности студентов на разных этапах обучения на 
основе учета влияния возраста, курса обучения студентов и других факторов.
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Abstract 
Introduction. Despite the significant measures and programs implemented by the countryʼs leadership to im-
prove the financial literacy of the Russian population, students of Russian universities are still not financially 
literate enough. In this regard, it is necessary to develop and implement a set of intra-university educational 
practice-oriented technologies that can improve financial literacy and economic independence of students during 
the period of university education. The purpose of the article is to show the features and opportunities of regional 
universities of the country in solving the problem of improving financial literacy of student youth.
Materials and Methods. The study of the problem of formation of financial literacy of student youth during university 
education was conducted on the basis of a questionnaire survey of 565 students from 29 universities of the Russian Fede-
ration in May‒June 2022 using a specially designed questionnaire via Google Forms. The results of the questionnaire sur-
vey were processed using the SPSS program and the method of comparative analysis of responses of students of leading 
(federal, national research, metropolitan) and regional Russian universities, which made it possible to identify and analy-
ze the peculiarities of studentsʼ financial literacy formation depending on the status of their higher education institution. 
Results. Self-assessment of students of regional universities of their financial literacy showed its low level, in-
dicating the insufficiency or lack of serious knowledge in the financial sphere. At the same time, students under-
stand the importance of financial literacy and indicate their willingness to participate in various forms of training 
on this issue. To implement the educational process aimed at intensive formation of studentsʼ financial literacy, 
the system of continuous practice-oriented formation of financial literacy is proposed.
Discussion and Conclusion. The materials of the article can be useful in the organization of educational process 
in universities to improve financial literacy of students. In the future, the study will be supplemented by analyzing 
the formation of studentsʼ financial literacy at different stages of education on the basis of taking into account the 
influence of age, year of study and other factors.
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Введение
Реализация жизненных потребностей 

современного человека неразрывно связана 
с финансовыми институтами – банками, 
страховыми компаниями, инвестиционны-
ми фондами, пенсионным фондом и други-
ми участниками финансовой системы стра-
ны. Для того чтобы стать равноправными 

участниками этого взаимодействия, необ-
ходимо быть финансово грамотными, чему 
способствует реализация федерального 
проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и раз-
витию финансового образования в Россий-
ской Федерации»1 и «Стратегия повышения 
финансовой грамотности в Российской 

1 Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации : проект Министерства финансов Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.finpronews.ru/wp-content/uploads/2019/05/Информационная-справ-
ка-о-Проекте.pdf (дата обращения: 25.11.2022).
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Федерации на 2017–2023 годы»2. Студенты 
вузов как приоритетная группа населения, 
нуждающаяся в повышении уровня финан-
совой грамотности, выбраны в качестве 
объекта исследования.

Несмотря на устойчивый интерес уче-
ных к финансовой грамотности, актуаль-
ность продолжения научного поиска в дан-
ном направлении не снижается. В 2021 г. 
приказом Министерства образования и на-
уки РФ внесены изменения в федеральные 
государственные образовательные стан-
дарты высшего образования (ФГОС ВО), 
а именно по всем направлениям подготовки 
бакалавриата и специалитета дополнитель-
но включена новая универсальная компе-
тенция – «экономическая культура, в том 
числе финансовая грамотность».

Прошедший 2022 г. внес существенные 
коррективы в жизнедеятельность россий-
ского народа, повысив уровень неопреде-
ленности будущего его финансового благо-
получия. В этом же году создан Комитет по 
реализации Стратегии повышения финан-
совой грамотности в субъектах Российской 
Федерации в целях формирования единых 
подходов к региональной политике в сфере 
финансовой грамотности при подготовке 
и реализации региональных программ по-
вышения уровня финансовой грамотности3. 
Ежегодно Минфин России публикует ката-
логи «Лучшие региональные практики по 
финансовой грамотности». Так, в 2022 г. из 
115 приведенных лучших финансовых прак-
тик только в 44 целевой аудиторией являются 
студенты высших учебных заведений.

Отмеченные обстоятельства предопре-
делили актуальность нашего исследования 
«Стратегия формирования финансовой 
грамотности российского студенчества как 
ключевое условие обеспечения их экономи-
ческой самостоятельности», поддержанного 
Российским научным фондом. Некоторые 
результаты этого исследования представ-
лены в настоящей статье.

Обзор литературы
Многие зарубежные авторы раскры-

вают в своих публикациях особенности 
финансового поведения и дают оценку 
уровня финансовой грамотности населения 
в разных странах. Региональные особен-
ности в финансовых практиках населения 
рассмотрены исследователями США [1], 
Италии [2], Португалии [3], Израиля [4] 
и других стран. 

Учеными выявлено, что «уровень то-
лерантности к инвестиционному риску 
зависит от уровня финансовой грамотно-
сти» [5], «финансовые знания способствуют 
расширению финансовых возможностей 
людей» [6], «уровень финансовой грамотно-
сти населения влияет на курение и потреб-
ление ими алкоголя» [7; 8]. Исследования 
уровня финансовой грамотности и финан-
совых возможностей женщин различных 
стран раскрывают «гендерные различия 
как фактор, препятствующий финансо-
вой грамотности и финансовой доступ-
ности» [9], «гендерный разрыв в уровне 
финансовой грамотности среди подрост-
ков» [10], «зависимость между сложно-
стью инвестиционных решений и уровнем 
финансовой грамотности у представителей 
разного пола» [11], «более высокий уро-
вень финансовой грамотности у мужчин, 
но более высокую культуру сбережений 
у женщин» [12], на основании чего ученые 
приходят к выводу «о важности разработки 
программ, предназначенных специально 
для женщин» [13].

Применительно к студентам образо-
вательных организаций как объекту ис-
следования зарубежные ученые отмечают 
«средний уровень финансовых знаний сту-
дентов в университетах Пакистана» [14]; 
«низкий уровень финансовой грамотности 
студентов колледжей из Мексики и Колум-
бии, особенно в вопросах пенсионного 
планирования, инфляции, использования 
кредитных карт, сбережения, инвестиции 

2 Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 г. : утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 2039-р. URL: http://static.
government.ru/media/files/uQZdLRrkPLAdEVdaBsQrk505szCcL4PA.pdf (дата обращения: 15.10.2022 г.).

3 Комитет по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в субъектах Российской 
Федерации при Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы : Минфин России [Электронный 
ресурс]. URL: https://minfin.gov.ru/ru/fingram/committees/subjects (дата обращения: 15.10.2022 г.).

http://static.government.ru/media/files/uQZdLRrkPLAdEVdaBsQrk505szCcL4PA.pdf
http://static.government.ru/media/files/uQZdLRrkPLAdEVdaBsQrk505szCcL4PA.pdf
https://minfin.gov.ru/ru/fingram/committees/subjects/
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и диверсификация рисков» [15]; «неодно-
родный уровень финансовой грамотности 
у студентов Португалии» [16] и «более вы-
сокий уровень финансовой грамотности 
у оптимистичных и коммуникабельных 
студентов Бразилии» [17].

Исследователи предлагают использо-
вать выявленные особенности при разработ-
ке образовательных программ и специаль-
ных образовательных курсов, направленных 
на формирование финансовой грамотности 
обучающихся [18].

Россия не является исключением в про-
явлении интереса ученых к изучению 
финансовой грамотности населения. Их 
исследования направлены на «разработ-
ку модели обучения населения основам 
обращения с финансами, формирование 
практических навыков составления личного 
бюджета» [19], «выявление возможностей 
использования междисциплинарной ин-
теграции для формирования финансовой 
грамотности студентов вузов посредством 
решения практико-ориентированных за-
дач» [20], «определение особенностей 
формирования финансовой грамотности 
студентов технических и экономических на-
правлений подготовки» [21]. Отечественные 
ученые обсуждают региональные особенно-
сти финансовой грамотности и финансового 
поведения населения отдельных регионов 
России, например Бурятии [22], Вологод-
ской [23], Курской [24], Ростовской [25] 
областей и других регионов Российской 
Федерации.

Они выявили «влияние возраста на 
финансовое поведение населения стра-
ны» [26], «слабую информированность 
студентов региональных вузов о суще-
ствовании федерального проекта, низкий 
уровень их вовлеченности в мероприятия, 
направленные на повышение финансовой 
грамотности населения» [27]. Региональные 
отличия финансового поведения населения 
показаны на примере городов: Волгоград, 
Омск и Тюмень [28], Волгоградской, Кали-
нинградской, Оренбургской, Ярославской 
областей [29], Республики Калмыкии [30], 

Ханты-Мансийского автономного окру-
га [31]. Установлено, что «регионы, в ко-
торых системно реализуются программы 
повышения финансовой грамотности на-
селения, в целом демонстрируют лучшую 
динамику показателей по сравнению с об-
щероссийской динамикой»4. Особый акцент 
ученые сделали на изучение региональных 
особенностей Дальнего Востока [32; 33].

Тем не менее вопросы повышения фи-
нансовой грамотности россиян остаются 
остро актуальными, а следовательно, тре-
буют продолжения научных исследований, 
направленных на выявление факторов, фор-
мирующих необходимый уровень финансо-
вой грамотности студенческой молодежи 
и разработку рекомендаций по повышению 
этого уровня в период обучения в вузе.

Материалы и методы
За последнее десятилетие в процессе 

оптимизации сети организаций высшего 
образования количество организаций, реа-
ли зую щих программы высшего образова-
ния, значительно сократилось. Процессы 
оптимизации подразумевали объединение 
высших учебных заведений, ликвидацию 
неэффективных вузов, изменение их стату-
са, в результате чего число государственных 
и муниципальных вузов снизилось почти 
в 1,5 раза, частных – в два раза; филиальная 
сеть вузов сократилась в три раза5.

Ключевой задачей развития россий-
ских вузов провозглашено их вхождение 
в мировую университетскую элиту. Для 
достижения этой цели в результате реструк-
туризации сети высших учебных заведений 
страны созданы 10 федеральных, 29 нацио-
нальных исследовательских и два универ-
ситета с особым статусом – Санкт-Петер-
бургский государственный университет 
и Московский государственный универ-
ситет имени М. В. Ломоносова. Кроме 
того, 33 российским вузам, действующим 
в регионах, присвоен статус опорных уни-
верситетов. Все эти вузы составляют лишь 
14,9 % от общего количества государствен-
ных российских университетов.

4 Финансовое поведение населения. Мониторинг. 2020 / под ред. А. В. Ярашевой. М. : ФНИСЦ РАН, 
2021. 113 с. URL: https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8680 (дата обращения: 11.12.2022).

5 Индикаторы образования: 2022 : статистический сборник / Н. В. Бондаренко [и др.] ; под общ. ред. 
Д. В. Афанасьева [и др.]. М. : НИУВШЭ, 2022. 532 с. 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8680
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«Самых успешных выпускников страны 
на большую часть своих образовательных 
программ привлекли 20 российских вузов»6, 
среди которых вузы Москвы, Санкт-Петер-
бурга, федеральные и национальные ис-
следовательские университеты. Основные 
же объемы подготовки кадров с высшим 
образованием обеспечивают не ведущие, 
а региональные университеты без особого 
статуса. Перспективы их развития требуют 
особого внимания и изучения, поскольку 
российское высшее образование может 
и должно идти вперед прежде всего за счет 
развития региональных вузов.

Гипотеза исследования заключается 
в том, что в ведущие вузы поступают более 
подготовленные и лучше успевающие в об-
учении абитуриенты, региональным вузам 
без особого статуса необходимо прилагать 
больше усилий в образовательном процессе 
для того, чтобы их студенты имели возмож-
ность формировать, а затем и повышать 
уровень своей финансовой грамотности 
и экономической самостоятельности.

Для достижения поставленной цели 
в мае – июне 2022 г. нами проведено эм-
пирическое исследование с использовани-
ем метода анкетного опроса, специально 
разработанного в Google Forms. Вопросы 
направлены на изучение факторов, форми-
рующих финансовую грамотность студен-
ческой молодежи: практики постановки 
студентами жизненных целей и приори-
тетов, использование финансового пла-
нирования в личной жизни, составление 
и реализация ими собственного бюдже-
та, культуры их финансового поведения. 
Ряд вопросов анкеты подразумевал са мо-
оцен ку студентами своих знаний, умений 

и навыков в распоряжении личными фи-
нансами и уровня своей финансовой гра-
мотности7.

Выборочную совокупность нашего 
исследования составили 565 студентов 
из 29 государственных вузов, которые 
представляют семь федеральных округов 
Российской Федерации8. Все респонден-
ты были проинформированы об участии 
в исследовании. Для проверки гипотезы 
исследования они были сгруппированы 
по двум категориям: 1) ведущие – вузы 
Москвы и Санкт-Петербурга, а также фе-
деральные и национальные исследователь-
ские университеты9; 2) региональные вузы, 
не имеющие особого статуса10. Удельный 
вес опрошенных студентов ведущих вузов 
составил 29,7 %, региональных – 70,3 %. 

Результаты исследования
Самооценка студентами уровня своей 

финансовой грамотности. Поступив в вуз, 
студент уже имеет определенные знания 
и навыки финансовой грамотности, сфор-
мированные под влиянием окружающих. 
В первую очередь, это родители и близкие 
люди (бабушки, дедушки) с различным со-
циальным статусом, различного возраста, 
различных профессий и др. Во-вторых, 
в настоящее время финансовую грамот-
ность будущих студентов начали формиро-
вать в общеобразовательных учреждениях. 
Обучающиеся, освоившие любую програм-
му бакалавриата или специалитета, долж-
ны сформировать у себя и определенный 
уровень финансовой грамотности.

Авторами статьи на основе рекоменда-
ций Федерального УМО в системе высшего 
образования по УГСН 38.00.00 «Экономика 

6 Булгакова Н. В. Картина баллом. Что показал мониторинг качества приема в вузы // Поиск. 2023. 
№ 4. URL: https://poisknews.ru/magazine/kartina-ballom (дата обращения: 23.02.2023).

7 Уровни шкалы самооценки: 5 – высокий, 4 – средний, 3 – низкий, 2 – отсутствие каких-либо знаний, 
умений и навыков финансовой грамотности.

8 Центральный федеральный округ – 6 вузов, Северо-Западный федеральный округ – 2, Северо-Кав-
казский федеральный округ – 2, Уральский федеральный округ – 2, Южный Федеральный округ – 3, При-
волжский Федеральный округ – 11, Сибирский Федеральный округ – 3 вуза.

9 НИУМГСУ (Москва), РЭУ им. Г. В. Плеханова (Москва), ГУУ (Москва), СПбГУП (Санкт-Петер-
бург), СПбГУПТД (Санкт-Петербург), СКФУ (Ставрополь), УрФУ им. Б. Н. Ельцина (Екатеринбург), 
ЮФУ (Ростов-на-Дону), МГУ им. Н. П. Огарёва (Саранск), НИ ТГУ (Томск), КНИТУ (Казань),

10 ВГТУ (Волгоград), ВГУ (Воронеж), ДГИ (Махачкала), КГУ (Кемерово), Кубанский ГАУ (Крас-
нодар), НГАСУ (Сибстрин) (Новосибирск), ПГАУ (Пенза), ПГТУ (Пенза), ПГУАС (Пенза), ПГУ (Пен-
за), ПГТУ (Йошкар-Ола), СГМУ им. В. И. Разумовского (Саратов), СГТУ им. Ю. А. Гагарина (Саратов), 
СГУ (Смоленск), Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС (Орел), ТИУ (Тюмень), УдГУ 
(Ижевск), Пензенский филиал Финуниверситета (Пенза).

https://poisknews.ru/magazine/kartina-ballom/
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и управление»11 сформирован перечень зна-
ний, умений и навыков в области финансо-
вой грамотности, которые было предложено 
оценить студентам. 

Результаты самооценки показали низ-
кий уровень финансовой грамотности сту-
дентов вузов. Однако при этом обучающие-
ся ведущих вузов значительно превосходят 
студентов из регионов в оценке наличия 
у себя отдельных видов знаний и умений 
в области распоряжения личными финан-
сами. Например, удельный вес студентов, 
отметивших у себя наличие знаний основ 
микро- и макроэкономики, в ведущих вузах 
составил 56,5 %, в региональных – 10,8 %; 
бюджетирования и бизнес-планирования – 
в ведущих вузах – 19,6 %, в региональных – 
7,8 %; законодательства по налогообложе-
нию и банковской деятельности – в ведущих 
вузах – 14,3 %, в региональных – 5,3 %.

Кроме того, опрос показал превосход-
ство студентов ведущих вузов в умении 
вести личный бюджет с использованием 
программных продуктов (41,1 % – в веду-
щих, 33,3 % – в региональных), вклады-
вать свои сбережения в выгодные проекты 
(18,5 % – в ведущих, 6,8 % ‒ в региональ-
ных), оценивать целесообразность получе-
ния кредитов (23,2 % ‒ в ведущих, 3,3 % ‒ 
в региональных) и др.

Беспокойство о своем финансовом бу-
дущем проявляют 87,1 % всех опрошенных 
студентов, но только 22,3 % из них пред-
принимают какие-то действия для своего 
благополучия – посещают курсы по финан-
совым вопросам, читают экономическую 
литературу. 

Наличие достаточных знаний по финан-
совым вопросам для повседневной жизни 
отметили у себя 26,8 % студентов ведущих 
вузов, что почти в 2,5 раза больше, по срав-
нению со студентами из регионов (11,1 %). 
73,3 % студентам региональных вузов не 
хватает знаний по финансовым вопросам, 
а 12,1 % опрошенных обучающихся регио-
нальных вузов считают, что им вообще не 
нужны такие знания.

Среди студентов ведущих вузов больше 
молодых людей (83,3 %), которые понимают 

необходимость повышения своей финан-
совой грамотности (среди студентов ре-
гиональных вузов таких 73 %). При этом 
обучающихся, понимающих важность из-
учения основ финансовой грамотности 
в студенческие годы, в ведущих вузах в два 
раза больше (28,6 %), чем в региональ-
ных (14,6 %). 

Безусловно, студенты – это не прио-
ритетный объект для банков, желающих 
навязать кредиты, или для мошенников, 
стремящихся обмануть и украсть денеж-
ные средства. Однако уже через несколько 
лет они станут полноправными участни-
ками рынка труда, будут иметь личные 
заработанные средства и должны уметь 
правильно ими распоряжаться. 

Студенты ведущих вузов оценивают 
необходимость изучения основ финансовой 
грамотности уже в период вузовского об-
учения выше, чем студенты из регионов, 
и готовы участвовать в различных формах 
обучения финансовым вопросам. На вопрос 
«Хотели ли бы Вы, чтобы преподавали 
специальный предмет “Основы финан-
совой грамотности”?» положительный 
ответ дали 58,3 % обучающихся ведущих 
вузов и 30 % – региональных вузов. При 
этом студенты региональных вузов недооце-
нивают значимость участия в специальных 
образовательных программах, проводимых 
участниками финансовых рынков.

54,8 % студентов ведущих вузов 
и 38,8 % студентов из регионов предпо-
читают получать информацию по вопросам 
финансовой грамотности на обучающих 
вебинарах и курсах в сети Интернет, что 
отвечает современным образовательных 
трендам, в соответствии с которыми вузы 
дополняют аудиторные занятия из уче ни ем 
различных учебных дисциплин на образо-
вательных платформах.

В силу определенной консерватив-
ности региональных вузов их студенты 
в качестве предпочтительных источников 
получения информации по вопросам фи-
нансовой грамотности указали консуль-
тации у специалистов социальных учре-
ждений (25,7 %), обучающие программы 

11 Федеральное учебно-методическое объединение в сфере высшего образования по УГСН 38.00.00 
Экономика и управление : официальный сайт. URL: https://www.econ.msu.ru/fumo (дата обращения: 
23.12.2022).

https://www.econ.msu.ru/fumo
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по телевидению (24,7 %), специальные 
печатные издания (21,4 %) и специальные 
курсы по месту жительства (10,8 %).

Понимая недостаточность своего уровня 
финансовой грамотности и необходимость 
его повышения, 54 % студентов ведущих 
вузов хотели бы научиться планировать лич-
ный бюджет, 32,7 – интересуются банковски-
ми услугами, 33,3 – пенсионной системой, 
38,7 % – фондовыми рынками (рис. 1).

Диапазон финансовых интересов сту-
дентов региональных вузов охватывает 
технологии планирования личного бюджета 
(30,5 %), банковские услуги (29,2 %), на-
логообложение физических лиц (24,9 %), 
пенсионную систему (20,4 %). Финансовая 
грамотность предполагает наличие знаний 
и навыков по всем составляющим финан-
совой сферы (рис. 1).

В целом самооценка студентами регио-
нальных вузов уровня своей финансовой 
грамотности свидетельствует о недостаточ-
ности знаний основ финансовой системы 
страны, особенностей банковской сферы, 
налогообложения, а также умений правиль-
но сберегать, потреблять, инвестировать 

свои денежные средства и др. Однако об-
учаю щие продемонстрировали понимание 
необходимости формирования высокого 
уровня финансовой грамотности, выразили 
готовность участвовать в различных формах 
обучения по проблемам получения банков-
ских услуг, планирования личного бюджета, 
налогообложения, страхования и др.

При этом особые условия функциони-
рования столичных, федеральных, нацио-
нальных исследовательских университетов 
позволяют дать их студентам более высокий 
уровень экономической самостоятельности 
и финансовой грамотности, но в целом для 
страны эту проблему не решают.

Финансовые практики студентов ре-
гиональных вузов. Любой вид деятельности 
человека должен начинаться с постановки 
жизненных целей. Результаты исследования 
показали, что 63,1 % студентов ведущих 
вузов и 48,4 % студентов региональных 
вузов понимают важность формирования 
и постановки для себя жизненных целей 
в сфере финансов, но только треть сту-
дентов и ведущих, и региональных вузов 
ставят перед собой такие цели.

Р и с.  1.  Сферы интереса студентов к повышению своей финансовой грамотности  
(в % к числу опрошенных, допускался выбор нескольких вариантов ответов)

F i g.  1.  Areas of students’ interest in improving their financial literacy  
(in % against the number of respondents, multiple choice of answers was allowed)

Источник: здесь и далее в статье все рисунки составлены авторами. 
Source: Hereinafter in this article all figures are drawn up by the authors.
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Анализ направлений деятельности, 
к которым студенты испытывают в сту-
денческие годы особую тягу, показал, что 
для 27,2 % студентов региональных ву-
зов в приоритете трудовая деятельность, 
т. е. они или уже работают, или находятся 
в ее поиске. Обучающиеся ведущих ву-
зов в большей степени ориентированы на 
трудовую деятельность (58,3 %) (рис. 2). 
34,3 % студентов региональных вузов по-
мимо приоритетной учебной деятельности 
указали только одно направление своей 
жизнедеятельности, к которому они испы-
тывают особую тягу. Студенты ведущих 
вузов отметили не менее трех приоритет-
ных направлений жизнедеятельности, что 
свидетельствует о наличии у них больших 
возможностей раскрывать свой потенциал 
в различных сферах жизни. 

Как показали результаты исследо-
вания, 62,2 % студентов ведущих вузов 
и 49,2 % студентов региональных вузов 
осознают важность ведения учета лич-
ных денежных средств и планирования 

своего бюджета. При этом постоянно 
ведут учет и фиксируют все свои посту-
пления и расходы чуть больше четверти 
студентов ведущих (27,4 %) и региональ-
ных (24,7 %) вузов. В первую очередь это 
связано с отсутствием у них достаточных 
знаний и навыков. Так, только 33,8 % сту-
дентов региональных вузов знают прин-
ципы учета доходов и расходов, меньше 
30 % – владеют приемами распределения 
личного бюджета и знают классифика-
цию личных доходов и расходов, только 
20,9 %  – владеют методами накопления 
сбережений.

Студенты ведущих вузов оценили свои 
знания и навыки по составлению и исполь-
зованию личного бюджета выше, чем сту-
денты из регионов. 52,4 % студентов ве-
дущих вузов знают механизмы действия 
инфляции, 42,3 – владеют приемами рас-
пределения личного бюджета, 37,5 – зна-
ют принципы учета доходов и расходов, 
35,1 % – владеют методами накопления 
сбережений. 

Р и с.  2.  Приоритетные направления жизнедеятельности студентов в период вузовского обучения  
(в % к числу опрошенных, допускался выбор нескольких вариантов ответов)

F i g.  2.  Priority directions of students’ activities during university education  
(in % against the number of respondents, multiple choice of answers was allowed)
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Значимых отличий в том, как студенты 
ведущих и региональных вузов планируют 
и сберегают свои финансы, не выявлено. 
Их ответы распределились следующим 
образом: 33,6 % постоянно планируют свои 
финансы, 24,2 % только в редких случаях 
занимаются финансовым планированием, 
а 9,6 % студентов никогда не планируют 
свои финансы. Сберегательная финансовая 
практика отсутствует у 67,8 % обучающих-
ся ведущих и 76,3 % региональных вузов.

Полученные результаты исследования 
подтверждают актуальность проблемы фи-
нансовой грамотности, свидетельствуют о не-
обходимости постоянного и разнофакторного 
исследования данного процесса, разработки 
адекватного инструментария повышения 
финансовой грамотности студентов в период 
вузовского обучения, в том числе с учетом 
региональных особенностей вузов страны.

Образовательные практико-ориенти-
рованные технологии, способствующие 
формированию финансовой грамотности 
студентов. Что же могут взять себе на во-
ору же ние из лучших региональных практик 
в области финансовой грамотности пре-
подаватели вузов, читающие финансовые 
и экономические дисциплины для того, 
чтобы сформировать у студентов необхо-
димый уровень финансовой грамотности 
независимо от направления или специаль-
ности?

На основе опыта нашего регионально-
го университета предлагается выстроить 
образовательный процесс по программам 
бакалавриата и специалитета в рамках си-
стемы непрерывного поэтапного практи-
ко-ориентированного формирования фи-
нансовой грамотности в период вузовского 
обучения (таблица).

Т а б л и ц а.  Система непрерывного поэтапного практико-ориентированного формирования 
финансовой грамотности студентов бакалавриата и специалитета
T a b l e.  The system of continuous step-by-step practice-oriented formation of financial literacy 
of undergraduate and specialist students

№ Образовательные технологии / 
Educational technologies

Курс обучения / Year of study

1 2 3 4

5 
(специалитет) / 

speciality/ 
Specialist 
diploma

1 2 3 4 5 6 7
1 Основы финансовой грамотности (учеб-

ный курс) / Fundamentals of financial 
literacy (training course)

*

2 Карьерный менеджмент (учебный курс) / 
Career management (training course)

3 Персональный менеджмент (учебный 
курс) / Personal management (training course) *

4 Менеджмент в домашнем хозяйстве 
(учебный курс) / Household management 
(training course)

*

5 Основы предпринимательской деятель-
ности (учебный курс) / Fundamentals of 
entrepreneurship (training course)

*

6 Внеаудиторная работа со студентами 
как взаимодействие с представителями 
структур, задействованных в формирова-
нии финансовой грамотности населения 
(банки, налоговая служба, пенсионный 
фонд, инвестиционный фон, биржа, 
полиция и др.) / Extracurricular work with 
students as interaction with representatives 
of the structures involved in the formation of 
financial literacy of the population (banks, 
tax service, pension fund, investment 
background, stock exchange, police, etc.)
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Чтобы охватить образовательными 
практико-ориентированными тех но ло-
гия ми всех студентов вуза, данная система 
должна быть поддержана руководством 
университета. Кафедрам, ответственным 
за реализацию системы непрерывного 
поэтапного практико-ориентированного 
формирования финансовой грамотности, 
необходимо установить дополнительную 
учебную нагрузку, так как данная система 
предполагает реализацию комплекса ме-
роприятий для всех студентов вуза неза-
висимо от направления подготовки. Даже 
студенты, обучающиеся по экономическим 
направлениям подготовки, рассматривают 
финансовые вопросы с точки зрения их 
реализации применительно к деятельности 
организаций и предприятий, а не к личному 
финансовому планированию и формиро-
ванию личной финансовой грамотности.

Система непрерывного поэтапного 
практико-ориентированного формирова-
ния финансовой грамотности предполагает 
реализацию различных форм обучения.

1) Учебные курсы, на которых раскрыва-
ется теоретический материал, в частности:

– дисциплина «Основы финансовой 
грамотности» (1 курс). Цель – изучение 
видов индивидуальных доходов и расходов, 
принципов взаимодействия с финансовыми 
организациями, источников возникновения 
индивидуальных финансовых рисков, нор-
мативных правил по защите прав потреби-
телей и др. Результатом изучения данной 
вводной дисциплины должно стать уве-
личение интереса студенческой молодежи 

к непрерывному самообразованию по фор-
мированию навыков в сфере финансовой 
грамотности;

– дисциплина «Карьерный менедж-
мент». Цель – развитие навыков формулиро-
вания личных профессиональных (карьер-
ных) целей и планирования их реализации, 
составления профессионального резюме, 
общения с потенциальным работодателем 
с намерением трудоустройства. Результа-
том изучения этой дисциплины должно 
стать формирование навыков успешного 
трудоустройства, определения уровня фи-
нансовых потребностей, самопрезентации 
и позиционирования своих профессиональ-
ных качеств;

– дисциплина «Персональный менедж-
мент» (2 курс). Цель – освоение технологий 
самоорганизации, постановки жизненных 
целей и выбор приоритетов жизнедеятель-
ности студентов, повышение работоспо-
собности и др. Несмотря на отсутствие 
финансового содержания в дисциплине, 
результаты ее усвоения имеют важное зна-
чение для развития студента как будущего 
участника рынка руда и активного гражда-
нина российского общества, поскольку она 
позволяет прибрести навыки эффективного 
организации времени и планирования лич-
ной работы, повышения работоспособности 
и организации эффективного самоконтроля 
собственной жизнедеятельности, освоение 
технологий постановки жизненных целей 
(жизненных и профессиональных) каждого 
обучающегося. Для укрепления навыков 
постановки, реализации и учета достижения 

Окончание табл. / End of table
1 2 3 4 5 6 7
7 Участие студентов в конкурсах и олим-

пиадах по проблемам финансовой 
грамотности / Participation of students in 
competitions and olympiads on financial 
literacy

8 Реализация реальных финансовых про-
ектов (для наиболее продвинутых сту-
дентов) / Implementation of real financial 
projects (for the most advanced students)

Примечания / Notes:  – теоретическое обучение / theoretical training;  – практическое развитие 
навыков финансовой грамотности / practical development of financial literacy skills; * – тестирование 
знаний и навыков финансовой грамотности студентов по окончанию каждого курса / testing the know-
ledge and skills of financial literacy of students at the end of each course.
Источник: составлено авторами.
Source: Compiled by the authors.
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жизненных целей в течение вузовского об-
учения студенты могут использовать «Еже-
недельник студента», а на заключительной 
фазе обучения − «Еженедельник менеджера» 
или «Еженедельник предпринимателя»;

– дисциплина «Менеджмент в домаш-
нем хозяйстве» (3 курс). Цель – изучение 
принципов ведения семейного и личного 
бюджета, возможностей использования 
финансовых инструментов для достижения 
финансового благополучия семьи, методов 
управления личным имуществом, финансо-
выми активами и др. Результатами освоения 
материалов дисциплины и применения по-
лученных знаний и навыков в повседневной 
жизни студента будут наличие достоверной 
информации о своих доходах и расходах, 
понимание статей расходов и путей их 
сокращения, отсутствие неоправданных 
кредитов, что позволит сформировать сту-
денту необходимый уровень финансовой 
дисциплины и грамотную культуру финан-
сового поведения;

– дисциплина «Основы предпринима-
тельской деятельности» (4 курс). Цель – из-
учение основ создания и ведения предпри-
нимательской деятельности, генерирования 
бизнес-идей, разработки бизнес-проектов 
и др. Результаты обучения будут способ-
ствовать формированию позитивного от-
ношения к предпринимательской деятель-
ности как возможному вектору будущей 
профессиональной жизни студента.

Рекомендуемый объем каждой из ука-
занных дисциплин должен быть не менее 
трех зачетных единиц (з.е.), т. е. не менее 
12 з.е. должны быть взяты из профессио-
нальных дисциплин и направлены на фор-
мирование универсальной компетенции 
«экономическая культура, в том числе 
финансовая грамотность». Без жестких 
рекомендаций со стороны Минобрнауки 
России мало кто из руководителей обра-
зовательных программ пойдет на такие 
«жертвы», стремясь в первую очередь под-
готовить студента как специалиста в опре-
деленной сфере деятельности, а потом уже 
позаботиться о его финансовой грамотности 
и финансовом поведении.

2) Практические занятия в рамках изуче-
ния указанных выше учебных дисциплин 
могут быть организованы с использованием 

таких интерактивных технологий, как де-
ловые игры, дискуссии, дебаты, мозговой 
штурм, кейсы с погружением в реальную 
практическую ситуацию и др. В процессе 
таких занятий решаются практические зада-
чи, формирующие у студентов компетенции 
в следующих областях:

– потребление, основанное на удовлет-
ворении личных текущих нужд и потребно-
стей студентов, исключении непредвиден-
ных расходов, отсутствии необходимости 
возникновения долговых и кредитных 
обязательств, возможности совершения 
крупных запланированных покупок и др.;

– сбережение, предполагающее воз-
можность удовлетворения потребностей 
в долгосрочной перспективе, приобретение 
крупных покупок с учетом инфляционных 
рисков и навыков грамотного вложения де-
нежных средств, зная основные нюансы при 
открытии банковского вклада (валюта, срок 
вклада, проценты и способы их начисления, 
пополняемость вклада и его пролонгация, 
досрочное расторжение договора по вкладу);

– инвестирование, основанное на зна-
нии методов управления собственным 
капиталом, осуществлении правильного 
выбора тех или иных инвестиционных ин-
струментов вложения денежных средств 
в недвижимость, акции, облигации, золото, 
доллар, евро, биржевые и инвестиционные 
фонды и др.;

– налогообложение, предусматривающее 
знание нормативных норм и правил налого-
вого законодательства, умение применять их 
на практике, нести за это ответственность;

– кредитование, опирающееся на гра-
мотный выбор кредитной организации 
и знание механизмов процесса кредито-
вания (сумма и срок кредита, процентная 
ставка, платежный график и сумма пере-
платы по кредиту), исключение финансо-
вых взаимодействий с микрокредитными 
организациями;

– страхование, основанное на предот-
вращении вероятного ущерба от возможных 
исходов в результате неверно принятых 
финансовых решений или его компенсации 
из каких-либо источников, знании особен-
ностей наступления страхового случая, 
размера страховой суммы, ущерба и стра-
ховой премии;
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– предотвращение личных рисков, обус-
лов лен ных действиями мошенников, взя-
тием кредитов в микрокредитных органи-
зациях, участием в финансовой пирамиде, 
рисков, связанных с банковскими вкладами, 
потребительскими и ипотечными кредита-
ми, страховыми услугами, электронными 
платежами и др.;

– защита прав потребителей, предпола-
гающая знание прав и обязанностей потре-
бителей финансовых услуг, инструментов 
защиты прав потребителей на кредитном, 
страховом рынке, рынке ценных бумаг; 

– пенсионное обеспечение, предпола-
гающее знание методов самостоятельного 
накопления денежных средств с целью уве-
личения размера государственной пенсии 
за счет личных сбережений (хранить «под 
матрасом», сделать вклад в банке, купить 
ценные бумаги, недвижимость, валюту, 
заключить договор с негосударственным 
пенсионным фондом и др.).

3) Внеаудиторная работа с предста-
вителями финансовых, экономических 
и бизнес-структур, задействованными 
в формировании финансовой грамотности 
студентов, в частности:

– мастер-классы представителей бан-
ков «Рубль: безналичный и цифровой», 
«Кибербезопасность», «Недобросовестные 
практики на рынке ценных бумаг», страхо-
вых фондов «Застрахуй свое имущество»;

– тренинги с представителями органов 
региональной власти «Открываем свой 
бизнес»;

– просветительские семинары «Как не 
оказаться во власти микрокредитной орга-
низации?», «Как противостоять стрессу, 
когда звонит мошенник?»;

– взаимодействие с сотрудниками 
многофункциональных центров с целью 
знакомства с порядком подачи различных 
заявлений на пособия, субсидии, государ-
ственную регистрацию и т. д.;

– посещение Налоговой службы РФ, 
Фонда пенсионного и социального стра-
хования и других органов, знакомство 
с их деятельностью, участие в их работе 
и др. Тематику встреч студентов с пред-
ставителями финансовых, экономических 
и бизнес-структур следует постоянно пе-
ресматривать и расширять с целью охвата 

различных проблемных вопросов по финан-
совой грамотности, в том числе требующих 
новых знаний в сфере цифровых финансов, 
финансовой безопасности, использования 
современных финансовых инструментов, 
инвестирования, финансового планиро-
вания и др.

Для наиболее продвинутых и заинтере-
сованных студентов может быть предусмо-
трена реализация реальных финансовых 
проектов, например «Открой накопительный 
вклад», «Подготовь документы для оформ-
ления кредита», «Формирование личного 
инвестиционного портфеля», «Финансо-
вая подушка безопасности», «Как я умею 
пользоваться деньгами», «Бесплатный сыр 
только в мышеловке, или Как не стать жерт-
вой финансовых мошенников» и др. Эти 
проекты также могут быть организованы 
в форме деловых игр, дискуссий, дебатов, 
разбора реальных практических ситуаций.

На сайте вузов могут быть созданы 
специальные образовательные платфор-
мы или порталы, раскрывающие вопросы 
финансовой грамотности, где студенты 
могли бы задавать интересующие их во-
просы, сообщать о фактах финансового 
мошенничества, оценивать уровень своей 
финансовой грамотности и др.

В целом реализация системы непрерыв-
ного поэтапного практико-ориентированно-
го формирования финансовой грамотности 
студентов в период вузовского обучения 
позволит активизировать их жизнедеятель-
ность по таким аспектам, как постановка 
жизненных целей в сфере финансов; со-
ставление и реализация личного бюджета; 
использование технологий финансового 
планирования в личной жизнедеятель-
ности; культура финансового поведения; 
предпринимательские компетенции и опыт 
предпринимательской деятельности; нали-
чие среди приоритетов жизнедеятельнос-
ти студенческой молодежи тех, что тесно 
связаны с финансами.

Качественными показателями оценки 
эффективности реализации системы не-
прерывного поэтапного практико-ориен-
тированного формирования финансовой 
грамотности студентов могут быть:

− повышение уровня финансовой гра-
мотности студенческой молодежи;



534

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 27, № 3. 2023

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

− развитие умений управления личным 
бюджетом, предотвращения импульсных 
покупок, возникновения дефицита денеж-
ных средств, необходимости долговых обя-
зательств;

− повышение правовой культуры, уме-
ний оценивать свои права, в том числе на 
налоговые льготы, пользоваться источни-
ками информации о правах и обязанностях 
потребителя финансовых услуг;

− приобретение опыта формирования 
финансового портфеля семьи;

− формирование ответственного от-
ношения к личным финансам и рацио-
нального финансового поведения с ис-
пользованием современных финансовых 
продуктов;

− снижение уровня закредитованности 
населения, так как студенты могут транс-
лировать полученные знания окружающим 
(членам семьи, друзьям) и, как следствие, 
сформировать собственную привычку фи-
нансово грамотного поведения;

− возможность проявить активную 
гражданскую позицию;

− приобретение уверенности в себе 
и проявление ответственности за принимае-
мые экономические и финансовые решения.

Обсуждение и заключение
Самооценка студентами региональных 

вузов своей финансовой грамотности пока-
зала недостаточный уровень финансовой 
грамотности, свидетельствующий об от-
сутствии у них достаточных знаний основ 
финансовой системы страны, особенно-
стей банковской сферы, налогообложе-
ния, а также умений правильно сберегать, 
потреблять, инвестировать свои денежные 
средства и др. Вместе с тем студенты от-
метили у себя понимание важности фор-
мирования необходимого уровня финан-
совой грамотности, а также готовность 
участвовать в различных формах обучения 
по финансовым вопросам.

Анализ осуществления финансовых 
практик студентами региональных выс-
ших учебных заведений, обусловленный 
отсутствием у них достаточных знаний 
и навыков, выявил:

– недостаточное понимание важности 
постановки для себя жизненных целей 
в сфере финансов (только треть студентов 
такие цели перед собой ставят);

– непонимание важности ведения учета 
личных денежных средств и планирования 
своего бюджета у половины студентов ре-
гиональных вузов;

– недостаточный уровень использова-
ния финансового планирования (только 
треть студентов постоянно планируют свои 
финансы, в редких случаях занимаются 
финансовым планированием чуть меньше 
четверти студентов, а десятая часть студен-
тов никогда не планируют свои финансы);

– отсутствие сберегательной финансо-
вой практики у 76,3 % студентов. Только 
21,9 % студентов вначале пытаются сберечь 
часть денежных средств, а лишь затем по-
тратить оставшиеся деньги. 

Образовательный процесс в региональ-
ных вузах, направленный на формирова-
ние финансовой грамотности, может быть 
выстроен в рамках системы непрерывного 
поэтапного практико-ориентированного об-
учения. Такая система подразумевает реа-
лизацию комплекса образовательных тех-
нологий: обучающие лекции, практические 
занятия, внеаудиторная работа со студента-
ми как взаимодействие с представителями 
структур, задействованными в формировании 
финансовой грамотности, участие студентов 
в конкурсах и олимпиадах по проблемам фи-
нансовой грамотности, реализация реальных 
финансовых проектов и др.

В целом, полученные выводы могут 
быть полезны при разработке региональ-
ными вузами мероприятий по формиро-
ванию необходимого уровня финансовой 
грамотности студентов.
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5) Discussion and Conclusion. In the conclusion, the results of the understanding of the topic should 
be summarised along with conclusions, generalisations and recommendations arising from the work. In 
addition, the practical significance of the results should be emphasised along with a discussion of the main 
directions for further research. It is desirable to include in the final part of the article attempts to forecast 
the development of the issues considered.
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