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ФУНКЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ИМИДЖ-ФОРСАЙТА В МОДЕЛИРОВАНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 
НА РЫНКЕ ТРУДА
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Аннотация. Введение. Эмерджентность социальных, политических и экономиче-
ских процессов в современном мире обуславливает разработку инновационных образо-
вательных технологий, среди которых пристальное внимание исследователей привлекает 
образовательный имидж-форсайт. Эта обучающая технология представляет собой систему 
принципов, методов и методик экспертного анализа текущих достижений студента, мо-
лодого специалиста и вообще любого, кто стремится к самосовершенствованию, и разра-
ботку на основе результатов их анализа программы оптимизации профессионального и 
личностного саморазвития индивида с точки зрения его возможного карьерного роста. 

Цель настоящей работы – обосновать авторскую технологию образовательного 
имидж-форсайта и проверить эффективность ее применения в формировании имиджелоги-
ческой и форсайт-компетенций у будущего специалиста в учебном процессе высшей школы.

Методология и методы. Теоретико-методологической стратегией в исследовании 
выбран компетентностный подход, способствующий формированию имиджелогической и 
форсайт-компетенций. Практико-ориентированной тактикой исследования стали концеп-
туальные положения форсайтного подхода, реализуемого в комплексе имиджеформирую-
щих инструментов единой форсайт-траектории с целью моделирования и проектирования 
профессионального имиджа относительно стратегических целей будущего специалиста. 
Использовались общенаучные и частнонаучные методы: анкетный опрос по случайной си-
стематической (механической) выборке, экспертный опрос, интервью, анализ документов, 
самооценка удовлетворенности по обучению самоимиджированию.
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Результаты исследования. Представлена авторская технология образовательно-
го имидж-форсайта, суть которой состоит в проектировании профессионального имид-
жа и будущей карьеры. В ее структуру входят четыре программы: самомаркетинг, са-
мобрендинг, имидж-кейс и дорожная карта успеха. В результате обучения формируются 
имиджелогическая и форсайт-компетенции. Апробационный эксперимент показал, что 
без специальной имиджевой и форсайтинговой подготовки студентов эти компетенции 
формируются стихийно. На основе результатов проведенных опросов проанализирова-
ны уровень сформированности имиджелогической и форсайт-компетенции, интерес к 
технологии самопроектирования имиджа как фактора карьерного саморазвития. Опрос 
выпускников выявил зависимость трудоустройства от специальных обучающих мето-
дов и образовательного имидж-форсайта. Интервьюирование российских и латвийских 
преподавателей определило эффективность применения этой технологии. Изучение мне-
ния работодателей показало причины, мешающие успешному трудоустройству молодых 
специалистов. Вместе с тем выявлена недостаточность знаний и несистематический огра-
ниченный характер обучения этим компетенциям в вузах. 

Научная новизна заключается в пополнении междисциплинарного (на стыке пе-
дагогики, имиджелогии, прогнозирования, профессиоведения) научного знания о фор-
сайт-методологии. Акцент делается на инновационности технологии образовательного 
имидж-форсайта, которая способствует конкурентоспособности выпускников и повыша-
ет их шансы на профессиональный успех. 

Практическая значимость. Результаты проведенного исследования могут быть по-
лезны для развития представлений о формировании имиджелогической и форсайт-ком-
петенций, самоимиджировании, формировании персонального бренда, образовательном 
имидж-форсайтинге. Материалы исследования могут быть применены студентами и пре-
подавателями вузов, руководителями образовательных систем при организации учебного 
процесса, а также специалистами-практиками.

Ключевые слова: технология образовательного имидж-форсайта, имиджелогиче-
ское образование, имиджелогическая компетенция, форсайт-компетенция, профессио-
нальный имидж, имидж-форсайтинг, конкурентоспособность.

Благодарности. Выражаем глубокую благодарность всем, кто участвовал в анке-
тировании, экспертном опросе, а также искреннюю признательность анонимным рецен-
зентам за ценные замечания и рекомендации, позволившие повысить качество статьи в 
процессе ее доработки.
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Функции технологии образовательного имидж-форсайта в моделировании  
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FUNCTIONS OF A PROFESSIONAL BRAND-BUILDNG 
FORESIGHT TECHNOLOGY IN MODELLING THE 

COMPETITIVENESS OF UNIVERSITY GRADUATES  
IN THE LABOUR MARKET

L. M. Semenova 

Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russia. 
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Abstract. Introduction. The emergence of social, political and economic processes in the 
modern world leads to the development of innovative educational technologies, among which 
the researchers’ attention is drawn to a professional brand-building foresight technology. The 
professional brand-building foresight technology is a system of principles, methods and tech-
niques for expert analysis of current achievements of students, young professionals and any-
one who seeks self-improvement. Moreover, this training technology includes the development 
of programmes to optimise the professional and personal self-development of an individual in 
terms of his/her possible career growth.

The aim of the current research was to justify the professional brand-building foresight 
technology developed by the authors, and to check the effectiveness of its application in the 
formation of brand-building and foresight competencies in a future specialist in the educational 
process of higher education.

Methodology and research methods. The theoretical and methodological strategy in the 
study is a competency-based approach, which contributes to the formation of brand-building and 
foresight competencies. The conceptual provisions of the foresight approach, implemented in a 
complex of brand-forming tools of a single foresight trajectory in order to model and design a pro-
fessional brand in relation to the strategic goals of a future specialist, became a practice-oriented 
research tactic. The authors used the following general scientific and specific scientific methods: 
questionnaire survey based on random systematic (mechanical) sampling, in-depth interview, ex-
pert survey, document analysis, self-assessment of readiness for personal brand-building.

Results. The authors presented the professional brand-building foresight technology, 
the essence of which lies in the design of a professional brand and future career path. Its 
structure includes four programmes: self-marketing, personal branding, brand-building case 
and a road map to success. As a result of training, brand-building and foresight competencies 
are developed. The approbation experiment demonstrated that without special brand-building 
and foresight training of students, these competencies are formed spontaneously. Based on the 
results of the conducted surveys, the authors analysed the level of formation of brand-building 
and foresight competencies and the interest in the technology of personal brand-building as a 
factor of career self-development. A survey of university graduates revealed the dependence of 
employment on special teaching methods and the professional brand-building foresight tech-
nology. The interviews held with Russian and Latvian teachers determined the effectiveness of 
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this technology. The study of the employers’ opinions showed the reasons that hinder the suc-
cessful employment of young specialists. In addition, the authors revealed a lack of knowledge 
and a non-systematic limited nature of teaching these competencies in universities.

Scientific novelty lies in the replenishment of interdisciplinary (at the intersection of 
pedagogy, brand building, forecasting, professional studies) scientific knowledge about fore-
sight methodology. The emphasis is on the innovativeness of the professional brand-building 
foresight technology, which contributes to the competitiveness of university graduates and 
increases their chances of professional success.

Practical significance. The results of the research can be useful for developing ideas 
about brand-building and foresight competencies development, personal brand-building, pro-
fessional brand-building foresighting. The research materials can be employed by students and 
teachers of higher education institutions, heads of educational systems in the organisation of 
the educational process, as well as by various specialists and practitioners.

Keywords: professional brand-building foresight technology, brand-building training, 
brand-building competency, foresight competency, professional branding, foresight branding, 
competitiveness. 
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Введение 

Эмерджентность социальных, политических и экономических процес-
сов в жизни общества влечет за собой изменения и в системе высшего обра-
зования. Поиск путей инновационной подготовки специалистов, по мнению 
U.-D. Ehlers, характерен для многих университетов мира и сегодня является 
глобальным трендом [1]. Отметим, что в России подобные исследования ве-
дутся в рамках национального проекта «Образование» (2019–2024)1, а в Лат-
вии – в рамках национального плана развития страны Latvijas Nacionālais 
attīstības plāns (2021–2027)2.

Частью объяснения существующего тренда повышения инновацион-
ности высшей школы является социальный заказ со стороны конкурентного 

1 Национальный проект «Образование» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://
edu.gov.ru/national-project (дата обращения: 04.02.2020).

2 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027 gadam [Электрон. ресурс]. Режим 
доступа: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027__ENG.pdf (дата 
обращения: 21.07.2021).
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рынка труда. От выпускников вузов сегодня требуются не только професси-
ональные (hard skills), но и надпрофессиональные компетенции (soft skills). 
Работодатели ожидают, что университетская подготовка будет давать сту-
дентам, с одной стороны, профессиональные знания и умения, а с другой 
– компетенции гибкого, адаптивного поведения, которые необходимы в ус-
ловиях постоянно меняющихся рыночных ситуаций. Значительный вклад в 
совершенствование академического процесса может внести использование 
имиджелогической и форсайт-компетенций, которые помогают прогнозиро-
вать будущее, проектировать свою карьеру, заниматься самоимиджирова-
нием и самобрендингом. 

В целом сложившуюся в университетах мира ситуацию с формирова-
нием имиджелогической и форсайт-компетенций студентов можно охарак-
теризовать следующим образом. 

Во-первых, для всех организаторов академического процесса это от-
носительно новая образовательная цель. 

Во-вторых, у специалистов не вызывает сомнения, что в основе овла-
дения этими компетенциями должна лежать активная деятельность самих 
студентов.

В-третьих, разработка соответствующих учебных технологий занима-
ет немало времени и средств: это длительный и трудоемкий процесс. 

В-четвертых, в современной инновационной практике университетов 
уже накоплен немалый опыт формирования надпрофессиональных компе-
тенций; он сводится в основном к использованию таких образовательных 
методов, как кейсы, проектирование, деловые игры, портфолио и др. Не-
смотря на всю свою значимость, эти методы не в полной мере решают зада-
чу формирования soft skills.

Последнее обстоятельство привело к поиску новых образовательных 
технологий, среди которых следует обратить особое внимание на техноло-
гию образовательного имидж-форсайта. 

Представляется, что сегодня для всех университетов мира суще-
ствует проблемная ситуация, когда, с одной стороны, руководство осозна-
ет как ценность и понимает значение образовательного имидж-форсайта 
в подготовке специалистов, а с другой – отсутствует отработанная модель 
реализации этой образовательной технологии в учебных процессах подго-
товки специалистов, поскольку не уделяется должное внимание методам 
имидж-форсайтинга и вопросам его организации. 

Это обусловило комплексную цель настоящей статьи – обосновать автор-
скую технологию образовательного имидж-форсайта и проверить ее эффек-
тивность применения в формировании имиджелогической и форсайт-компе-
тенций у будущего специалиста в учебном процессе высшей школы. 
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Для решения этой цели было решено сделать информационно-библио-
графический обзор по проблеме образовательного форсайтинга; разработать 
и представить авторскую технологию образовательного имидж-форсайта 
как рекомендацию по формированию имиджелогической и форсайт-компе-
тенций у будущих специалистов; проанализировать уровень сформирован-
ности этих компетенций у студентов, выпускников и их интерес к техноло-
гии самопроектирования имиджа как фактора карьерного саморазвития; 
провести интервью преподавателей по вопросу эффективности примене-
ния этой технологии; изучить мнение работодателей о качестве подготовки 
специалистов в вузе.

Гипотеза: имиджелогическая и форсайт-компетенции у будущих 
специалистов будут сформированы более результативно при условии при-
менения технологии образовательного имидж-форсайта.  

Обзор литературы

В последнее время в мире широко обсуждается тема формирования и 
развития в вузе надпрофессиональных компетенций, в том числе разработ-
ка стратегии самоимиджирования, самобрендинга (personal branding) и фор-
сайт-прогноза. Стремительно растет и объем соответствующих исследований 
в сфере образовательного форсайтинга как инновационной технологии.

Форсайт (foresight) и его осуществление форсайтинг (foresighting) в 
широком значении этих терминов – концепция и практика экспертной про-
гностической технологии [2], применяемой, как утверждает А. В. Соколов, в 
разных сферах деятельности и на разных ее уровнях [3]. Классическое опре-
деление форсайта дает B. Martin: это «систематические попытки оценить 
долгосрочные перспективы науки, технологий, экономики и общества, что-
бы определить стратегические направления исследований и новые техно-
логии, способные принести набольшие социально-экономические блага» [4, 
с. 51], делает акцент на исследовательском предвидение и использовании 
научной базы [5]. Y. Kishita и R. Popper в своих работах особое внимание 
уделили как возможным инструментам прогнозирования, так и разработке 
сценариев и созданию дорожных карт [6–8]. 

Относительно недавно форсайт получил распространение и в сфере 
профессионального образования как в России, так и за рубежом. В работах 
Е. Brady и R. Gilligan, Т. В. Якубовской, Н. Б. Пугачевой подчеркивается, что 
именно форсайт-технологии сегодня вносят значительный вклад в иннова-
ционное развитие и строительство инновационной экономики [9–11]. 

В частности, имидж-форсайтинг рассматривается авторами как про-
цесс прогнозирования и проектирования профессионального имиджа и 
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карьеры [12]. Отметим, что под технологией образовательного имидж-фор-
сайта (a professional brand-building foresight technology) авторы понимают 
концептуально обоснованную обучающую технологию, которая представ-
ляет собой систему целеполагания, комплекс принципов, насыщение об-
разовательной среды совокупностью методов и средств, нацеленных на 
экспертный анализ текущих достижений студента, молодого специали-
ста и вообще любого, кто стремится к профессиональному или общему 
самосовершенствованию, разработку по результатам анализа обоснован-
ной программы/дорожной карты профессионального имиджа и возможно-
го карьерного или личностного роста [13]. Смысл ее состоит в том, чтобы 
сформировать у будущего специалиста имиджелогическую и форсайт-ком-
петенции, необходимые ему в построении перспективных прогностических 
моделей собственного карьерного роста, обоснованных анализом состояния 
внешней среды различными экспертами. Освоение в университетах такой 
технологии чрезвычайно перспективно, поскольку она обладает высоким 
образовательным потенциалом, а студенты, успешно освоившие данную 
технологию, по мнению Т. В. Конюховой, А. Д. Алексеева и Т. В. Ежовой с 
соавторами., на основе долго- и среднесрочного прогноза профессионально-
го и личностного карьерного роста способны систематически осуществлять 
самоанализ и реалистично прогнозировать и реализовывать свое професси-
ональное и личностное развитие, принося и себе, и обществу финансовые и 
социокультурные выгоды [14–16]. 

При анализе состояния проблемы качественной подготовки специали-
стов были изучены источники в контексте реализации компетентностного 
[17] и форсайтного [10] подходов в процессе формирования имиджелогиче-
ской и форсайт-компетенций у будущего специалиста и сделан вывод о том, 
что многие авторы анализируют концепции инновационного обновления 
образования. 

В частности, важна точка зрения H. Etzkowitz, который, рассуждая о 
проблеме внедрения инноваций, отмечает, что они всегда возникают как от-
вет на социальные запросы или социальные вызовы [18]. При этом В. И. Заг-
вязинский  и Т. А. Строкова, говоря о стратегии инновационного развития 
образования и тактике его обновления, обращают внимание на множество 
малоэффективных и даже вредных новаций [19], а Ф. А. Казин с соавторами 
и D. Keyek-Franssen обращают внимание на опыт управления новшества-
ми в подготовке специалистов, который заключается в развитии у будущих 
специалистов актуальных профессиональных компетенций [20], [21]. 

Отметим, что сегодня процесс включения инновационных образо-
вательных технологий в компетентностно-ориентированную подготов-
ку специалистов являются важной целью высшей школы для укрепления 
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конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда. R. W. Lent, 
J. L. Swanson, M. Schneider и M. L. Savickas подробно рассмотрены вопро-
сы профессионального поведения и профессионального выбора, готовно-
сти к планированию, конструированию, корректировке и развитию карье-
ры, адаптации специалиста на новом рабочем месте [22–24]. J. Peterson и 
L. Rudgers, например, утверждают, что вызовы и потрясения в высшем об-
разовании влияют на тенденции и необходимость эффективной подготовки 
студентов для современного рынка труда [25]. Их недавние исследования 
подтверждают, что получившие высшее образование имеют профессио-
нальные преимущества и более уверенно чувствуют себя в профессиональ-
ном сообществе. Е. Р. Зинкевич и Л. М. Семенова считают, что повыше-
ние конкурентоспособности специалистов на рынке труда прямо связано 
с высоким уровнем развития имиджелогической и форсайт-компетенций, 
которые авторы рассматривают как совокупность свойств личности, мо-
тивационной направленности на построение имиджа, овладение теорией и 
практикой формирования имиджа и профессионально значимых качеств 
[13]. В частности, формирование имиджелогической компетенции рассма-
тривается авторами как методологическая составляющая образовательного 
имидж-форсайта. Форсайт-компетенция будущего специалиста представ-
ляется как комплексная компетенция прогнозирования и проектирования 
будущего. Овладение форсайт-компетенцией сегодня становится важным 
условием высокой профессиональной конкурентоспособности стратегиче-
ски мыслящего специалиста, способного эффективно проектировать свою 
карьеру и личностное будущее [12].

Е. А. Петрова с соавторами отмечают важность обладания имиджело-
гической компетенцией как особо значимой профессиональной компетенци-
ей для современных специалистов [26]. Необходимость соответствия имид-
жу преуспевающих и амбициозных профессионалов, склонных к риску и 
инновационной деятельности, подчеркивают D. Bögenhold с коллегами [27]. 
Обозначенные в этих работах проблемы очень близки главной идее данного 
исследования: исследование возможностей имиджевого и репутационного 
самоанализа, объективное проектирование будущими специалистами свое-
го профессионального имиджа как фактора повышения собственной конку-
рентоспособности на рынке труда.

По мнению Э. Ф. Зеера, переход к новой образовательной парадигме 
отмечен трансформацией самого понятия высшего образования, которое 
сегодня предполагает не только формирование имиджелогической и фор-
сайт-компетенций, но и развитие личности будущего профессионала на 
рынке труда [28]. Концепцию образовательных инструментов гармоничного 
развития личности и формирования компетенций высокоэффективных лю-
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дей предлагает С. Р. Кови, утверждая, что одним из перспективных средств 
в подготовке специалистов является обучение принципам определения 
концепции персонального имиджа [29]. Р. Kazin с коллегами разработали 
концепцию практико-ориентированного курса «Жизненная навигация», ко-
торый является по своей сути инструментом социального проектирования 
личности. Курс нацелен на личностное развитие студента: научить его ста-
вить цели, расставлять приоритеты, формировать ресурсы, составлять про-
граммы саморазвития [30], что способствует формированию имиджелогиче-
ской и форсайт-компетенций. Необходимость проектирования жизненного 
пути убедительно доказана и в работе E. Brady и R. Gilligan [9]. N. Branden 
– пионер в области применения принципов и методик самооценки в усло-
виях вызовов современного бизнеса – на основании обобщения результатов 
многолетних исследований предложил пошаговое руководство по укрепле-
нию чувства собственного достоинства и планирования своей карьеры [31]. 
Эти и подобные им инновационные методики самооценки сегодня успешно 
применяются в процессе вузовского обучения.

Что касается технологии образовательного имидж-форсайта и форми-
рования имиджелогической и форсайт-компетенций, то анализ показыва-
ет, что исследований на эту тему в настоящее время сравнительно немного. 
В большинстве случаев существующие публикации посвящены описанию 
стратегии и основным методам форсайта в экономике [3]. В этом же, эко-
номическом, ключе рассматриваются направления использования форсайта 
в высшем образовании, в частности, J. Ejdys с соавторами анализируется 
опыт форсайта в высших учебных заведениях Польши [32]. Состояние и уро-
вень подготовки специалистов с точки зрения навыков операционализации 
методов и инструментов исследования будущего, потенциал форсайт-ме-
тодологии и исследований будущего для практики обучения и профориен-
тации изучены А. Kononiuk A. с коллегами [33]. L. D. Fink предлагает при 
разработке высокоэффективных педагогических практик шире применять 
подходы и принципы проектирования [34], что содействует формированию 
форсайт-компетенции. L. Guimarães Garcia утверждает, что метод обучения 
студентов конкурентной разведке повышает их шансы на профессиональ-
ный успех [35]. Д. В. Криницын предлагает использовать метод самопроекти-
рования в процессе обучения в вузе как элемент образовательного форсайта 
[36]. Г. Г. Гореловой, Е. С. Плешковым и Е. К. Шибановой рассмотрена техно-
логия образовательного форсайта в формировании самостоятельности сту-
дентов [17]. При подходе с этих позиций к инновационным образовательным 
технологиям представляется, что технология образовательного имидж-фор-
сайта открывает новые возможности в практике моделирования будущим 
специалистом своих перспектив в конкурентоспособности на рынке труда.
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В контексте образовательного имидж-форсайта проведен ряд иссле-
дований по вопросам самоимиджирования [37], самомаркетинга [38], са-
момониторинга и продвижения персонального бренд-имиджа [39], [40]. R. 
Zabojnik обосновывается концепция личного имиджа и бренда, способству-
ющая «продаже» сильных сторон и личностной уникальности специалиста 
потенциальному работодателю на конкурентном рынке труда [41]. Напри-
мер, Д. Огилви рассматривает бренд-имидж как уникальный набор ассоци-
аций, мнений и чувств потребителей, существующий у него по отношению 
к атрибутам или коммуникациям бренда [42]. D. Edmiston подчеркивает 
важность видения личной перспективы, формирования личного бренда, по-
зиционирования и продвижения себя, в том числе и в социальных сетях 
[43]. Т. В. Хренникова предлагает будущим выпускникам разрабатывать 
дорожную карту, отражающую путь и конкретные шаги молодого специ-
алиста в профессии и жизни и помогающую достичь поставленной цели 
[44]. В ряде работ В. Я. Кочана проведен сравнительный анализ понятий 
имиджа, репутации и бренда [45], [46], а А. Б. Чередняковой и Г. М. Ка-
заковой посредством системного и структурно-функционального подхода, 
через родовидовые связи рассмотрены смежные понятия имиджевой куль-
туры: авторитет, престиж, статус, стиль, бренд, репутация, причем авторы 
определяют имиджевую культуру как важное формирующееся направление 
социальной культуры [47]. Анализ этих работ способствовал изучению про-
блемы проектирования имиджа специалиста, конструированию системы 
принципов, методов и методик экспертного анализа текущих достижений 
будущего специалиста и формированию имиджелогической и форсайт-ком-
петенций с целью предполагаемого карьерного роста.  

В целом проведенный анализ новых тенденций в компетентностной 
образовательной парадигме позволяет заключить, что процесс внедрения 
вузами в учебный процесс современных методов проектирования карьеры 
является и своевременным, и неизбежным.

Методология, материалы и методы 
Теоретико-методологической основой исследования были выбраны 

компетентностный [17] и форсайтный подходы [10]. 
Выбранная методологическая основа обеспечила комбинирование в 

исследовании качественных и количественных методик сбора эмпириче-
ских данных, посредством которых обосновывались и проверялись теорети-
ческие представления, сформированные на этапе анализа уровня теорети-
ческой разработанности поставленной в исследовании проблемы.

Исследование носило лонгитюдный, поэтапный характер и проводи-
лось с 2013 г. по 2021 г. на базе Южно-Уральского государственного уни-
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верситета (национального исследовательского университета) (ЮУрГУ, Че-
лябинск, Россия), Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета (СПбГЭУ, Санкт-Петербург, Россия), Балтийской Международ-
ной академии – Baltijas Starptautiskā Akadēmija (БМА, Рига, Латвия) и Бух-
галтерско-финансового колледжа БМА – Grāmatvedības un finanšu koledža 
BSA (Юрмала, Латвия). В исследовании приняли участие 426 студентов 
специалитета, бакалавриата и магистратуры, обучающихся на гуманитар-
ных специальностях, а также 148 выпускников и 46 преподавателей. В ка-
честве экспертов выступили 28 специалистов-практиков (работодатели).

Использовались традиционные общетеоретические и общенаучные 
методы, а также частнонаучные методы прикладных специальных исследо-
ваний: анкетный опрос по случайной систематической (механической) вы-
борке (вопросы анкеты приведены в таблице 5); экспертный опрос с участи-
ем 12 практикующих специалистов коммуникационных отделов крупных 
компаний, которым был задан ряд вопросов по проблеме нашего исследова-
ния, в том числе: «Как, на Ваш взгляд, можно оценить уровень подготовки 
выпускников вуза?», «Насколько эффективно выпускники применяют на 
практике способы самопрезентации, самоимиджирования, самомаркетин-
га, самопродвижения и самобрендинга?», «Имеют ли значение и насколько 
хорошо сформированы, на Ваш взгляд, имиджелогическая и форсайт-ком-
петенции выпускников?», «Оцените по десятибалльной шкале (от 1 до 10 
баллов) качества выпускника вуза, необходимые для трудоустройства и 
карьерного роста на Вашем предприятии (чем более востребовано каче-
ство, тем выше предполагается его оценка)»; интервью российских и лат-
вийских преподавателей об эффективности применения образовательного 
имидж-форсайта; анализ документов, самооценка удовлетворенности по 
обучению самоимиджированию по авторской методике [48].

На первом этапе (2013–2014 гг.) был проведен теоретический ана-
лиз отечественных и зарубежных источников в МБД Scopus, Web of Science, 
РИНЦ с глубиной поиска по источникам информации за 5 лет в проблемном 
поле инноваций в образовании и проектирования имиджа с учетом норма-
тивных документов1, 2, 3.

1 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Электрон. ресурс]. 
Режим доступа: https://base.garant.ru/71937200/ (дата обращения: 12.03.2020).

2 Национальный проект «Образование» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://
edu.gov.ru/national-project (дата обращения: 04.02.2020).

3 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации „Развитие образования“» [Электрон. 
ресурс]. Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748426/ (дата 
обращения: 12.03.2020).
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Была разработана авторская технология образовательного имидж-фор-
сайта; организован сбор эмпирических данных в ходе предварительного 
эксперимента со 140 студентами старших курсов специалитета направле-
ний подготовки «Связи с общественностью» и «Реклама» с целью проверки 
эффективности разработанной технологии и выявления уровня сформиро-
ванности имиджелогической и форсайт-компетенций студентов. Студенты 
были разделены на две группы, в одной из которых работа проводилась по 
разработанной технологии (экспериментальная группа – ЭГ), а во второй – в 
обычном формате (контрольная группа – КГ). Было определено три уровня 
сформированности этих компетенций: низкий, средний и высокий (табл. 1).

Таблица 1

Уровни сформированности имиджелогической и форсайт-компетенций 
студентов на начальном и конечном этапах предварительного 

эксперимента

Table 1

Levels of formation of brand-building and foresight competencies of students 
at the initial and final stages of the preliminary experiment

Уровни
Группа Этап Низкий Средний Высокий 

Количество % Количество % Количество %
ЭГ

(76 чел.)
Начало 51 67 16 21 9 11
Конец 4 5 27 35 45 60

КГ
(64 чел.)

Начало 22 34 34 53 8 13
Конец 17 26 37 58 10 16

Анализ динамики изучаемого процесса и результаты предварительного 
эксперимента позволяют признать позитивные изменения (ЭГ) эффектив-
ности образовательного имидж-форсайта в формировании названных ком-
петенций. Проведенное исследование позволило прозондировать отношение 
студентов к изучаемой тематике, зафиксировать результаты, уточнить мето-
дику, выявить проблемы и наметить вопросы для дальнейшей работы.

На втором этапе (2015–2016 гг.) расширена структура технологии 
образовательного имидж-форсайта и расширено ее содержание; прове-
ден апробационный эксперимент; осуществлена пропедевтическая работа 
со студентами СПбГЭУ по самоимиджированию. Она заключалась в про-
ведении вводных бесед по темам: «Значение профессионального имиджа 
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на рынке труда», «Роль проектирования профессиональной карьеры» и оз-
накомлении с опытом студентов и выпускников, прошедших обучение по 
технологии имидж-форсайта. Необходимость подготовительной работы 
обусловлена стремлением повысить мотивацию обучающихся к созданию 
позитивного имиджа на рынке труда, обогатить их понимание професси-
онального самопроектирования для повышения конкурентоспособности, 
уточнить представления о форсайтинге.

На третьем этапе (2017–2019 гг.) проведена проверка на практи-
ке продуктивности образовательной технологии имидж-форсайта в СПбГЭУ 
(опрос студентов, преподавателей, выпускников); полученные результаты 
были обработаны. Он проходил в три стадии (контрольная, преобразующая 
и обобщающая) в экспериментальной (55 человек) и контрольной (55 чело-
век) группах. В ЭГ реализовывалась технология, в КГ не проводилось специ-
ально организованных мероприятий.

На четвертом этапе (2019–2021 гг.) проведена оценка эффектив-
ности разработанной технологии образовательного имидж-форсайта, в том 
числе проведен опрос 100 респондентов в двух высших учебных заведениях 
Латвии (Рига – 89, Юрмала – 3, Даугавпилс – 7, Елгава – 1) по выявлению ин-
тереса к технологии самопроектирования имиджа как фактора карьерного 
саморазвития. Опрос проводился в 2020 г. в форме электронного анкетиро-
вания и включал 15 вопросов: 14 полузакрытого и 1 открытого типа, в кон-
це анкеты заполнялся социально-демографический блок – «паспортичка», в 
которой запрашивались пол, возраст, социальный статус, опыт в данной 
сфере, место проживания и учебы респондента, город, страна. Участники 
(42 мужчины и 58 женщин) получили анкету на русском и английском язы-
ках. В опросе участвовали 54 студента, 16 выпускников, 14 преподавателей 
и 16 работодателей. C опытом формирования имиджа до 20 лет – 8 человек, 
до 15 лет – 3 человек, до 10 лет – 8 человек, до 5 лет – 7 человек, без опы-
та – 72 человека. Возраст опрошенных – от 18 до 46 лет. Дополнительно был 
организован экспертный опрос специалистов-практиков; выявлена потреб-
ность в аналогичной обучающей работе с будущими специалистами; подве-
дены и интерпретированы итоги исследования.

Была использована систематическая выборка, при которой респон-
денты отбирались начиная со случайно выбранного первого числа через 
постоянный интервал из генеральной совокупности в виде существующего 
списка студентов. В систематическую выборку из него мог попасть любой 
член генеральной совокупности, то есть каждый номер рядом с фамили-
ей имел равную вероятность быть отобранным в выборку. Таким образом, 
никто из отобранных не имел какого-либо преимущества по сравнению с 
другими членами генеральной совокупности. Объем выборки – 100 респон-
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дентов – был определен исходя из требуемого доверительного интервала, 
который был задан как числовой интервал ±7 %. Полученные параметры 
выборки, которые были определены целями исследования, позволяют с 
уверенностью 95 % (доверительный уровень) утверждать, что в заданном 
авторами интервале определенные проценты множества индивидов, со-
ставляющих генеральную совокупность, отражают интересующие авторов 
исследования, зависимые и независимые переменные (мнения, отношения 
и демографические характеристики респондентов). Таким образом, постро-
енная выборка при доверительном уровне 95 % обеспечила репрезентатив-
ность: полученные сведения можно экстраполировать на всю генеральную 
совокупность.

Далее было изучено мнение российских и латвийских преподавателей 
об эффективности применения образовательного имидж-форсайта. Интер-
вьюирование прошло в двух вузах России (Челябинск – 10, Санкт-Петер-
бург – 6) и в двух высших учебных заведениях Латвии (Рига – 11, Юрма-
ла – 3). Преподавателям были заданы следующие вопросы:

1. Считаете ли Вы необходимым целенаправленное формирование по-
зитивного имиджа в профессиональной деятельности?

2. Какую роль играет позитивный профессиональный имидж в сфере 
профессиональной коммуникации?

3. Проводите ли Вы подобную работу в вашем вузе?
4. Должна ли система высшего образования обучать студентов само-

имиджированию, самомаркетингу, самопроектированию, репутационному 
менеджменту и созданию личного бренда?

5. Нужно ли специалисту на рынке труда заниматься форсайтингом 
(прогнозировать и проектировать будущее)? 

6. Хорошо ли Вы знаете требования современного рынка труда и ра-
ботодателей?

7. Есть ли у Вас желание ознакомиться с технологией имидж-форсайта?
8. Оцениваете ли Вы уровень сформированности имиджелогической и 

форсайт-компетенций у студентов?
Освоение образовательного имидж-форсайта как технологии в кон-

тексте парадигмы формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций будущих специалистов предполагает регулярное проведение 
со студентами интерактивных занятий. Среди них: 

 – навыковые тренинги на темы: «Уверенность и лидерство», «Креатив-
ность», «Самомаркетинг и самобрендинг», «Самопрезентация»;

 – форсайт-мастерская и экспертная панель; 
 – брейнсторм (Brain Storming Technology), интенсивный поиск решения;
 – деловые, ролевые игры и др.
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При этом студенты рассматриваются в качестве полноправных участ-
ников процесса обучения. Наличие обратной связи между преподавателем 
и студентами обеспечивает эффективность освоения составляющих техно-
логии образовательного имидж-форсайта. Среди них:

 – выбор наиболее приемлемого из конкурирующих вариантов; 
 – разработка обоснованных планов действий и определение ресурсов 

дальнейшего профессионального развития; 
 – построение на основе экспертных оценок моделей профессиональ-

ного будущего. 
Было организовано изучение мнения выпускников. Опрос и собесе-

дование были проведены с теми выпускниками российских и латвийских 
вузов, которые прошли имиджелогическую подготовку и форсайт-обучение 
по специальной технологии (132 человека). Суть исследования состояла в вы-
явлении уровня удовлетворенности к проектированию будущего, професси-
ональной карьеры, моделированию имиджа с целью оптимизации професси-
ональной подготовки студентов и повышения их уровня имиджелогической 
и форсайт-компетенций. Респондентам был задан вопрос «Удовлетворяет ли 
Вас подготовка в вузе к самоимиджированию и проектированию будущего?»

Получены следующие ответы (табл. 2).
Таблица 2

Оценка удовлетворенности выпускников вуза обучением 
самоимиджированию и проектированию имиджа и будущей карьеры

Table 2

Assessment of the satisfaction of university graduates with training in personal 
branding and design of professional branding and future career

Количество 
человек

Ответы 

Не удовлет-
ворены

Затрудни-
лись

ответить

Максималь-
но не удов-
летворены

Удовлетво-
рены

Максималь-
но удовлет-

ворены
132 28,57 6,35 2,15 56,39 6,54

Ключевым элементом в комплексе составляющих имидж-форсайта 
является изучение экспертного знания и различных взглядов экспертов на 
перспективы предмета изучения, которые в ходе конструктивного диалога 
достигают консенсуса мнений.  

В логике описанных этапов исследования подтверждена эффектив-
ность технологии образовательного имидж-форсайта. Оценка эффективно-
сти проведенного исследования и результаты представлены ниже.
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Результаты исследования 
Технология образовательного имидж-форсайта, разработанная ав-

торами, представляет собой систему целеполагания и принципов, содер-
жание, комплекс методов и средств, включающий качественную оценку, 
моделирование, конструирование и проектирование индивидуального и 
профессионального имиджа и карьеры, предусматривает влияние на обще-
ственное мнение с целью корректировки, популяризации имиджа специ-
алиста, поддержания его репутации, укрепления паблицитного капитала, 
психологического притяжения (аттракции) у стейкхолдеров, создание систе-
мы практических коммуникаций, что очень важно для специалиста. Это 
технология проектирования имиджа и будущей карьеры, в результате ко-
торой формируются имиджелогическая и форсайт-компетенции. Процесс 
образовательного имидж-форсайтинга предполагает имидж-диагностику и 
разработку студентами четырех программ: самомаркетинга, самобрендин-
га, имидж-кейса и дорожной карты успеха. 

Имидж-диагностика осуществляется с помощью различных тестов, 
опросов, самоанализа с целью выявления проблем и барьеров в Я-концеп-
ции личности, склонностях, ценностях, влияющих на профессиональную 
деятельность. Также проводится SWOT-анализ как эффективный метод 
стратегического планирования. Такая диагностика помогает составить 
имиджевый портрет, разработать стратегию профессионального развития, 
учитывая внешние (объективные) и внутренние (субъективные) факторы.

Самомаркетинг как стратегическая программа самореализации на-
целена на достижение успеха и содержит рефлексивные действия, последо-
вательные меры и шаги к поставленной цели, пути преодоления барьеров и 
вселяет уверенность в востребованности и конкурентоспособности специа-
листа на рынке труда. 

Программа самобрендинга на 3–5 лет вперед предполагает постанов-
ку задач, определение целевых аудиторий, планирование мероприятий с це-
лью развития и продвижения себя как личности и профессионала, укрепле-
ния имиджа и репутации, увеличения паблицитного капитала, повышения 
рыночной стоимости и «продажи себя» как товара на рынке труда. Важно 
видение личной перспективы, формирование личного бренда, позициони-
рование и продвижение себя, в том числе и в социальных сетях. 

Имидж-кейс – это комплекс собранных и разработанных аналитиче-
ских материалов по имидж-моделированию, имидж-проектированию, про-
фессиональных достижений будущего специалиста для создания професси-
онального портрета и продвижения его на рынке труда. 

Дорожная карта успеха отражает путь и конкретные шаги моло-
дого специалиста в профессии и жизни. Инновационными дидактически-
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ми методами в этом случае могут быть карта успеха; SERM (Search Engine 
Reputation Management) как технология управления репутацией в социаль-
ных сетях; баскет-метод, способствующий выбору наилучшего варианта из 
многих; метод Дельфи, применяемый в ситуациях прогнозирования спро-
са, конкуренции, позиционирования; SWOT; моделирование; эдьютеймент 
(еdutainment) и геймификация; имидж-мониторинг, отслеживание, кон-
троль и корректировка имиджа по необходимости и др. 

Результаты исследования частично определились в апробационном 
эксперименте со студентами СПбГЭУ, который осуществлялся с целью апро-
бации и получения подтверждения эффективности технологии имидж-фор-
сайта. Эксперимент проходил в контрольной, преобразующей и обобщаю-
щей стадии, в экспериментальной (ЭГ) и контрольной группах (КГ). В ЭГ 
реализовывалась технология, в КГ не проводилось специально организован-
ных мероприятий. Диагностика контрольной стадии показала затруднения 
в самоимиджировании и самопроектировании – 45,5 % в ЭГ и 47,3 % в КГ, 
и лишь 20 % студентов могли справиться с заданиями. Преобразующая ста-
дия предполагала внедрение технологии имидж-форсайта.

Обобщающая стадия продемонстрировала существенные различия в 
сформированности имиджелогической и форсайт-компетенций у студентов 
экспериментальной и контрольной групп (табл. 3).

Таблица 3

Сравнительные результаты апробационного эксперимента

Table 3

Comparative results of the approbation experiment 

Группа
Этап, ко-
личество 

участников

Уровни сформированности компетенций

Кэфф
χ2

Пир-
сона

Низкий Средний Высокий

Коли-
чество

%
Коли-
чество

%
Коли-
чество

%

ЭГ Начало (55) 25 45.5 19 34.5 11 20 – –
Конец (53) 5 9.5 25 47.1 23 43.4 0.7669 18.36

КГ Начало (55) 26 47.3 18 32.7 11 20 – –
Конец (54) 20 37.05 20 37.05 14 25.9 0.8462 1.24

Табличное значение соответствует 5,991 при вероятности  
допустимой ошибки 0,05

В ходе экспериментальной работы отслеживалось перемещение сту-
дентов с низкого уровня на более высокие уровни. Для сравнения дан-
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ных и оценки был применен коэффициент эффективности технологии 
имидж-форсайта. Эффективность ее проверялась при помощи χ2-критерия 
согласия К. Пирсона.

Для дальнейшей проверки эффективности образовательной техноло-
гии было проведено анкетирование и собеседование. Участниками стали 
146 студентов 3 курса бакалавриата и 2 курса магистратуры, изучающие 
дисциплины «Имиджмейкинг», «Имиджменеджмент». С помощью анкеты 
«Проектирование имиджа и будущей карьеры» оценивалась сформирован-
ность имиджелогической и форсайт-компетенций студентов и присваива-
лось то или иное ее состояние на начало и конец исследования. Было опре-
делено три уровня: интуитивный, конструктивный, креативный. Оценка 
сформированности компетенций производилась по следующим критериям: 
мотивация к имиджелогической подготовке и форсайтингу; имиджелогиче-
ская грамотность; форсайт-компетенция; имиджевая культура и конкурен-
тоспособность (табл. 4).

Таблица 4

Уровни сформированности имиджелогической и форсайт-компетенций 
студентов на начало и конец исследования

Table 4

The levels of formation of brand-building and foresight competencies of 
students at the beginning and end of the study

Уровень

Критерии

Интуитивный Конструктивный Креативный 
Начало 
иссле-

дования

Конец 
иссле-

дования

Начало 
иссле-

дования

Конец 
иссле-

дования

Начало 
иссле-

дования

Конец 
иссле-

дования
Мотивация к имид-
желогической подго-
товке и форсайтингу

0,62 0,21 0,28 0,45 0,10 0,34

Имиджелогическая 
грамотность 0,61 0,22 0,25 0,39 0,14 0,39

Форсайт- 
компетенция 0,65 0,24 0,19 0,39 0,16 0,37

Имиджевая культура 
и конкурентоспособ-

ность
0,60 0,48 0,26 0,25 0,14 0,27

Полученные результаты в апробационном эксперименте позволили 
выдвинуть тезис о том, что отсутствие специальной имиджевой и форсай-
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тинговой подготовки студентов приводит к тому, что эти компетенции фор-
мируются стихийно и мало способствуют будущему специалисту в конку-
рентной рыночной среде. 

Результаты анкетного опроса в Балтийской международной академии 
представлены в табл. 5. 

Таблица 5

Ответы респондентов на анкетный опрос «Сформированность 
имиджелогической и форсайт-компетенций в вузе», % (n = 100) 

Table 5

Respondents’ answers to the questionnaire “Formation of brand-building and 
foresight competencies in the university”, % (n = 100)

№ Вопрос А B C D E F

1 Важно ли целенаправленно формировать 
позитивный имидж в профессиональной 
деятельности?

81 – 3 16 – –

2 Какую роль играет позитивный профессиональ-
ный имидж в сфере коммуникации?

91 3 – 6 – –

3 Проводится ли эта работа в Вашем вузе? 14 27 14 31 14 –

4 Хотели бы Вы обучиться формированию про-
фессионального имиджа в вузе? 

41 3 19 25 12 –

5 По каким критериям и показателям Вы оцени-
ваете сформированность компетентности в об-
ласти имиджмейкинга?

8 35 17 40 – –

6 Открытый вопрос. Ответы в табл. 6
7 Есть ли у Вас желание ознакомиться с методи-

кой эгомаркетинга?
23 8 3 52 14 –

9 Должна ли система высшего образования обу-
чать студентов самомотивации, самоимиджиро-
ванию, самомаркетингу, самопроектированию, 
созданию личного бренда?

75 6 – 16 3 –

10 Нужно ли специалисту на рынке труда зани-
маться форсайтингом (прогнозировать и проек-
тировать будущее)? 

66 – 3 25 6 –

11 Можете ли Вы сформулировать свои жизненные 
планы и стратегические цели на предстоящие 
5 лет?

39 3 – 41 17 –
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№ Вопрос А B C D E F

12 Хорошо ли Вы знаете требования современного 
рынка труда и работодателей?

8 8 – 56 28 –

13 Хорошо ли Вы знаете свои возможности, спо-
собности, индивидуальные особенности, лич-
ностные и профессиональные качества?

52 – – 34 14 –

14 Разрабатывали ли Вы когда-нибудь алгоритм 
построения самоимиджа?

51 41 6 6 – –

15 Составляли ли Вы программу self-branding на 
перспективу?

50 41 6 3 – –

Примечание. 
Ответы респондентов в опросе имели следующие значения: А – да, B – нет, C – меня 

совершенно это не интересует, D – скорее да, чем нет, E – скорее нет, чем да, F – напишите 
свой вариант ответа.

Ответы респондентов на открытый вопрос № 6 «Какими методами и 
средствами, по Вашему мнению, можно повысить уровень сформированности 
имиджелогической и форсайт-компетенций?» можно увидеть ниже (табл. 6).

Таблица 6
Ответы респондентов на вопрос «Какими методами и средствами, 
по Вашему мнению, можно повысить уровень сформированности 

имиджелогической и форсайт-компетенций?»

Table 6
Respondents’ answers to the question “What methods and means, in your 
opinion, can improve the level of formation of brand-building and foresight 

competencies?”

Вопрос Ответ Количе-
ство, %

Какими методами 
и средствами, по 
Вашему мнению, 
можно повысить 
уровень компе-
тентности к само-
проектированию?

Не знаю 25
Тренинги 13
Посещение курсов, вебинаров, семинаров 14
Высокая конкуренция на рынке труда 6
Тесты на профпригодность 7
Самообразование, самоанализ и анализ опыта 
тех, кто работает, чтение соответствующей 
литературы

18

Тайм-менеджмент, постановка целей, 
достижение их

9

Приобретение практического опыта в данной 
сфере

8
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Иллюстрацию вариантов ответов можно увидеть в гистограмме (рис. 1).

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Какими методами и средствами, 
по Вашему мнению, можно повысить уровень сформированности 

имиджелогической и форсайт-компетенций?»

Fig. 1. Respondents’ answers to the question “What methods and means, in 
your opinion, can improve the level of formation of brand-building and foresight 

competencies?”

Таким образом, проведенный опрос показал, что более 80 % опрошен-
ных студентов разных возрастов (от 18 до 35 лет) осознают важную функци-
ональную роль позитивного профессионального имиджа в коммуникатив-
ных интеракциях их будущей профессиональной деятельности. Собранные 
данные также дают основание полагать, что, возможно, около половины (41 
± 10 %) студентов считают целесообразным уже в университетские годы по-
лучать знания и умения по целенаправленному самоимиджированию. При 
этом, осознавая значение имиджа и самоимиджирования как факторов 
успешной профессиональной деятельности, студенты проявили осведомлен-
ность и интерес также к концепции форсайтинга и технологии образова-
тельного имидж-форсайта. Вместе с тем только 25 % респондентов – пред-
ставителей академического персонала – отметили, что знакомы с этими 
понятиями (среди студентов соответственно 66 %). 

Выпускники, прошедшие подготовку по самоимиджированию и про-
ектированию будущей карьеры в рамках образовательного имидж-форсай-
та, отметили повышенный уровень уверенного поведения и приобретенной 
культуры конкурентных отношений на рынке труда, более успешное трудо-
устройство. Не прошедшие специального обучения выпускники отметили 
трудности в устройстве на работу (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость трудоустройства выпускников вуза от технологии 
образовательного имидж-форсайта

Fig. 2. Dependence of the employment of university graduates on the professional 
brand-building foresight technology

Результаты исследования помогли представить общую картину со-
стояния имиджелогической и форсайт-компетенций выпускников вузов, 
участвовавших в исследовании, выявить зависимость уровня готовности к 
данной деятельности и трудоустройства от специальных обучающих мето-
дов и образовательного имидж-форсайта, что доказывает эффективность 
этой технологии. Можно предположить, что преимущества, которые техно-
логия образовательного имидж-форсайта дает российским студентам, полу-
чат обучающиеся и в других странах, поскольку такое обучение проводится 
с учетом требований современного рынка труда.

Результаты интервьюирования российских и латвийских преподава-
телей об эффективности применения образовательного имидж-форсайта 
показали необходимость специального обучения студентов самоимиджиро-
ванию, форсайтингу, значимость формирования имиджелогической и фор-
сайт-компетенций и, следовательно, эффективность применения техноло-
гии имидж-форсайта (рис. 3).

Мнение работодателей и практикующих специалистов об изучаемой 
проблеме также имеет большое значение для высшего образования, так как 
предприятия хотят получить универсальных специалистов, способных не 
только качественно выполнять профессиональные обязанности (hard skills), 
но и быть мобильными, коммуникабельными, нацеленными на результат, 
готовыми к самоменеджменту, проектированию имиджа и будущей карье-
ры, самобрендингу и других надпрофессиональных навыков (soft skills).

С этой целью был проведен экспертный опрос с участием 12 практи-
кующих специалистов коммуникационных отделов крупных компаний: Пи-
воваренной компании «Балтика» (часть Carlsberg Group), российского под-
разделения финского концерна Valio, сети гипермаркетов компании Lenta 
Ltd, строительной компании ООО «АНТАРЕС» и ГК «Нетрика».  
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Рис. 3. Эффективность применения образовательного имидж-форсайта в 
ответах преподавателей (%)

Fig. 3. Effectiveness of using the professional brand-building foresight technology 
in teachers’ responses (%)

В результате было выделено несколько причин, мешающих успешному 
трудоустройству молодых специалистов. Так, респондентами отмечалось, 
что многие выпускники не могут сформулировать свои цели, стремления и 
намерения, «у них нет даже приблизительных жизненных планов», они не 
имеют представления, какими компетенциями обладают на момент выпу-
ска. У большинства выпускников вузов нет понимания, что успех и конку-
рентоспособность зависят не столько от умения работать, сколько от умения 
эффективно применить на практике способы самопрезентации, самоимид-
жирования, самомаркетинга, самопродвижения и самобрендинга. Специ-
алист на конкурентном рынке труда – это продукт, который надо успешно 
создать, продвинуть и выгодно продать, т. е. специалисту надо стать брен-
дом и своевременно отвечать на требования, предъявляемые обществом, 
государством, работодателями.

Из проведенного исследования ясно, что имидж-форсайт как техно-
логия проектирования имиджа и будущей карьеры будет эффективна при 
условии мотивированности и заинтересованности обучающихся и методич-
ной системе формирования названных компетенций. Имидж-форсайтинг 
как процесс прогнозирования и проектирования имиджа и будущей карье-
ры предполагает комплексный подход и учет субъективных и объективных 
факторов и детерминант. Важно понимание и осознание необходимости 
построения позитивного имиджа и его роли в профессиональной карьере, 
наличие мотивации. 

Материалы опроса позволили определить проблемы, барьеры и труд-
ности образовательного имидж-форсайта. Одно из осложнений в подготовке 
специалистов, на наш взгляд, состоит в том, что работодатели на рынке тру-
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да ждут и требуют от вузов специалистов, готовых управлять своим имид-
жем и карьерой, а выпускники зачастую не обладают этими компетенциями. 
Большое число обучающихся в вузах не верят, что в современных реалиях 
динамично развивающегося мира можно моделировать и проектировать 
свое будущее, карьеру и имидж, и поэтому не стремятся научиться этому.

Результаты исследования и применения образовательного имидж-фор-
сайта в подготовке будущего специалиста показали его эффективность, до-
статочный уровень сформированности имиджелогической и форсайт-ком-
петенции, высокий интерес к технологии самопроектирования имиджа как 
фактора карьерного саморазвития. Вместе с тем выявлена недостаточность 
знаний и несистематический ограниченный характер обучения этим ком-
петенциям в вузах. 

Обсуждение результатов

Исследование показало, что тематика имидж-форсайта является 
сравнительно новой для большинства студентов, молодых специалистов и 
преподавателей. Многие участники исследования ставили вопрос, можно ли 
в принципе говорить о планировании будущего и проектировании имиджа, 
если современный мир столь эмерджентен и полон новых вызовов? Имеет 
ли смысл разрабатывать стратегические планы в период кризисов? Вопро-
сы такого рода подтверждают предположение о недостаточной информи-
рованности как академического персонала, так и студентов о специфике 
образовательного имидж-форсайта. 

Результаты анализа исследований в области образовательного форсай-
тинга и обобщение имеющихся трудов по этой проблеме показали их не-
многочисленное количество (в основном в сфере экономики). Аналогичные 
исследования и методики зачастую носят фрагментарный характер [11], 
[14–17], [41], отражают попытки прогнозирования и проектирования буду-
щей карьеры [9], [33], [36]. Особо следует отметить концептуальный под-
ход к практико-ориентированному курсу «Жизненная навигация», который 
придает целостность механике социального проектирования личности – от 
постановки цели, определения приоритетов, ресурсного обеспечения до раз-
работки программы саморазвития [30]. 

Авторами описана собственная технология образовательного 
имидж-форсайта, специфика которой состоит в ее комплексном и целос-
тном характере, концептуальной обоснованности. Данная технология раз-
вивает не только личность, но и стратегическое, форсайтное мышление как 
один из первостепенных навыков soft skills и формирует имиджелогиче-
скую и форсайт-компетенции. Новизна исследования состоит в расшире-
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нии междисциплинарного знания о форсайт-методологии и инновационно-
сти технологии образовательного имидж-форсайта, которая способствует 
конкурентоспособности выпускников и повышает их шансы на професси-
ональный успех.

Основываясь на данных эмпирического исследования, можно сделать 
вывод: обучение самоимиджированию и проектированию профессиональ-
ной карьеры нужно ставить специальной целью в подготовке высококва-
лифицированных кадров, при этом применять новые подходы и методы к 
решению данной проблемы. Иначе имиджелогическая и форсайт-компетен-
ции формируются стихийно, на недостаточном, интуитивном уровне.

Результаты проведенного исследования помогли заполнить пробелы в 
литературе, которые ранее не были раскрыты или учтены, в том числе дано 
определение технологии образовательного имидж-форсайта, предложены ее 
структурные компоненты и содержание. Эмпирическое исследование по-
казало эффективность ее применения. Полученные результаты могут быть 
полезны для развития представлений о формировании имиджелогической и 
форсайт-компетенций, самоимиджировании, формировании персонально-
го бренда, образовательном имидж-форсайтинге. Материалы исследования 
могут быть применены студентами и преподавателями вузов, руководите-
лями образовательных систем при организации учебного процесса, а также 
специалистами-практиками.

Заключение 

Поставленная авторами цель – обосновать авторскую технологию об-
разовательного имидж-форсайта и проверить ее эффективность примене-
ния в формировании имиджелогической и форсайт-компетенций у будуще-
го специалиста в учебном процессе высшей школы – достигнута.

Аналитический обзор отечественных и зарубежных источников в 
проблемном поле исследования показал большой интерес ученых и обще-
ственности к формированию профессионального имидж-бренда, проекти-
рованию имиджа и карьеры, образовательному форсайту. Однако высшее 
образование пока не готово в полной мере внедрить технологии образова-
тельного имидж-форсайта. Эта тематика является сравнительно новой для 
большинства студентов, молодых специалистов и преподавателей. 

Разработанная авторами образовательная технология имидж-форсай-
та предполагает комплекс интерактивных методов, инструментов и поэтап-
ный процесс обучения от диагностики, моделирования, конструирования к 
прогнозированию и проектированию индивидуального, профессионального 
имиджа и будущей карьеры. Она вносит инновационность в образователь-
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ный процесс вуза и способствует формированию у будущих специалистов 
имиджелогической и форсайт-компетенций, повышающих их конкуренто-
способность на современном рынке труда. Благодаря этой технологии на-
блюдалась положительная динамика у выпускников вузов в процессе трудо-
устройства – 61 % молодых специалистов успешно прошли собеседование и 
были приняты на работу, реализуя программы самомаркетинга, самобрен-
динга, имидж-кейс и дорожную карту успеха.

Перспективными следует признать интерактивные методы взаимо-
действия со студентами в процессе обучения и формирования заданных 
компетенций. Апробация технологии образовательного имидж-форсайта 
подтвердила целесообразность применения комплекса методов и средств 
в формировании имиджелогической и форсайт-компетенций у будущих 
специалистов.  

Авторами статьи проведено исследование в российских и латвийских 
вузах по вопросу внедрения в профессиональную подготовку инновацион-
ной технологии образовательного имидж-форсайта, способствующей повы-
шению конкурентоспособности специалиста на рынке труда. Теоретико-ме-
тодологической основой исследования послужили компетентностный и 
форсайтный подходы, направленные на формирование имиджелогической 
и форсайт-компетенций. 

Пилотажное исследование в Южно-Уральском государственном уни-
верситете позволило нам изучить отношение студентов к форсайтингу, выя-
вить проблемы и наметить задачи для дальнейшей работы. Апробационный 
эксперимент и анкетирование в Санкт-Петербургском государственном 
экономическом университете показали позитивные изменения в проекти-
ровании имиджа у студентов старших курсов и привели к выводу, что об-
разовательная технология имидж-форсайта осуществляется эффективно в 
педагогическом процессе вуза. 

Результаты исследования в латвийских образовательных учреждениях 
показали высокий процент осознания респондентами важности функцио-
нальной роли позитивного имиджа в профессиональной коммуникации, це-
лесообразность получения в вузе знаний и умений по целенаправленному 
самоимиджированию, информированности о технологии имидж-форсайта, 
в то время как представители академического персонала отметили невысо-
кий уровень осведомленности по проблеме самоимиджирования и форсайта. 

Результаты опроса выпускников определили уровень удовлетворенно-
сти выпускников вузов по обучению самоимиджированию и проектирова-
нию. В свою очередь, преподаватели считают необходимым обучать этим 
умениям и навыкам студентов, формировать у них имиджелогическую и 
форсайт-компетенции, но не все владеют специальными дидактическими ме-
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тодами и образовательной технологией имидж-форсайта. Экспертный опрос 
специалистов-практиков и работодателей выявил причины, затрудняющие 
успешное трудоустройство молодых специалистов на рынке труда и привел 
нас к выводу о необходимости имиджелогической и форсайт-подготовки бу-
дущих специалистов для эффективного применения на практике способов 
самоимиджирования, самомаркетинга, самопродвижения и самобрендинга. 

Исследование позволило определить технологию образовательного 
имидж-форсайта как возможность моделировать личный бренд-имидж, 
прогнозировать и проектировать профессиональное будущее, развивать 
стратегическое и форсайтное мышление. Эта технология как одна из ин-
новационных и эффективных предусматривает не только и не столько на-
копление знаний, сколько желание и умение использовать их на практике, 
что способствует формированию профессионализма будущего специалиста 
и может внедряться в высшем образовании для обеспечения высокой кон-
курентоспособности специалистов в условиях изменяющейся конъюнктуры 
рынка труда.

Это означает, что руководителям вузов следует обеспечивать макси-
мально благоприятную среду для развития компетенций по управлению 
знаниями, в частности, организовывать специальные обучающие курсы и 
минимизировать влияние препятствующих ему факторов. 

Таким образом, можно считать, что основная гипотеза проведенно-
го исследования – имиджелогическая и форсайт-компетенции у будущих 
специалистов будут сформированы более результативно при условии при-
менения технологии образовательного имидж-форсайта – полностью вери-
фицирована.

Развитие дальнейших исследований в проблемном поле образователь-
ного имидж-форсайта сопряжено с поиском инновационных и продуктив-
ных образовательных технологий, более подробным изучением этой пробле-
матики в ракурсе методологии адаптации выпускников вуза на современном 
рынке труда в изменяющихся социально-экономических условиях.
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
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Аннотация. Введение. Изучение последних тенденций в области интернационали-
зации высшего образования расширяет теоретические представления о диалектическом 
характере взаимосвязи педагогической науки и образовательной практики, а также о 
соотношении общих направлений развития высшего образования, его национальной и 
региональной специфик. Анализ опыта интернационализации университетов необходим 
для выработки различных моделей модернизации высшего образования, включая юриди-
ческое, и для обоснования практических рекомендаций по реформированию российской 
системы высшего образования. К настоящему моменту достигнуто понимание необходи-
мости интернационализации высшего образования в условиях глобализации для повыше-
ния конкурентоспособности российской системы высшего образования, о чем свидетель-
ствует, в частности, Федеральный проект повышения конкурентоспособности российских 
университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (проект 5–100). 
Интернационализация, будучи залогом оптимизации экспортного потенциала российского 
высшего образования, крайне необходима для модернизации юридического образования.

Целью исследования являлась оценка продуктивности существующих инструмен-
тов международного сотрудничества вузов и формулировка оптимальных подходов к ис-
пользованию успешных практик мирового и отечественного образовательного простран-
ства для повышения привлекательности российского юридического образования и, как 
следствие, конкурентоспособности вуза в целом.

Методология, методы и методики. Комплексные, междисциплинарные цели и за-
дачи настоящего обзора предопределили использование сочетания гносеологического и 
синергетического подходов к подбору его инструментария: первый способствовал углу-
бленному анализу сущности интернационализации и интеграции образования в современ-
ные международные процессы, а синергетический подход позволил объединить методы 
педагогического и правового исследования ради определения оптимальной стратегии ин-
тернационализации в подготовке юридических кадров широкого профиля.

Результаты. В статье проведена оценка эффективности имеющихся способов ин-
тернационализации российского юридического образования с точки зрения его востре-
бованности среди иностранных студентов; осуществлен комплексный анализ правовых, 
политических и социальных аспектов актуального состояния привлекательности россий-
ского рынка образовательных услуг и необходимости выявления специфики интернацио-
нализации высшего юридического образования.

Мониторинг опыта межуниверситетского международного сотрудничества позволил 
определить условия эффективности совместных программ по юриспруденции (создания 
инновационной образовательной среды, проектной деятельности и гибкой системы управ-
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ления); проанализировать современные педагогические технологии, применимые к юриди-
ческим дисциплинам; определить наиболее оптимальные схемы, используемые российски-
ми и европейскими университетами при осуществлении внешней мобильности студентов 
и преподавателей; выработать предложения по внедрению в образовательный процесс для 
российских студентов дисциплин, преподаваемых на иностранных языках как российски-
ми, так и зарубежными преподавателями; предложить меры по совершенствованию го-
сударственной политики в искомой сфере, направленные на стимулирование российских 
университетов развивать международные совместные образовательные программы.

Научная новизна. В статье проанализирован как положительный, так и отрицатель-
ный опыт российских университетов по внедрению ключевых инструментов интернацио-
нализации высшего юридического образования, систематизированы признанные способы 
интернационализации высшего образования в целом и сформулированы дополнительные 
инструменты интеграции, в частности, российского юридического образования в мировое 
образовательное пространство.

Практическая значимость. Апробированы новые методики, основанные на ком-
петентностном и практико-ориентированном подходах. Разработаны методические ин-
струкции для реализации интернационализации высшего юридического образования с 
целью повышения конкурентоспособности учебного заведения и востребованности вы-
пускников на рынке труда.

Ключевые слова: интеграция высшего образования, международные совместные 
образовательные программы, качество образования, инновации, Болонский процесс, еди-
ное европейское пространство высшего образования, межуниверситетское сотрудниче-
ство, международные компетенции, современные педагогические технологии.
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Abstract. Introduction. Recent trends in the sphere of internationalisation of higher 
education expand theoretical insights into the dialectical nature of correlation between peda-
gogical science and educational practice, as well as the relationship between the general direc-
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tions of the development of higher education, its national and regional specifics. An analysis of 
the experience of internationalisation of universities is required for the development of various 
models to modernise higher education, including legal education, and to substantiate practical 
recommendations for reforming the Russian higher education system. To date, an understand-
ing has been reached of the need to internationalise higher education in the context of globali-
sation to increase the competitiveness of the Russian higher education system, as evidenced 
by the Federal project to maximise the competitive position of Russian universities among the 
world’s leading scientific and educational centres (The Russian Academic Excellence Project 
5-100). Internationalisation, being the key to optimising the export potential of Russian higher 
education, is essential for the modernisation of legal education.

Aim. The research aimed to evaluate the productivity of actual instruments of interna-
tional cooperation between universities and to outline optimal approaches to the usage of suc-
cessful practices of international and Russian educational space to enhance the attractiveness 
of Russian legal education, and, as a consequence, the creation of a sustainable competitive 
advantage of a higher education institution.

Methodology and research methods. Complex, interdisciplinary goals and tasks of the 
present research predetermined the application of gnoseological and synergetic approaches to 
the selection of research tools. The gnoseological approach facilitated a more profound anal-
ysis of the nature of internationalisation and integration of education in the current inter-
national processes. The synergetic approach resulted in the integration of pedagogical and 
legal research methods to define an optimal internationalisation strategy for the training of 
multiskilled legal professionals.

Results. The authors assessed the effectiveness of the existing ways of internationalisa-
tion of Russian legal education according to foreign student demand. A comprehensive analysis 
of the legal, political and social aspects of the current state of attractiveness of the Russian 
market of educational services and the need to identify the specifics of the internationalisation 
of higher legal education was carried out. The experience monitoring of inter-university inter-
national cooperation allowed the authors to determine the conditions for the effectiveness of 
joint legal programmes (creation of an innovative educational environment, project activities 
and a flexible management system); to analyse modern pedagogical technologies applicable to 
legal disciplines; to determine the best schemes used by Russian and European universities for 
external mobility of students and teachers; to develop the proposals for the introduction of dis-
ciplines (for Russian students) provided in foreign languages  by Russian and foreign teachers; 
to propose measures to improve the state policy in the field of interest, aimed at stimulating 
Russian universities to develop international joint educational programmes.

Scientific novelty. The article presented the analysis of positive and negative experiences 
of Russian universities in application of internationalisation key tools in legal higher educa-
tion. The acknowledged internationalisation methods of higher education were systematised in 
general. The additional ways for the integration of Russian legal education, in particular, to the 
international educational space, were identified. 

Practical significance consists in the approbation of new methods based on competency 
and practice-oriented approaches. The authors developed the guidelines for the implementa-
tion of internationalisation to enhance university competitive advantage and to increase the 
demand for graduates in labour market.

Keywords: integration of higher education, international joint educational programmes, 
quality of education, innovation, Bologna Process, European Higher Education Area, inter-uni-
versity cooperation, international competencies, modern pedagogical technologies.
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Введение
Интернационализация образования, как продукт и одновременно ин-

струмент глобализации, является сложным и многоаспектным процессом. 
Она позволяет обеспечить мировой рынок труда многофункциональными 
кадрами, способными мыслить стратегически, компетентными специалиста-
ми, не ограниченными масштабами и стереотипными запросами отдельно 
взятого государства. Политика интернационализации высшего образования 
предусматривает тесное международное сотрудничество, реализацию меж-
культурных связей и обеспечивает формирование личности, обладающей ши-
роким кругом компетенций в международной сфере. Именно такие задачи 
ставятся в современных условиях перед университетами мирового уровня.

Сфера национального образования, будучи сложной, многоуровне-
вой конструкцией, неоднозначно реагирует на процессы, происходящие в 
мире. Ряд направлений подготовки, основанных на универсальных знаниях 
и универсальных средствах их выражения (точные, технические специаль-
ности, например) быстрее и легче адаптировались к веяниям глобализации.

Основные трудности данного явления пришлись на долю направлений 
подготовки, чьи образовательные программы традиционно сфокусированы 
на национальном, внутригосударственном уровне. Так, в большинстве вузов, 
предусматривающих подготовку юристов, на уровне бакалавриата подавля-
ющее большинство часов отводится под изучение вопросов внутригосудар-
ственного права. Такое содержание образовательных программ российских 
учебных заведений высшего образования может вызывать проблемы при-
знания результатов обучения студентов в иностранных вузах и согласова-
ния учебных планов совместных международных программ. Тем не менее, 
будучи убежденными, что данные трудности могут успешно преодолеваться, 
мы попытаемся в рамках настоящего исследования показать широкие воз-
можности для интернационализации высшего юридического образования.

Следует также отметить, что уклонение российских университетов от 
участия в процессах интернационализации однозначно приведет к значи-
тельному отставанию нашей страны в области науки и образования, что 
совершенно неприемлемо в современных условиях. Безусловно, интерна-
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ционализация высшего образования не является самоцелью для образова-
тельных учреждений и государства в целом. Однако с учетом сложившихся 
тенденций она может стать «ключом» к решению многих злободневных по-
литических, социальных, экономических и других вопросов [1].

Для достижения поставленной в исследовании цели − оценки продук-
тивности существующих инструментов международного сотрудничества 
вузов − необходимо было ответить на следующие вопросы: какова эффек-
тивность имеющихся инструментов интернационализации; какие методики 
являются наиболее предпочтительными в зарубежных вузах и какие преоб-
ладают в российских учреждениях высшего образования; какие подходы 
могут стать оптимальными при использовании успешных практик мирового 
и отечественного образовательного пространства для повышения привлека-
тельности российского юридического образования и, как следствие, конку-
рентоспособности вуза в целом. 

Поскольку основная гипотеза о целесообразности распространения 
идеи интернационализации на юридическое образование потребовала до-
полнительной проверки, с учетом исконной ориентированности образова-
тельных программ по юриспруденции на внутренний рынок труда были 
выдвинуты вспомогательные гипотезы о назревшей необходимости подго-
товки многопрофильных кадров и потребности государства в выпускниках, 
обладающих межкультурными компетенциями, а также о том, что залогом 
успешности интернационализации образования, независимо от уникально-
сти вузов, участвующих в данном процессе, и специфичности образователь-
ных программ, является понимание ее закономерностей, восприятие ее как 
единого механизма. 

Обзор литературы  

За последние два десятилетия написано множество научных трудов, 
посвященных проблеме международного сотрудничества в сфере образова-
ния и раскрывающих различные грани процесса интернационализации.

Сущность интернационализации, ее формы, средства и стратегии пред-
ставлены в исследованиях J. Knight [2], О. В. Сагиновой [3], Г. А. Красновой 
[4], В. В. Краснощекова [5], Н. М. Золотаревой [6], В. И. Байденко [7], А. М. Бо-
было и Е. А. Минаевой [8] и других. Цели и задачи интернационализации выс-
шего образования, прогнозы и перспективы, а также нормативное регулиро-
вание данного процесса в рамках РФ излагаются в статье В. М. Филиппова 
[9]. Интернационализация и зарубежная студенческая мобильность как залог 
повышения качества развиваемых глобальных компетенций студентов через 
призму государственных интересов проанализированы H. Goren [10]. 
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Подавляющее большинство публикаций содержат апологетику интер-
национализации. Cătălina Crișan-Mitra и Anca Borza [11] указывают на по-
вышение компетентностного и профессионального уровня не только студен-
тов магистерских программ, но и самих преподавателей, что благотворно 
сказывается на привлекательности вузов. Н. Р. Камынина и А. О. Грудзин-
ский [12] также видят достоинства международного образования в повыше-
нии конкурентоспособности учебных заведений и акцентируют внимание 
на значимости административной составляющей данного процесса. Данная 
идея получила свое развитие в статье А. О. Грудзинского и А. Б. Бедного 
[13], представившей достижения мониторинга и менеджмента междуна-
родных образовательных программ на примере ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского. О. В. Сагинова [3], демонстрирует рост конкурентоспособности оте-
чественных магистратур, участвующих в международных образовательных 
проектах, опираясь на опыт РЭА им. Г. В. Плеханова. В. В. Краснощеков [5], 
отдавая дань множеству преимуществ интернационализации, фокусирует 
внимание на углубленной и многоуровневой подготовке будущих выпускни-
ков, поддерживая тем самым утверждения C. Crișan-Mitra и A. Borza [12] о 
необходимости заботиться не только о внешней стороне интернационализа-
ции, но и о внутренней. 

Как отмечалось выше, в отличие от вышеуказанных исследователей, 
Heela Goren [10] обращает внимание на значимость обучения студентов за 
рубежом для государства, гражданами которого последние являются, что 
можно расценивать как внешнюю результативность интернационализации. 
Аналогичный политический подтекст феномена международного образова-
ния усматривает и Н. А. Михальченкова [14], а M. Chankseliani [15] вооб-
ще видит в нем механизм, обеспечивающий демократизацию общества на 
пост советском пространстве.

Целый ряд исследований содержит результаты исследований, прово-
димых в разных странах, отражающие эффективность методики препода-
вания академических дисциплин на английском языке в вузах, где данный 
язык не является государственным (EMI). R. Kamaşak, K. Sahan и H. Rose 
[16] исследуют проблемы, с которыми сталкиваются студенты подобных 
учреждений в Турции. Авторы определяют сами вызовы, классифицируют 
студентов в зависимости от индивидуальных возможностей освоения про-
граммы и способности преодоления связанных с нею трудностей и на ос-
нове этого предлагают индивидуальные подходы к адаптации студентов. 
Весьма ценным представляется исследование действительной значимости 
уровня знания английского языка, подтвержденного результатами тестиро-
вания TOEFL IELTS, для успешной интеграции студентов в данные образо-
вательные программы, проведенное S. Dimova [17]. N. Galloway и R. Ruegg 
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[18] обращают внимание на проблему организации обучения в рамках про-
грамм EMI и приводят результаты опроса студентов и преподавателей по 
поводу их эффективности. На необходимости студентоориентированного 
подхода при интернационализации образования на примере преподавания 
дисциплин на иностранных языках также настаивает Z. M. Gaffas [19].

По мнению коллектива авторов C. A. Lenkaitis, S. M. Hilliker и B. Oue-
draogo [20] отдельного внимания, как элемент искомой проблематики, за-
служивает изучение иностранных языков методом погружения в среду их 
носителей.

Эмпирический материал, позволяющий провести анализ результатов 
студенческой и преподавательской мобильности в отдельно взятых странах, 
ее основных преимуществ и сложностей, в зависимости от принимающей 
страны, представляет интерес с точки зрения распространения имеющегося 
опыта и выявления наиболее успешных практик: опыт Китая, как «постав-
щика» иностранных студентов по всему миру, так и «центра притяжения» 
иностранной мобильности – C. S. Lee [21], Мексики – S. A. Obregón Bios-
ca [22] и др. Позитивная динамика повышения качества образования ино-
странных студентов, успешно социализирующихся в принимающей стране 
обоснована коллективом канадских ученых – S. Walsworth, K. Somerville, O. 
Robinson [23] и группой американских авторов – B. Streitwieser, F. B. Bryant, 
D. Drane, G. Light [24]; эффективность академической мобильности препо-
давателей за последние годы анализируется финскими учеными L. Pylvas и 
P. Nokelainen [25]; инновационные образовательные практики в условиях 
глобализации предложены к рассмотрению S. H. Smith и D. J. Paracka [26]. 
Английский ученый P. Bennell [27] рассуждает о критериях привлекательно-
сти образовательных учреждений для иностранных студентов. Этот же во-
прос, но с учетом специфики Казахстана исследуется в статье S. Anafinova 
[28], которая также отмечает настораживающую в аспекте сохранения на-
циональной идентичности практику вынужденного следования националь-
ными учреждениями высшего образования модели англо-американских ис-
следовательских университетов

Как препятствия для интернационализации высшего образования 
рассматривает проблемы внутригосударственного политического противо-
борства и стремление защитить национальную идентичность тайваньский 
исследователь C.-C. Hsieh [29]. Аналогичный вывод сделан коллективом Ис-
следовательского института высшего образования Университета Хиросимы 
– F. Huang, T. Daizen, Y. Kim [30]. Влияние внутренней социальной и религи-
озной стратификации на формирование общественного мнения и официаль-
ной позиции государства о целесообразности интернационализации образо-
вания (на примере Государства Израиль) изложены в статье C. Maxwell [31].
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Тенденции маркетизации образования и распространения филиалов 
международных вузов и их кампусов (на примере Египта) проанализирова-
ны в работе G. Barsoum [32].

Специфика и вызовы программ двойных дипломов были обобщены в 
работе J. Knight [33] еще в 2011 году. 

Тем не менее, несмотря на многообразие российских и зарубежных пу-
бликаций, подтверждающее неугасающий интерес к феномену интернаци-
онализации, остаются нерешенными ряд проблем, среди которых междуна-
родное сотрудничество в сфере юридического образования. Его специфика, 
обусловленная фокусом на национальное законодательство и консерватизмом 
в выборе педагогических средств, представляет определенный вызов, прео-
долеть который можно только наметив перспективы международного юри-
дического образования и выявив необходимые элементы механизма интер-
национализации, которые должны быть учтены для успешной ее реализации.

Методология, материалы и методы 

Междисциплинарный характер настоящего исследования обусло-
вил использование инструментария гносеологического и синергетического 
подходов. Первый позволил проанализировать идею интернационализа-
ции образования в целом, ее сущность, генезис, цели и задачи, практику 
реализации для проверки гипотезы о целесообразности международного 
сотрудничества в сфере юридического образования с целью повышения 
конкурентоспособности как самих образовательных учреждений, так и 
«продукта» их деятельности – формируемых кадров.

Синергетический подход сделал возможным объединение методов пе-
дагогического и правового исследования ради достижения целей, постав-
ленных авторами данной работы: разработать концепцию интернациона-
лизации в подготовке юридических кадров широкого профиля. Для этого 
необходимо было изучить современные педагогические идеи и успешные 
практики оптимизации международного сотрудничества в высшем образо-
вании, основные закономерности их применения и соотнести эти конструк-
ции со спецификой обучения студентов-юристов, требованиями учебного 
процесса и запросами работодателя.

Таким образом, нами был использован целый комплекс методов теоре-
тического и эмпирического характера.

Анализ педагогической литературы в сочетании с методом историзма 
способствовал выявлению прогрессивных идей, включая те, что были пред-
ложены задолго до всеобщего признания глобализации и связанной с ней 
необходимости интернационализации образования.
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Проксемические методы, включающие анализ опыта реализации 
международных программ и метод независимых характеристик, позволили 
выявить характерные черты и закономерности успешных практик в рос-
сийской и зарубежной высшей школе. Этому в немалой степени помог и 
структурно-системный метод, на основании которого «препарировалась» 
сама идея интернационализации, формулировались ее взаимосвязанные 
признаки, определялись основные условия ее успешного осуществления. 

Направление поиска источников определялось несколькими вектора-
ми: 1) эмпирический материал, отражающий отечественные и зарубежные 
практики международного сотрудничества вузов, а также методические 
инструкции по реализации международных межуниверситетских проектов; 
2) источники, характеризующие эффективность университетского менед-
жмента интернационализированных образовательных программ; 3) норма-
тивные источники, определяющие пределы и ограничения международно-
го сотрудничества учебных заведений; 4) аналитические статьи экспертов 
международной образовательной деятельности. Отслеживание публикаций 
по настоящей проблематике осуществлялось систематически на протяже-
нии последних 15 лет. При написании статьи также производился целевой и 
ретроспективный поиск имеющихся научных материалов с использованием 
баз данных Научной электронной библиотеки e-library, Elsevier, Springer и 
др. Для оценки поступательности развития и воплощения идеи интернаци-
онализации высшего образования потребовалось проанализировать массив 
источников за последние 22 года.

Построение гипотезы о целесообразности распространения идеи ин-
тернационализации, затронувшей такие мобильные сферы, как эконо-
мика, бизнес, менеджмент, на юридическое образование стало возможно 
благодаря методу аналогии. Несмотря на объективную консервативность 
юриспруденции и ее направленность прежде всего на правовое регулиро-
вание внутригосударственных отношений, процесс глобализации открыва-
ет возможность для обмена инновационными педагогическими приемами, 
оптимизирующими подготовку кадров широкого профиля – юристов-меж-
дународников, консультантов в вопросах международного частного права, 
международной и национальной информационной безопасности. Этому в 
немалой степени способствовал метод сравнительного правоведения.

Метод абстрагирования сделал возможным выведение авторской де-
финиции интернационализации юридического образования, формулировку 
признаков этого феномена и разработку классификаций его видов.

Методы прогнозирования и моделирования помогли разработать кон-
цепцию интернационализации высшего юридического образования как 
сложной многоуровневой конструкции и сформулировать предложения по 
оптимизации данного процесса во избежание наиболее характерных ошибок.
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Педагогический эксперимент, совмещенный с социально-правовым 
экспериментом, позволил апробировать гипотезы о целесообразности при-
менения международных проектов в юридическом образовании. Проверка 
жизнеспособности данных предположений неизменно сопровождалась на-
блюдением/самонаблюдением, экспертным оцениванием со стороны отдела 
качества образования, методических комиссий и работодателей.

Статистический метод оказался необходим для формирования аргу-
ментационной базы, обосновывающей сделанные по результатам исследо-
вания выводы.

Эмпирические методы – анкетирование сотрудников Нижегородского 
Университета Лобачевского; интервьюирование обучающихся по междуна-
родным совместным образовательным программам и наблюдение исполь-
зовались для проверки жизнеспособности гипотезы комплексного воспри-
ятия интернационализации как механизма, способствующего повышению 
качества образования в целом и подготовки студентов-юристов в частно-
сти. В Университете Лобачевского мы провели небольшое социологическое 
исследование по выявлению отношения профессорско-преподавательского 
состава к интернационализации высшего образования. На портале универ-
ситета 11 января 2021 года была размещена анкета с вопросами по интер-
национализации, которую предлагалось заполнить преподавателям. В анке-
тировании приняли участие 144 преподавателя. Значительное большинство 
анкетируемых (75,7 %) заявили, что знакомы с термином «интернациона-
лизация высшего образования». Но на вопрос, известны ли различия меж-
ду внутренней и внешней интернационализацией, положительно ответи-
ли 63,9 % респондентов. Исходя из этого, можно предположить, что, хотя 
большинство опрошенных имеет представление об интернационализации 
высшего образования, далеко не все осведомлены об ее формах, способах 
и возможных результатах этого процесса. Характерно, что, говоря о вну-
тренней интернационализации, 68,1 % респондентов изъявили готовность 
внедрять в свои образовательные модули международный компонент. Более 
того, 45,8 % преподавателей выразили готовность разрабатывать образова-
тельные дисциплины на иностранных языках. 80,6 % опрошенных вырази-
ли готовность повышать уровень владения иностранными языками (13,9 % 
уже повысили) и лишь 11,1 % отметили, что не видят в этом необходимо-
сти. Данные результаты свидетельствуют о положительном отношении про-
фессорско-преподавательского состава к процессу интернационализации 
высшего образования, об их готовности принимать в нем непосредственное 
участие. На юридическом факультете в весеннем семестре ежегодно прово-
дится мониторинг студентов-бакалавров 4 курса, способных не только про-
должить обучение в магистратуре по специализации «Магистр международ-
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ного права» (до 2020 года – «Международное право для делового человека»), 
но и поучаствовать в конкурсном отборе на программу двойных дипломов 
с Университетом Гренобль-Альпы (Франция). В результате 1–2 студента от 
юридического факультета ННГУ проходят годичное обучение по указанной 
программе в вузе-партнере. В среднем ежегодно кафедра европейского и 
международного права и Отдел международных образовательных программ 
проводят до 20 интервью и 10 коллективных опросов для выявления уров-
ня заинтересованности студентов в участии в международных проектах по 
юриспруденции. Результаты прошлого года оказались следующими: 45,3 % 
опрошенных выразили готовность обучаться по указанным программам; 
36,8 % заявили, что эта возможность привлекательна, но им мешает не-
достаточно высокий уровень знания языка, и 17,9 % сообщили, что пред-
почитают сосредоточиться на изучении национальной правовой системы. 
Кстати, порядка 71,2 % опрошенных выразили сомнение в том, что смогут 
получить достаточную финансовую поддержку для продолжения обучения 
за рубежом, и это может стать для них решающим обстоятельством при 
выборе между национально-ориентированной и международной програм-
мами. Эффективным приемом изучения результатов рассматриваемого яв-
ления можно считать регулярно проводимый мониторинг студентов, прохо-
дящих обучение в зарубежном вузе, с последующим интервьюированием по 
их возвращении. 

Нами были также учтены результаты социологических исследований 
коллег, освещающих отношение студентов и преподавателей к анализируе-
мой проблеме. Как отмечается в работе П. Н. Осипова и Ю. Н. Зиятдиновой 
[1], в результате проведенного в КНИТУ в 2014/2015 учебном году опро-
са 1 004 студентов и 301 научно-педагогического работника по поводу их 
мнения об интернационализации 97 % опрошенных ответили положительно 
на вопрос, нужна ли интернационализация; 89 % обучающихся выразили 
уверенность, что образовательный процесс в университете должен быть на-
правлен на подготовку конкурентоспособных специалистов, отвечающих 
именно международным требованиям; 86,8 % студентов полагают, что при 
планировании образовательного процесса, необходимо учитывать опыт ве-
дущих университетов из различных стран мира. Аналогичного мнения при-
держиваются 86,7 % опрошенных преподавателей.

Перечисленные показатели способствовали формированию более пол-
ной картины, необходимой для формулировки концепции интернационали-
зации, с целью дальнейшего продвижения идеи международного юридиче-
ского образования.
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Результаты исследования

Понятие и сущность интернационализации высшего образования. 
Современные тенденции системы высшего образования (массовизация, 
формирование глобальной экономики знаний [34]) сказываются на пони-
мании концепта интернационализации. В настоящее время используется 
множество определений, отражающих отдельные «грани» сущности данного 
явления. Наиболее часто исследователями используется дефиниция, сфор-
мулированная J. Knight, которая представляет интернационализацию как 
«процесс встраивания международного, межкультурного и глобального из-
мерения в цели, функции и процессы высшего образования на институцио-
нальном и национальном уровнях» [2].  Соглашаясь с данным подходом, мы 
также считаем, что искомый феномен в рамках юридического образования 
следует рассматривать как комплекс мероприятий по распространению 
наилучших международных и национальных зарубежных организацион-
но-правовых практик оптимизации образовательных способов и средств в 
сфере юриспруденции. С практической точки зрения, для каждого универ-
ситета этот процесс должен быть не целью, а средством, с помощью которо-
го обеспечивается поступательное развитие образования, повышается его 
качество. Как широкое явление, затрагивающее все сферы образователь-
ной деятельности, интернационализация приводит к выстраиванию меж-
дународного мышления у всех участников образовательной деятельности на 
основе сравнительных подходов с учетом глобальных изменений, происхо-
дящих в мировой политике. Другими словами, она приводит к внедрению 
международного измерения в функцию университетов. Именно поэтому не-
которые российские авторы, например Ю. Н. Зиятдинова [35], пытаются 
представить интернационализацию высшего образования в виде концепту-
альной модели, рассматривая ее как «систему взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса, имеющую определенную цель, содержание, сред-
ства и результат».

Мы не можем согласиться с позицией некоторых иностранных иссле-
дователей, в частности T. A. Khorsandi [36], которые раскрывают интерна-
ционализацию высшего образования в плоскости его коммерциализации, 
делая главный акцент в этом процессе на международную конкуренцию 
между вузами по привлечению иностранных студентов из платежеспособ-
ных стран мира с целью получения дохода. Действительно, успешная по-
литика по интернационализации университетов приводит к повышению 
качества образования в каждом конкретном вузе, что обеспечивает его вос-
требованность среди студентов, включая иностранных. Но в данной ситу-
ации дополнительные финансовые доходы следует рассматривать как по-
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ложительное «побочное» явление, а не в качестве основной цели политики 
интернационализации.

Анализируя теоретические особенности понятия интернационали-
зации высшего образования, мы считаем, что его необходимо отличать от 
понятия глобализации, хотя они неразрывно связаны друг с другом. Отри-
цательная сторона процесса глобализации видится, прежде всего, в утрате 
национальной идентичности и ряда специфических качеств, свойственных 
национальным сообществам. Эти недостатки могут проявляться и в раз-
личных сферах государственной деятельности, в частности в образовании. 
Например, чрезмерные обязательства по подготовке иностранных студен-
тов, взятые на себя отдельными вузами, с одной стороны, расширяют гео-
графию партнерства учебного заведения, а с другой – косвенным образом 
могут привести к снижению уровня требований к качеству знаний студен-
тов и, как следствие, ухудшению качества образования, в целом. Тем не 
менее, разграничивая понятия глобализации и интернационализации, сле-
дует согласиться с мнением российских исследователей А. И. Пирогова и 
Т. В. Растимешина [37], обосновывающих различия в сущности явлений гло-
бализации и интернационализации в сфере образования.

При интернационализации не уничтожаются национальные системы 
образования, а происходит их взаимопроникновение и взаимное обогаще-
ние, что является необходимым условием для обновления образования на 
основе изменяющихся социально-экономических условий развития госу-
дарств в современном мире. Несмотря на глобализацию, многие государ-
ства в последнее время постоянно усиливают свое влияние на процессы 
интернационализации высшего образования. Уже никто не отрицает, что 
через механизмы интернационализации высшего образования разные стра-
ны имеют возможность отстаивать свои интересы на международной арене. 
Например, организуя обучение иностранных студентов, государство про-
двигает свой национальный язык и культуру за рубежом, формирует ло-
яльно настроенную к стране элиту и поддерживает свой имидж как центра 
образования, науки и культуры. С этой точки зрения, интернационализация 
высшего образования – это вопрос государственной политики, международ-
ных отношений, идентификации государства и общества в новом глобаль-
ном мире, как справедливо отмечено А. Б. Бедным [38]. 

Направления интернационализации высшего образования. Для всесто-
роннего понимания процесса интернационализации высшего образования 
его можно рассматривать на двух уровнях: государственном и вузовском 
(Н. А. Ременцова [39]). В первую очередь, на уровне государства должно сфор-
мироваться осознание того, что посредством интернационализации можно 
эффективно обеспечить поступательное развитие национальной системы 
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высшего образования, гарантировать ее высокое качество и конкурентоспо-
собность в современном мире. Для этого государство должно разрабатывать 
и принимать стратегии и нормативно-правовые документы, нацеленные на 
интернационализацию образования, способствующие реализации политики 
по стимулированию экспорта образовательных услуг, увеличению числа ино-
странных обучающихся, а также либерализации рынка труда для одаренных 
иностранных выпускников. В качестве примера по проведению политики 
интернационализации и открытости системы высшего образования можно 
привести Объединенные Арабские Эмираты, где правительством принято 
решение радикально упростить процедуру получения въездных виз для обу-
чения. С 2018 года иностранные студенты могут получить визу сразу на пять 
лет вместо однолетней. Подобные меры, на наш взгляд, значительно повы-
шают привлекательность страны для иностранных студентов. 

В нашей стране примером правительственных мер, направленных на 
стимулирование интернационализации высшего образования следует отме-
тить приоритетный проект «Экспорт российского образования», который 
направлен на выявление и устранение барьеров в развитии интернацио-
нализации образования. По итогам реализации проекта к 2025 году госу-
дарством поставлена задача увеличить численность иностранных студентов 
очной формы с 210 тыс. в 2017 году до 425 тыс. к 2024 году1. У государства 
есть понимание того, что политика экспорта российского высшего образо-
вания может обеспечить приток в Россию квалифицированного человече-
ского капитала. Поэтому мы считаем, что необходимо создать стратегию по 
вовлечению иностранных студентов в экономику нашей страны, которая бы 
предусматривала условия для формирования прочных связей иностранных 
студентов в России через учебный процесс и внеучебную жизнь в универ-
ситетах. Иностранные студенты должны получить возможность занять до-
стойное место на рынке труда в нашей стране, внося свой вклад в развитие 
экономики. Следует стремиться, чтобы иностранные студенты даже после 
возвращения на свою родину продолжали поддерживать связи с Россией.

На уровне университетов мы можем выделить следующие направле-
ния интернационализации: 1) развитие стратегических партнерств с ве-
дущими зарубежными университетами; 2) привлечение талантливых ино-
странных студентов; 3) интернационализация учебных планов и создание 
совместных международных образовательных программ; 4) международная 
мобильность студентов и преподавателей; 5) интернационализация препо-
давательского состава; 6) интернационализация научных исследований. 

1  Федеральный проект «Экспорт образования» (утв. Указом Президента РФ №204 от 
7 мая 2018) [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://pnzreg.ru/upload/iblock/8a8/8a8f5
7aec5a4e4f13735b7cc243519c4.pdf (дата обращения: 02.01.2021).
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Хочется также отметить, что в условиях интернационализации высшего об-
разования наиболее успешные университеты могут приобретать транснаци-
ональный характер, который дает им возможности непосредственно влиять 
на международные процессы, создавая новые форматы публичной дипло-
матии, не связанные напрямую с интересами и стратегиями государств, 
как справедливо подметили А. М. Бобыло и Е. А. Минаева [8]. 

Говоря о реализации политики интернационализации на уровне уни-
верситетов, необходимо особо остановиться на так называемой «внутренней 
интернационализации». Зарубежные коллеги, J. Beelen и E. Jones [40], рас-
сматривают «внутреннюю интернационализацию» как «целенаправленную 
интеграцию международных и межкультурных составляющих в формаль-
ную и неформальную учебную программу для всех студентов, обучающихся 
в вузе».  Похожей позиции придерживаются и российские исследователи А. 
А. Муравьева, О. Н. Олейникова и А. О. Викторова [41], усматривающие в 
данном явлении осознанные мероприятия по интеграции «международного 
и межкультурного измерения» в образовательные программы, осуществляе-
мые в рамках государственного стандарта.

Анализ процессов внутренней интернационализации высшего образо-
вания позволил В. В. Левченко, Е. В. Агриковой и В. Г. Упировой [42] вполне 
обоснованно заключить, что она должна реализовываться на администра-
тивном, научном, учебно-методическом и индивидуальном уровнях. Следуя 
данной систематизации, подчеркивая важность комплексного характера 
проводимых мероприятий по внутренней интернационализации, все же хо-
телось бы выделить значимую роль именно преподавателей в этом процессе. 
Администрация вуза может ставить перед преподавателями самые разные 
задачи в рамках интернационализации (административный уровень), на-
пример, публиковать совместные научные статьи с иностранными колле-
гами. Но если у преподавателей не появятся мотивы, заинтересованность 
и возможности осваивать новые компетенции и умения в этой сфере, то 
они могут саботировать реализацию политики по интернационализации 
вуза. Поэтому университеты должны создавать широкие возможности для 
проведения, например, совместных международных исследований на своей 
базе, условия для участия преподавателей в международных конференциях 
(научно-исследовательский уровень). Необходимо проводить качественное 
повышение квалификации преподавателей, чтобы они были способны осу-
ществлять интернационализацию своих образовательных модулей и про-
грамм, производить инкорпорирование в них международных и межкуль-
турных измерений (учебно-методический уровень).  

Очевидно, что внутренняя и внешняя интернационализация – это 
взаимодополняемые и взаимосвязанные явления, которые должны реали-
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зовываться в рамках системного подхода. В результате появилось понятие 
«комплексная интернационализация», охватывающее все сферы деятельно-
сти вузов, включая образовательный процесс и развитие науки. Мы можем 
полностью согласиться с мнением J. K. Hudzik [43], что данный феномен 
воздействует на всю систему высшего образования, определяя ее устои и 
отношения вузов с внешним миром. 

Особенности интернационализации юридического высшего образова-
ния. В рамках данного исследования мы ставим задачу показать возмож-
ности по интернационализации высшего юридического образования и про-
анализировать специфические черты этого процесса. В первую очередь, 
следует определить, что интернационализация юридического образования 
– это комплекс мероприятий по распространению наилучших международ-
ных и национальных зарубежных организационно-правовых практик для 
оптимизации образовательной деятельности в сфере юриспруденции. 

Можно выделить следующие функции интернационализации юриди-
ческого образования:

Функция развития юридической науки – постоянное отслеживание 
изменений, происходящих в различных правовых системах, выявление и 
анализ тенденций развития юридической науки в зарубежных странах для 
их применения при совершенствовании юридических институтов в нашей 
стране.

Функция интеграции – взаимное обогащение систем высшего юриди-
ческого образования в различных странах и, следовательно, повышение их 
эффективности и качества.

Функция инновации – внедрение самых передовых методик обучения; 
интернационализация также направлена на получение самой актуальной 
информации о развитии общества и государства и необходимости правово-
го регулирования инновационных изменений, что предполагает совершен-
ствование содержания юридических образовательных модулей.

Экономическая функция – привлечение иностранных студентов в 
рамках интернационализации предполагает увеличение финансовых дохо-
дов университетов; дополнительное финансирование может быть получено 
также и от международных грантовых программ.

Функция развития культурных связей – студенты приобретают не 
только фундаментальные и прикладные знания по правовым системам за-
рубежных государств, но и овладевают глобальными межкультурными ком-
петенциями на основе общечеловеческих ценностей, позволяющими им эф-
фективно работать в международной среде.

Объективные сложности интернационализации высшего юридическо-
го образования можно объяснить значительными различиями в правовых 
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системах разных стран и спецификой обучения студентов. Так, в Велико-
британии – родине прецедентного права, студенты в основном изучают не 
правовую систему в целом и какие-либо социологические доктрины, а кон-
кретные прецеденты, их применение в определенной ситуации. В США вооб-
ще отсутствует единообразная федеральная программа подготовки юристов. 
Данные вопросы решаются на уровне штатов. Преподаваемые юридические 
дисциплины в каждом университете отличаются разнообразием и практиче-
ским содержанием без должной проработки теоретических аспектов. В Гер-
мании основные параметры обучения юристов определяются федеральным 
центром в лице Федерального министерства образования и научных иссле-
дований. Особенность подготовки заключается в том, что обучение осущест-
вляется не в соответствии со специализацией, а в целом. Иными словами, 
выпускник должен знать все и по всем отраслям права1. Во Франции при 
подготовке студентов-юристов больший акцент делается на теоретическую 
подготовку, которая дает возможность более широкого подхода к выбо-
ру различных способов разрешения проблем. Как правило, во Франции в 
структуре юридических факультетов университетов создаются отделения 
частного права и публичного права, предусматривающие соответствующую 
специализацию2. Таким образом, российским университетам будет значи-
тельно проще выстраивать связи с университетами Германии и Франции, 
хотя нельзя исключать и возможность создания совместных образователь-
ных программ с вузами из стран англосаксонской правовой системы.

Такие авторитетные ученые, как А. В. Малько и А. Ю. Саломатин [44], 
рассматривают в качестве главного инструмента интернационализации 
высшего юридического образования правовую компаративистику. В под-
тверждение данной тенденции и в качестве примера интернационализации 
учебных планов по юриспруденции, обычно приводят дисциплину «Сравни-
тельное правоведение». До настоящего времени она является обязательной 
для всех магистерских программ по праву.

На наш взгляд, для повышения качества высшего юридического об-
разования большое значение имеет именно внутренняя интернационализа-
ция, охватывающая всех студентов без исключения. Среди способов вну-
тренней интернационализации мы можем назвать следующие мероприятия: 
разработку и включение в образовательную программу модулей с между-

1 Подробнее о системе образования в Германии можно посмотреть на официаль-
ном сайте Федерального министерства образования и научных исследований Германии. 
Режим доступа: https://www.bmbf.de/bmbf/de/home/home_node.html (дата обращения: 
23.02.2021).

2 См., например, направления подготовки магистров, предлагаемые Факультетом 
права Сорбонны. Режим доступа: https://droit.pantheonsorbonne.fr/ (дата обращения: 
01.03.2021).
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народными компонентами; введение в образовательные модули элементов 
сравнительного права; введение преподавания отдельных образовательных 
модулей (по выбору) на иностранных языках; организацию открытых лек-
ций и семинаров зарубежных профессоров (например, в онлайн-режиме); 
организацию студенческих мероприятий совместно с зарубежными уни-
верситетами (например, в онлайн-режиме); организацию совместной внеу-
рочной деятельности российских и иностранных студентов, обучающихся в 
одном вузе и т. д.

Центральную роль во внутренней интернационализации университе-
та играют преподаватели. Именно они должны осуществить интернацио-
нализацию своих образовательных модулей. Первый шаг – это добавление 
международного содержания в свой учебный курс. Каждый преподаватель 
может использовать, например, сравнительные кейсы на основе примеров 
из разных стран, международные источники, сформулировать результаты 
обучения на основе международных, межкультурных компетенций. В ко-
нечном итоге, образовательные модули должны быть проработаны с учетом 
необходимости формирования у студентов международных, межкультур-
ных компетенций. Интегрирование международных аспектов в образова-
тельные дисциплины и программы по юриспруденции является необходи-
мым условием для повышения качества образования и исследований.

Н. В. Красильникова [45] утверждает, что на практике сами препо-
даватели не всегда владеют межкультурными, международными компетен-
циями, чтобы внедрять их в свои образовательные модули. Эта проблема 
может быть решена при помощи экспертов в сфере интернационализации, 
а также благодаря академической мобильности. Как отмечалось выше, ака-
демическая мобильность является одной из основных движущих сил внеш-
ней интернационализации, и именно она позволяет эффективно овладевать 
межкультурными компетенциями, необходимыми для жизни и работы в 
поликультурной и межъязыковой среде. Необходимость роста мобильности 
является предметом дискуссий как на государственном, так и на межгосу-
дарственном уровнях. Так, в коммюнике, принятом в Левене министрами 
образования стран-участниц Болонского процесса на встрече 28–29 апреля 
2009 года, была определена установка: «к 2020 году обеспечить как мини-
мум 20 % выпускников в Европейском пространстве высшего образования 
обучением или практикой за рубежом»1. Очевидно, что достичь подобных 
показателей мобильности выпускников-юристов не представляется возмож-

1 Европейское пространство высшего образования: историческая справка [Элек-
трон. ресурс]. Режим доступа:  https://www.econ.msu.ru/ext/lib/Category/x41/xb3/16819/
file/%D0%95%D0%9F%D0%92%D0%9E-%D0%98%D1%81%D1%82__%D1%81%D0%BF%D
1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf (дата обращения: 21.01.2021).
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ным в силу указанных выше различий образовательных программ по юри-
спруденции. Наиболее жизнеспособной формой международной мобильно-
сти для юристов мы считаем летние школы и организацию прохождения 
практик в зарубежных вузах. Как уже было сказано, проблема приобретения 
межкультурных компетенций для большинства студентов должна решаться 
в рамках именно внутренней интернационализации. При этом внешняя ин-
тернационализация должна стимулировать развитие внутренней.

Возвращаясь к обеспечению качества юридического образования, 
отметим значение интернационализации научных исследований в области 
юриспруденции. Совместные исследования ученых из разных стран способ-
ствуют «сближению политических и правовых систем государств», приводят 
к их взаимодействию и обогащению. Д. Г. Коровяковский [46] отмечает, 
что в сфере высшего юридического образования интернационализация обо-
гащает педагогическую науку в целом через «снятие границ и устранение 
замкнутости и закрытости», развивает педагогические технологии высше-
го юридического образования и, соответственно, оказывает существенное 
влияние на поведение преподавателей и студентов. Интернационализация 
научных исследований в области юриспруденции наиболее продуктивна, 
прежде всего, на основе проведения сравнительно-правовых исследований 
институтов разных стран. Сравнительно-правовой анализ позволяет выра-
батывать предложения для совершенствования и повышения эффективно-
сти национальных правовых институтов.

Можно полностью согласиться с позицией Л. А. Петручак [47] по по-
воду того, что «современный этап интернационализации характеризуется 
переходом от эпизодических международных контактов в образовании к 
содержательному многостороннему партнерству, научно-педагогической 
кооперацией и разработкой межкультурных образовательных программ с 
билингвально-дидактическим компонентом в русле открытого обучения».

Примеры лучших практик интернационализации высшего юриди-
ческого образования. Возвращаясь к вопросу обособленности и уникально-
сти образовательных программ по юриспруденции в разных государствах 
и, соответственно, сложности процесса интернационализации их учебных 
планов, заметим, что, как показывает практика, данные трудности вполне 
преодолимы. В последнее время появляются международные методологии в 
рамках интернационализации образования, которые позволяют создавать 
качественные программы по различным направлениям, включая юриспру-
денцию, и при этом обеспечивают сопоставимость, прозрачность и совме-
стимость образовательных программ в университетах разных стран. При-
ведем в качестве примера методологию «Тюнинг», основная идея которой 
состоит в создании образовательных программ на основе согласованных 
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параметров, каковыми являются общие и профессиональные компетенции 
выпускников. Формулировка целей программы должна быть понятна и при-
влекательна для работодателя1. 

В 2010–2013 годах нижегородский Университет Лобачевского в соста-
ве консорциума 13 российских и 4 европейских университетов участвовал 
в реализации проекта программы ТЕМПУС «TUNING RUSSIA», который был 
направлен на освоение методологии Тюнинг российскими университетами 
и ее практическое применение в процессе создания и реализации образова-
тельных программ2. В проекте из представителей российских и зарубежных 
университетов была создана предметная группа по юриспруденции, кото-
рая должна была выработать профессиональные компетенции – ключевые 
ориентиры, используемые для создания образовательных программ данно-
го направления подготовки с учетом необходимой гибкости учебного про-
цесса. Причем, несмотря на различие траекторий обучения, проект должен 
был обеспечить сравнимые результаты. Для выработки профессиональных 
компетенций предметная группа провела анализ российского рынка труда 
и утвержденных профессиональных стандартов, анализ имеющихся между-
народных стандартов, были организованы консультации с российскими и 
европейскими экспертами и т. д. Для корректировки формулировки право-
вых компетенций использовался метод анкетирования (работодателей, пре-
подавателей, студентов, выпускников), исследование наиболее успешных 
практик, как российских, так и зарубежных. Следуя рекомендациям евро-
пейских экспертов, всего было согласовано 14 предметных компетенций по 
юриспруденции. Участники предметной группы также решили выделить 
три глобальные компетенции (метакомпетенции), которые при анкетирова-
нии высоко оценили все четыре группы респондентов (работодатели, пре-
подаватели, студенты и выпускники): 1) свободное владение юридической 
терминологией и техникой; 2) способность юридически правильно квали-
фицировать факты и обстоятельства; 3) способность квалифицированно 
применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы права в кон-
кретных сферах профессиональной деятельности и самостоятельно разраба-
тывать юридические документы [48]. Данные компетенции наиболее полно 
определяют предметную область «юриспруденция» и, являясь универсаль-
ными для юристов, должны быть положены в основу при разработке обра-
зовательных программ по юриспруденции.  Следует также отметить, что 

1 Официальный сайт проекта TUNING [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://
www.unideusto.org/tuningeu/  (дата обращения: 05.02.2021).

2 Официальный сайт проекта программы ТЕМПУС «TUNING RUSSIA» [Электрон. ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.tuningrussia.org/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=77&Itemid=98&lang=ru  (дата обращения: 05.02.2021).
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указанные выше глобальные компетенции практически совпадают с анало-
гичными компетенциями, сформулированными в рамках проекта TUNING, 
участниками из европейских университетов и вузов государств Латинской 
Америки. Это факт свидетельствует о возможности университетов из раз-
ных стран создавать на основе общих компетенций и результатов обучения 
совместные образовательные программы по юриспруденции. Наиболее яр-
ким примером такого вида деятельности является совместная международ-
ная магистерская программа по международному и европейскому праву, 
реализуемая Университетом Гренобль Альпы (Франция) и нижегородским 
Университетом Лобачевского.

Создание и реализация совместных международных образовательных 
программ – это одна из высших форм интернационализации, требующая 
самой высокой степени международного сотрудничества между универ-
ситетами разных стран. Между Университетом Гренобль Альпы и Универ-
ситетом Лобачевского самые тесные связи были установлены именно по 
итогам реализации образовательных проектов Европейской комиссии: 
1) TEMPUS TACIS A.G.I.R.R. (T-JEP-10325-97), 2) TEMPUS VOLGADOC (JEP–
22196- 2001), 3) TEMPUS BOLOGNA-JURIS (JEP–25146-2004) и 4) TEMPUS 
FORCONDHOVOLGA (JEP-27043-2006) [49]. В результате реализации дан-
ных проектов совместно с европейскими вузами-партнерами на юридиче-
ском факультете Университета Лобачевского разработано более 20 обра-
зовательных модулей международно-правового цикла, на основе которых  
была создана магистерская программа по международному и европейско-
му праву, выстроена система академической мобильности как российских, 
так и французских преподавателей и студентов, разработана система со-
вместного научного руководства выпускными работами студентов и т. д. 
Итогом позитивного сотрудничества университетов в данной области ста-
ла договоренность о создании и реализации совместной магистерской про-
граммы на основе взаимного признания периодов обучения в обоих уни-
верситетах-партнерах. Стороны согласовали общий учебный план на основе 
двух магистерских программ, реализуемых в Университете Гренобль Альпы 
(Франция) и Университете Лобачевского (Россия). На первом курсе маги-
стратуры российские студенты должны проходить обучение во Франции, 
французские – в Университете Лобачевского; на втором курсе магистра-
туры студенты обучаются в своих родных вузах. Написание магистерской 
диссертации осуществляется под двойным руководством преподавателей 
университетов-партнеров. Защита магистерских диссертаций должна про-
ходить в своих университетах на заседании совместной аттестационной ко-
миссии в режиме онлайн. По результатам успешной защиты магистерских 
диссертаций студенты получают два диплома: российский и французский. 
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По окончании данной программы, выпускаются высококвалифицирован-
ные специалисты – юристы-международники, которые не только в совер-
шенстве владеют двумя языками: французским и русским, но также обла-
дают широким спектром международных и межкультурных компетенций. 
На основе успешной практики реализации данной совместной международ-
ной магистерской программы было принято решение о включении в учеб-
ный план юридического факультета Университета Лобачевского несколько 
образовательных модулей по выбору, преподаваемых на английском языке. 

Безусловно, залогом успешного участия студентов и преподавателей в 
процессах интернационализации является владение иностранными языка-
ми. Еще в 1993 году был запущен уникальный образовательный проект на 
базе Университета Лобачевского и Нижегородского государственного линг-
вистического университета им. Н. А. Добролюбова (НГЛУ), который предус-
матривает подготовку юристов или экономистов (бакалавров), владеющих 
двумя иностранными языками (французским и английским) (с 2014 года 
именующаяся «Экономика–Право–Лингвистика» (ЭПЛ)). Поступившие на 
программу студенты, на основе специально разработанного учебного пла-
на, обучаются одновременно в двух российских университетах: три дня в 
неделю на юридическом факультете (или в институте экономики и пред-
принимательства) Университета Лобачевского и такой же период време-
ни – на переводческом факультете НГЛУ. Данная программа предоставляет 
выпускникам две квалификации и, соответственно, два диплома о высшем 
образовании.

Обсуждение результатов

Мы полагаем, что значимость результатов настоящего исследования 
проявляется на двух уровнях: 1) вклад в развитие концепции интернаци-
онализации в целом; 2) с учетом имеющегося комплекса междисциплинар-
ного эмпирического материала и аналитических заключений экспертов, 
формулировка и представление на обсуждение предложений по развитию 
международного сотрудничества в сфере юридического образования, дол-
гое время остававшегося на периферии процессов интернационализации.

Предлагаемое нами определение позволяет посмотреть на процесс ин-
тернационализации высшего образования под другим углом. Безусловно, 
дефиниция, предложенная J. Knight [2] и получившая широкое признание, 
представляет традиционный взгляд на искомый феномен. Однако на со-
временном этапе, условия оптимизации международного образовательного 
сотрудничества требуют оптимизации. Привычного видения проблемы уже 
недостаточно.
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Сформулированное нами определение позволяет понять функцио-
нальную суть интернационализации: последняя уже больше не представ-
ляется самоцелью, но выступает средством достижения целого комплекса 
целей, как образовательных, так и политических. Такого же мнения при-
держиваются H. Goren [10], Н. А. Михальченкова [14], M. Chankseliani [15], 
А. Б. Бедный [38]

Возможно, кто-то усмотрел бы дополнительный «бонус» в виде эле-
мента коммерциализации, однако, руководствуясь собственным опытом и 
соглашаясь с зарубежными исследователями, в частности G. Barsoum [32], 
вынуждены предостеречь коллег от излишнего стремления к маркетизации 
международного образования, предложенной T. A. Khorsandi [36], посколь-
ку данная тенденция способна дискредитировать истинные цели «внешней» 
политики вуза.

Поскольку в различных публикациях идея интернационализации «пе-
реплетается» с процессами глобализации, что приводит к приписыванию 
первой недостатков последней, мы сочли необходимым разграничить дан-
ные концепты, показав достоинства международного университетского со-
трудничества.

Современные требования к результатам подготовки кадров обязывают 
учебные заведения вступать в тесный контакт с потенциальными работода-
телями, причем на разных этапах обучения. В связи с этим у нас возникла 
мысль о возможности вовлечения иностранных студентов в экономику на-
шей страны, обеспечении им места на нашем внутреннем рынке труда.

Имеющиеся в педагогической науке представления о концепции ин-
тернационализации, изложенные в трудах J. Knight [2], О. В. Сагиновой [3], 
Г. А. Красновой [4], В. В. Краснощекова [5], Н. М. Золотаревой [6], В. М. Фи-
липпова [6] и других, позволили нам выявить закономерности и сформули-
ровать основные направления данного процесса с целью дальнейшей им-
плементации имеющихся приемов в образовательном процессе в рамках 
юриспруденции.

Кроме того, разделяя точку зрения В. В. Левченко, Е. В. Агриковой и 
В. Г. Упировой [42] о внутренней интернационализации высшего образова-
ния и ее уровнях (административном, научном, учебно-методическом, ин-
дивидуальном) и развивая ее, мы предложили сфокусировать внимание ру-
ководства университетов на вовлечении в данный процесс преподавателей, 
стимулировании профессионального роста последних, поскольку именно «их 
руками» университет формирует новые, конкурентоспособные кадры.

Как отмечалось выше, настоящее исследование было предпринято 
с целью оптимизации международного сотрудничества в сфере высшего 
юридического образования. Поскольку наш призыв обращен не только к 
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отечественным и зарубежным коллегам, но и к руководству университетов, 
мы постарались разработать систематизированную стратегию, способную 
убедить субъектов принятия решений в целесообразности данного направ-
ления деятельности. Нами представлен перечень функций интернациона-
лизации, гармонично встраивающийся в политику учреждений высшего 
образования.

В поисках расширения географии международного сотрудничества 
на основе сравнительного анализа содержания образовательных программ 
в странах англо-саксонской и континентальной традиций права мы при-
шли к заключению, что российским вузам будет проще взаимодействовать 
с французскими и германскими университетами.

Обобщив результаты изысканий C. Crișan-Mitra и A. Borza [12], J. Beel-
en и E. Jones [40], А. А. Муравьевой, О. Н. Олейниковой и А. О. Викторовой 
[41], В. В. Левченко, Е. В. Агриковой и В. Г. Упировой [42], мы пришли к 
выводу, что для юридического образования большое значение имеет именно 
внутренняя интернационализация, для обеспечения которой целесообраз-
на организация  следующих мероприятий: разработка учебных модулей с 
международными компонентами; включение в данные модули элементов 
сравнительного правоведения; введение преподавания опционных модулей 
на иностранных языках; организация открытых лекций и семинаров зару-
бежных профессоров (в форматах онлайн и аудиторном); организация со-
вместной внеклассной деятельности российских и иностранных студентов, 
обучающихся в одном вузе и проч.

Анализ зарубежных и российских публикаций показывает высокую 
эффективность академической мобильности. При всей привлекательности 
данной идеи мы были вынуждены констатировать, что различие образо-
вательных программ по юриспруденции делает данную опцию для нас со-
мнительной. Выход следует искать в летних/зимних школах и практиках, 
позволяющих предложить оригинальный образовательный контент, способ-
ный углубить знания студентов и повысить профессиональный уровень пре-
подавателей.

Поскольку серьезным препятствием на пути достижения высоких ре-
зультатов в указанном направлении деятельности является языковой ба-
рьер, необходима организация программ лингвистической подготовки для 
студентов и будущих преподавателей международных образовательных 
проектов. Мы предлагаем на суд коллег и научной общественности результа-
ты многолетнего сотрудничества четырех вузов – двух российских (ННГУ и 
НГЛУ) и двух французских (Университета им. Стендаля и Университета им. 
Пьера Мендеса Франса (в настоящий момент Университета Гренобль-Аль-
пы)) — консорциума, обеспечившего высококачественными кадрами не 
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только юридический факультет ННГУ, но и российских и зарубежных рабо-
тодателей.

Начальные этапы реализации этих программ были проанализированы 
в нашей статье «Совместные образовательные программы как инструмент 
интернационализации (на примере юридического факультета Универси-
тета Лобачевского)». В статье делалось предположение, что форма между-
народного сотрудничества в виде совместных образовательных программ 
найдет отклик среди активных студентов; межкультурные и международ-
ные компетенции сделают их обладателей наиболее востребованными на 
рынке труда. Проведенный в настоящее время анализ данных программ 
полностью подтверждает высказанное нами ранее предположение. Кон-
кретным результатом обучения студентов по совместным образовательным 
программам является их востребованность на российском и зарубежном 
рынках труда: выпускники таких программ успешно трудоустроены в меж-
дународных организациях, в зарубежных университетах, в посольствах 
и консульствах Российской Федерации, занимают высокие должности в 
транснациональных и зарубежных компаниях в России и за рубежом. По-
хожий вывод о востребованности выпускников совместных образователь-
ных программ делается и зарубежными коллегами, например, в исследова-
нии J. Knight [33].

Значимость настоящего исследования видится нам в создании едино-
го представления о феномене интернационализации в современных услови-
ях с учетом изменений, произошедших за последние 10 лет, и формулировке 
общей концепции ее механизма для высшего юридического образования. 

В результате проведенного обзора теоретических и эмпирических 
источников информации были выявлены не только эффективные и оши-
бочные отечественные и зарубежные тактики и подходы, но и лакуны в 
научных знаниях о методике и практике реализации международной юри-
дической подготовки. Кроме того, были определены характерные вызовы, 
связанные с сущностными особенностями образовательных программ по 
юриспруденции, ориентированных на внутренний рынок труда, с консер-
вативностью методик преподавания и недостаточной палитрой предложе-
ний по трудоустройству иностранных кадров. Данный вывод частично под-
тверждается нашим предыдущим исследованием «Ключевые ориентиры для 
разработки и реализации образовательных программ в предметной области 
«юриспруденция» (А. И. Горылев, Н. М. Хурчак, Ю. А. Дронова, С. В. Кра-
юшкина, И. В. Карапетянц [48]), в котором представителями российского 
академического сообщества совместно с зарубежными специалистами были 
сделаны предложения по методикам разработки и реализации образова-
тельных программ в области юриспруденции. Констатируя так называемый 
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«консерватизм» юриспруденции, как в предыдущем исследовании, так и в 
настоящем, мы подтверждаем возможность и необходимость реформирова-
ния и совершенствования образовательных программ по юриспруденции. 
Данный вывод согласуется с позициями российских исследователей, в част-
ности А. В.  Малько, А. Ю. Саломатина [44].

Поскольку постановка и признание наличия проблемы есть серьез-
ный шаг на пути к ее решению, наш обзор представляется полезным для 
дальнейшего поиска оптимальных внешних образовательных конструкций, 
способствующих повышению качества именно юридического образования. 
В статье показаны успешные подходы, реализуемые в рамках Нижегород-
ского государственного университета и нашими партнерами из числа за-
рубежных вузов. Эти подходы, также будучи далеко не исчерпывающими, 
могут обогатить имеющийся арсенал всем известных методов и вдохновить 
на оригинальные решения.

Заключение     

Подводя итоги, следует отметить, что для максимальной продуктив-
ности международного образования, в частности в юриспруденции, необ-
ходимо воспринимать интернационализацию как механизм, как единую и 
многоуровневую конструкцию, каждый элемент которой одинаково важен 
для достижения поставленной цели – повышения качества и востребован-
ности формируемых кадров, укрепления социально-политической позиции 
вуза и его конкурентоспособности и даже в некотором смысле оздоровления 
международной обстановки. 

Исходя из результатов обзора, можно заключить, что конструкция ин-
тернационализации включает в себя следующие компоненты: 1) содержание 
образовательной программы, направленной на развитие общепризнанных 
международных и межкультурных компетенций; 2) эффективность кампа-
нии по распространению информации о программах обучения; 3) благопри-
ятная для адаптации иностранных студентов психологическая и социаль-
но-образовательная среда; 4) регулярный мониторинг текущих результатов; 
5) качественный менеджмент принимающего вуза; 6) достаточное финан-
сирование; 7) возможность трудоустройства; 8) внешняя результативность, 
выражающаяся в непрерывности международного сотрудничества вузов; 
повышении конкурентоспособности (внутригосударственной и на междуна-
родном уровне) учебного заведения, улучшении качественного уровня под-
готавливаемых кадров, в том числе для властных структур; оптимизации 
политической и внешнеполитической обстановки в регионе образователь-
ного сотрудничества.
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Безусловно, интернационализация высшего образования имеет доста-
точно преимуществ, иначе она не приобрела бы подобную популярность. 
Сама идея международного признания результатов обучения открывает 
широкие возможности трудоустройства и полноценной самореализации ин-
дивидов. В необходимости и важности интернационализации для развития 
высшего образования и роста конкурентоспособности российских вузов не 
сомневаются главные ее участники: студенты и преподаватели. Именно сту-
денты и преподаватели являются движущей силой интернационализации. 
Без их непосредственной заинтересованности в этом процессе и без их уча-
стия интернационализация не сможет достигнуть основной цели повыше-
ния качества образования.

Как отмечалось выше, эффективная политика по интернационали-
зации высшего образования, включая юридическое, впоследствии может 
приносить вузам дополнительные финансовые ресурсы, но особенно на на-
чальном этапе интернационализация требует от университетов существен-
ных финансовых затрат. Не каждое образовательное учреждение в нашей 
стране имеет достаточное финансирование и способно выделять дополни-
тельные финансовые расходы на деятельность, связанную с реализацией 
комплексной политики по интеграции международных составляющих в 
задачи и функции образования и научных исследований. Возможно, поэ-
тому значительная часть университетов в современном мире участвует в 
процессах интернационализации образования лишь эпизодически. Тем не 
менее, все же следует согласиться с мнением европейских исследователей 
G. Marinoni и H. de Wit [50], что причины разделения вузов на те, что при-
нимают и реализуют интернационализацию, и те, что в ней не участвуют, 
не являются явными и заслуживают дальнейшего всестороннего анализа и 
глубокого изучения. 

Учитывая тот факт, что интернационализация является необходимым 
условием обеспечения конкурентоспособности вузов, участия в междуна-
родных рейтингах, мы вынуждены согласиться с оценкой западных иссле-
дователей P. G. Altbach и E. Hazelkorn [51], которые выражают обеспокоен-
ность, что чрезмерное увлечение рейтинговыми оценками может приводить 
к ситуации, когда престиж и репутация университетов вытесняют стремле-
ние к обеспечению высокого качества образования и достижений студен-
тов. Можно констатировать, что на первый план выходят количественные 
показатели международной деятельности (количество иностранных студен-
тов и иностранных сотрудников, количество зарубежных соавторов публи-
каций) без учета качества образовательной деятельности. Стремление уни-
верситетов занять высокую позицию в мировых образовательных рейтингах 
могут привести к ослаблению межвузовского сотрудничества и к росту кон-
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куренции между ними. Безусловно, конкуренция подстегивает развитие 
университетов и высшего образования в целом. Поэтому необходимо искать 
«золотую середину», при которой конкуренция между вузами не исключала 
бы их сотрудничества, а стимулировала его. Конкуренция в сфере высшего 
образования должна также сочетаться с социальной ответственностью уни-
верситетов перед обществом и государством.
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КАК СВЯЗАНЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  

И СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО?

М. Л. Агранович1, А. А. Дренёва2 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Федеральный институт развития образования, 

Москва, Россия. 
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Аннотация. Введение. Влияние образования на социально-экономические пока-
затели стран является предметом многих исследований, в которых отмечается положи-
тельный характер воздействия индикаторов образования на экономические и социальные 
показатели. 

Цель. Данная статья посвящена изучению связи показателей образовательных си-
стем и одной из характеристик социально-экономического развития общества – социаль-
ного неравенства. 

Методология, методы и методики. В статье с помощью корреляционного анализа 
рассматриваются связи показателей национальных образовательных систем, отражаю-
щих участие населения в образовании, структуру выпуска по образовательным програм-
мам, качество среднего образования, организацию образовательного процесса, объемы и 
структуру финансирования образования, с одной стороны, и социального неравенства, с 
другой. Социальное неравенство оценивается по статистическому показателю, который 
используется для характеристики уровня экономического неравенства в стране, – индексу 
Джини. В статье анализируются данные образовательной статистики стран Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), России и стран-партнеров, участвую-
щих в образовательных исследованиях ОЭСР. 

Результаты. Полученные результаты указывают на связь многих показателей об-
разования и индекса Джини и показывают некоторые особенности этих связей в России. 
В частности, была обнаружена взаимосвязь индекса социального неравенства с такими 
группами образовательных индикаторов, как уровень образования населения (значения 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена варьируют от -0,68 для уровня полного 
среднего профессионально-технического образования до 0,51 для уровня полного сред-
него общего образования), участие населения в образовании (коэффициент корреляции 
с интегральным показателем участия в образовании – средним числом лет обучения – со-
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ставил -0,64), качество образования (положительная взаимосвязь с долей школьников, не 
достигших второго уровня читательской грамотности в международном тестировании 
Programme for International Student Assessment – PISA, отраженная в коэффициенте кор-
реляции, равном 0,56), организация учебного процесса (положительный коэффициент кор-
реляции с размером класса, равный 0,61) и показатели финансирования образования (от-
рицательные коэффициенты корреляции для начального и среднего образования – -0,48, 
а также третичного образования – -0,57). Важно отметить, что показатели, связанные с 
магистерским образованием, показывают большую связь с социальным неравенством, 
чем отражающие масштабы бакалавриата и коротких программ третичного образования.

Научная новизна исследования заключается в детальном анализе детерминант по-
казателей образовательных систем в их взаимосвязи с социальным неравенством, соотне-
сении рассматриваемых значений по Российской Федерации с другими странами. 

Практическая значимость исследования включает формирование информацион-
но-аналитической основы для корректировки дальнейшей политики в сфере образования 
с учетом социально-экономических факторов. 

Ключевые слова: показатели образования, индекс Джини, корреляционный ана-
лиз, социальное неравенство, профессиональное образование.
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Abstract. Introduction. A great deal of research concerns the impact of education on 
the socio-economic performance in different countries, with highlighting the positive impact of 
education. 

Aim. The current research is devoted to the relationship between educational indicators 
and social inequality representing the socio-economic development. 

Methodology and research methods. By having the use of correlation analysis, the au-
thors examined the relationship between the indicators of national educational systems, in-
cluding the participation of the population in education, the structure of graduation in edu-
cational programmes, the quality of secondary education, the organisation of the educational 
process, the volume and structure of education funding, on the one hand, and social inequal-
ity, on the other. Social inequality was measured using the Gini index, which represents the 
level of income inequality in the country. The authors also investigated the educational statis-
tics data in the OECD countries, Russia and some other countries participating in the OECD 
educational research.
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Results. The results revealed the relationship between many educational indicators and 
the Gini index, as well as showed several features of these relationships in Russia. In particu-
lar, the authors observed a relationship between the social inequality index and such groups 
of educational indicators as the level of education (the Spearman’s rank correlation coefficient 
varies from -0,68 for the level of upper-secondary vocational education to 0,51 for the level of 
upper-secondary general education), participation of the population in education (the correla-
tion coefficient with the integral indicator of participation in education, the average number of 
years of learning, was -0,64), the quality of education (a positive relationship with the propor-
tion of students, who have not reached the second level of reading literacy in the Programme for 
International Student Assessment  – PISA, reflected in the correlation coefficient equal to 0,56), 
the organisation of the educational process (positive correlation coefficient with class size equal 
to 0,61) and the indicators of education financing (negative correlation coefficients for primary 
and secondary education – -0.48, as well as for tertiary education – -0.57). It is important to 
note that the indicators related to master’s degree programmes show a greater negative correla-
tion with social inequality than those reflecting the scale of bachelor’s degree programmes and 
short tertiary programmes.

Scientific novelty of the research includes the detailed analysis of the determinants in-
fluencing the national educational systems in their relationship with social inequality, as well 
as the correlation between these parameters   in Russia as compared with other countries. 

Practical significance of the study involves the development of the information and an-
alytical basis for adjusting further policy in the sphere of education with taking into account 
socio-economic factors.

Keywords: education indicators, Gini index, correlation analysis, social inequality, ter-
tiary education.

For citation: Agranovich M. L., Dreneva A. A. How are the characteristics of national 
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Введение

За последние десятилетия в развитых странах резко возросло нера-
венство в распределении доходов, причем это неравенство, как показано в 
исследованиях G. Psacharopoulos и Н. Patrinos, достаточно сильно связано 
с неравенством в раннем доступе к образованию [1]. Результаты исследова-
ний W. W. McMahon, выполненных с использованием регрессионного ана-
лиза, также показывают, что уровень бедности сокращается за счет увели-
чения показателя зачисления в средние школы: значение прямого эффекта 
оценивается в 1680 долларов США в год на 4,5 года обучения [2]. H. M. Levin 
отмечает, что повышение показателей завершения обучения после старшей 
школы явным образом способствует снижению неравенства [3]. На уровне 
третичного образования в работе L. L. Leslie и P. T. Brinkman [4] на данных 
США было продемонстрировано, что расширение доступа к образованию 
снижает неравенство, за исключением штатов с регрессивным налогообло-
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жением. В то же время в странах ОЭСР расширение масштабов третичного 
образования способствует большему неравенству [2], что может быть связа-
но с тем, что возможности поступления на программы бакалавриата и ма-
гистратуры во многих европейских университетах довольно ограниченны, а 
программы короткого цикла теряют свою популярность. 

Важнейшая социальная функция образования – обеспечение соци-
альной мобильности, социального лифта. В статистических исследованиях 
ОЭСР значительное место занимает анализ уровня участия в образовании 
и уровня полученного образования молодых людей во взаимосвязи с обра-
зовательным и социальным статусом их родителей (например, являются ли 
молодые люди или их родители иммигрантами в первом поколении). Есте-
ственно также предположить, что степень социального неравенства связа-
на с уровнем образования населения, дифференциацией этого показателя 
в стране. Но всякое ли образование способствует снижению социального 
неравенства? 

В данной статье мы попытаемся ответить на вопрос, какое образова-
ние позитивно влияет на социальную дифференциацию, используя данные 
о структуре населения по уровню полученного образования и индекс Джи-
ни1 по доходам. Проблема социального неравенства будет рассмотрена так-
же во взаимосвязи с рядом показателей образовательных систем. 

В рамках исследования были поставлены следующие цели: 
1) определение общемировых тенденций на основе аналитического об-

зора имеющихся исследований по тематике взаимосвязи социального нера-
венства и показателей образования;

2) выявление наиболее существенных и примечательных взаимосвязей 
между социальным неравенством и показателями образования на основе 
статистического анализа данных по выборке из стран-членов и стран-пар-
тнеров ОЭСР из открытых источников;

3) определение сильных и слабых сторон отечественной системы об-
разования в ее взаимосвязи с социальным неравенством на основе сравни-
тельного анализа данных по Российской Федерации с общемировыми тен-
денциями и сложившимися в мире соотношениями.

Основная гипотеза исследования может быть сформулирована следу-
ющим образом: чем выше качество и эффективность национальной системы 
образования, тем ниже социальное неравенство. В то же время неоднород-
ность и уникальность системы образования в каждой из стран может ин-

1 Коэффициент Джини – статистический показатель, который используется для ха-
рактеристики уровня экономического неравенства в стране. Изменяется от 0 до 1: чем 
больше его значение, тем большая доля доходов сконцентрированы в руках меньшей ча-
сти населения.
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дивидуальным образом влиять на социальное неравенство и иные итоговые 
показатели, в связи с чем получаемые в среднем взаимосвязи в ряде случаев 
могут быть неоднозначными и/или нелинейными. Приведенная гипотеза, а 
также ее расширения и ограничения будут проверены с помощью анализа 
имеющихся литературных данных, а также собственного статистического 
анализа собранной базы данных по показателям социального неравенства и 
образовательных систем в странах-членах и странах-партнерах ОЭСР.

Обзор литературы

Такой социально-экономический показатель, как коэффициент Джи-
ни, отражающий уровень неравенства доходов населения, может опреде-
ляться различными параметрами образования. Влияние образования в 
данном случае является амбивалентным, поскольку первоначальный его 
эффект может способствовать увеличению неравенства. Однако A. Abdul-
lah, H. Doucouliagos и E. Manning считают, что со временем влияние посте-
пенно уменьшается, так как все большая часть населения становится более 
образованной и квалифицированной [5]. Согласно модели, представленной 
в указанной работе, образование оказывает наиболее значимое влияние на 
население высшего и низшего доходных слоев, сокращая доход наиболее бо-
гатых и увеличивая доход наиболее бедных, причем вторая тенденция вы-
ражена сильнее. Авторами статьи – A. Abdullah, H. Doucouliagos и E. Man-
ning – был также обнаружен интересный результат, заключающийся в том, 
что финансирование среднего школьного образования было гораздо более 
эффективным в контексте сокращения неравенства в доходах, по сравне-
нию с начальным и третичным [5]. В другой работе J. Jerrim и L. Macmillan 
было показано, что страны с более высоким уровнем неравенства тратят 
меньшую долю ресурсов на образование [6], из которых значительный про-
цент приходится на третичное образование, что только увеличивает уро-
вень неравенства. Это предположение подтверждается в работе J. W Lee и 
Н. Lee [7], в которой постулируется, что сокращение неравенства в образо-
вании противодействует влиянию факторов доходного неравенства, а так-
же что оба типа неравенства могут быть нивелированы путем увеличения 
государственных расходов на образование.

В недавнем исследовании R. Jeng, J. Gane, и R. Lages, посвященном 
влиянию образования на уровень неравенства в доходах [8], было выявле-
но, что уровень образования действительно имеет отрицательную связь с 
уровнем неравенства доходов. Однако необходимо учитывать, что он был 
статистически значимым только в простой регрессионной модели на выбор-
ке данных из 89 стран, а при добавлении других переменных, таких как 
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конкретные направления расходов на образование (среднее или третичное), 
государственные расходы на образование, ВВП на душу населения и коэф-
фициент младенческой смертности, сила взаимосвязи сокращалась. Един-
ственной значимой переменной в итоговой модели множественной линейной 
регрессии на выборке из 50 стран были расходы на среднее образование, 
которые, в соответствии с предыдущими исследованиями, способны обеспе-
чивать большую социальную мобильность низшим слоям общества, умень-
шая тем самым неравенство в доходах, как показано, например, J. Jerrim 
и L. Macmillan [6]. В то же время модель, представленная в исследовании 
R. Jeng, J. Gane и R. Lages [8], показала, что увеличение расходов на среднее 
образование фактически приводит к увеличению неравенства доходов. 

Значимое влияние государственных расходов на образование было 
также показано I. Jianu, который объяснил его следующим образом: под-
держка сферы образования путем увеличения финансирования, что зача-
стую является следствием эффективных комплексных реформ, может мо-
тивировать больший процент молодежи выходить на рынок труда, а также 
участвовать в долгосрочных профессиональных проектах [9].

В целом относительно влияния образования на уровень неравенства до-
ходов в исследованиях отмечаются противоречивые данные: M. S. Ahluwalia 
отмечает, что расширение образования уменьшает неравенство в доходах 
[10], J. Simmons и L. Alexander – что увеличивает [11], R. Ram – что связь меж-
ду этими параметрами не линейная, а обратная U-образная, в соответствии 
с которой неравенство в доходах будет увеличиваться в начале процесса рас-
ширения образования, а после определенного уровня начнет уменьшаться 
[12]. Другие авторы, например D. Coady и A. Dizioli, в этом контексте выделя-
ют также такой фактор, как уровень экономического развития стран, и за-
ключают, что положительное влияние образования особенно ярко выражено 
для развивающихся стран и стран с формирующимся рынком, в то время 
как для развитых стран это влияние гораздо меньше либо вовсе приобретает 
обратную направленность, увеличивая социальное неравенство [13].

Распределение по уровню доходов обусловлено спросом на работни-
ков разного уровня квалификации, и расширение образования увеличива-
ет спрос на высококвалифицированных работников в краткосрочной пер-
спективе, что приводит к сокращению разрыва в доходах. В то же время 
D. Acemoglu считает, что в долгосрочной перспективе все больше людей бу-
дут инвестировать в свое образование, продолжая тем самым процесс рас-
ширения образования и формируя замкнутый круг, в котором неравенство 
в доходах снова начнет увеличиваться [14]. 

Представленная в литературе разнонаправленность тенденций отно-
сительно взаимосвязи показателей национальных систем образования и 
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социального неравенства показывает неоднозначность отношений между 
ними в разных странах в зависимости от анализируемых показателей, ме-
тодов исследования, а также специфики стран, в которых исследовались 
данные. В связи с этим было проведено собственное эмпирическое иссле-
дование на основе данных по странам-членам и странам-партнерам ОЭСР, 
для того чтобы определить силу и направленность связи между социальным 
неравенством и показателями образования, а также чтобы выявить положе-
ние Российской Федерации относительно других стран. 

Методология, материалы и методы
Настоящее исследование было проведено в 2020 году. Для достижения 

поставленных целей были выделены следующие задачи: 1) анализ зафикси-
рованных в литературе работ по проблематике исследования; 2) составление 
базы данных для анализа в рамках данной статьи с использованием откры-
той базы данных ОЭСР, первичная обработка данных, построение вспо-
могательных таблиц и графиков для визуализации данных и подготовки к 
статистической обработке данных; 3) анализ описательных статистик и кор-
реляционный анализ связей между выделенными переменными для опре-
деления наиболее выраженных взаимосвязей между социальным неравен-
ством и показателями образования; 4) соотнесение значений показателей 
по Российской Федерации со средними по странам-членам и странам-пар-
тнерам ОЭСР для определения текущего уровня развития экономической и 
образовательной систем. 

Для выполнения поставленных задач использовался поиск наиболее 
релевантных тематике работ в международных базах Scopus и Web of Sci-
ence за последние 50 лет. При поиске и последующем анализе преимущество 
отдавалось обзорным и эмпирическим работам. На основе литературных 
данных было выявлено наличие взаимосвязи между показателями образо-
вания и социальным неравенством. 

Социальное неравенство в данной работе было операционализирова-
но посредством индекса Джини, который оценивает степень неравенства в 
распределении доходов, определяя тем самым уровень социальной диффе-
ренциации населения. В качестве основных групп показателей образования 
были отобраны следующие: уровень образования населения, участие насе-
ления в образовании, участие взрослых в образовании, структура выпуска 
по уровням, программам и специальностям, качество образования, орга-
низация учебного процесса, финансирование образования. Внутри приве-
денных групп отбирались более частные показатели, например, по уровню 
образования (начальное, среднее, третичное), возрасту, типу программ и 
специальностям. Эти показатели за последний доступный год были собраны 
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в единую базу данных с использованием открытого источника данных по 
странам-членам и странам-партнерам ОЭСР1. 

Далее в рамках статистического анализа собранных данных приме-
нялись описательные статистики (определение основных характеристик 
переменных – среднего, стандартного отклонения, медианы, минимума, 
максимума), а также метод корреляционного анализа с использованием ко-
эффициента ранговой корреляции Спирмена для определения силы и на-
правления взаимосвязей между выделенными показателями социального 
неравенства и образования. Статистический анализ проводился с использо-
ванием программной платформы IBM SPSS Statistics v. 23.

Результаты

Социальное неравенство и уровень образования населения.
Анализ корреляции индекса Джини со структурой населения по обра-

зованию показал, что статистически значимая связь обнаруживается не для 
всех уровней образования.

Большая доля населения с образованием ниже полного среднего и пол-
ным средним общим образованием повышает дифференциацию населения 
по доходам, а в наибольшей степени содействует снижению социального 
неравенства полное среднее профессионально-техническое образование2 
(рис. 1), коэффициент корреляции составляет -0,59. При этом доля населе-
ния с третичным образованием не оказывает значимого влияния на уровень 
социального неравенства. 

Источником данных для расчета графиков и таблиц в работе послу-
жила база данных ОЭСР по статистике образования (stat.oecd.org), и база 
данных ПРООН в части индекса Джини (http://hdr.undp.org/en/).  Данные 
по Российской Федерации на этом и последующих графиках показаны, в 
отличие от других стран, квадратом. 

Аналогичная ситуация наблюдается, если рассматривать отдельно на-
селение в возрасте 25–34 года (молодежь). Значимая корреляция с индексом 
Джини по доходам наблюдается для доли населения с:

 – образованием ниже полного среднего (0,41),
 – полным средним общим образованием (0,51),
 – полным средним профессионально-техническим образованием (-0,68),
 – высшим образованием по программам магистратуры или их экви-

валенту (-0,54).

1 https://data.oecd.org
2 Российский эквивалент – Начальное профессиональное образование или програм-

мы СПО по подготовке квалифицированных рабочих на базе основного (9 классов) общего 
образования. 
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Рис. 1. Взаимосвязь доли населения в возрасте 25–64 года с полным средним 
профессиональным образованием и индекса Джини

Fig. 1. The correlation between the proportion of the population aged 25–64 years 
with completed secondary vocational education and the Gini index

Здесь надо обратить внимание на то, что доля молодежи с магистер-
ским образованием, в отличие от доли людей с таким дипломом в структуре 
населения в целом, играет важную позитивную роль в снижении социаль-
ного неравенства.

Отметим, что для других уровней образования, в том числе коротких 
программ третичного образования1 и бакалавриата, статистически значи-
мая связь с индексом Джини не наблюдается. 

Связь индекса Джини и доли молодежи c полным средним образова-
нием по профессионально-техническим программам иллюстрирует рис 2.

Как видно на графике (рис. 2), Российская Федерация отличается от 
общей тенденции в худшую сторону – при доле молодых людей, получивших 
полное среднее образование по профессионально-техническим программам 
(эквивалент в российской системе – среднее профессиональное образование 
по подготовке квалифицированных рабочих), коэффициент Джини должен 
был бы быть значительно – на 15 % – меньше. 

1 В России им соответствуют среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена.
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Рис. 2. Взаимосвязь доли молодежи с полным средним профессиональным 
образованием и индекса Джини

Fig. 2. The correlation between the proportion of youth with completed secondary 
vocational education and the Gini index

Для оценки степени расслоения населения по уровню образования мы 
используем индекс Джини в области образования. Как и индекс Джини по 
доходам, этот показатель изменяется в интервале от 0 до 1, где 0 означает 
минимальную, а 1 – максимальную дифференциацию населения по полу-
ченному образованию. Применить схему расчета индекса Джини в отноше-
нии образования предложили эксперты Всемирного Банка1 T. Vinod, W. Yan 
и F. Xibo [15]. Позднее индекс Джини по образованию был использован в 
работе A. Castello и R. Domenech при анализе связи человеческого капитала 
и экономического роста на данных Испании2. 

Данные, размещенные в базе ОЭСР, позволили нам рассчитать индекс 
Джини в области образования для всех стран ОЭСР и девяти стран-партне-
ров, в том числе и России (табл. 1).

1 Vinod T., Yan W., Xibo F., Measuring Educational Inequality: Education Gini Index 
from 1960 to 1990 policy research working paper 2525 World Bank, Washington, DC, 2001.

2 Castello A. & Domenech R. Human capital inequality and economic growth: some new 
evidence // Economic Journal. № 112. P. 187–200.
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Таблица 1 

Индекс Джини по образованию для стран-членов и стран-партнеров ОЭСР, 
2018 год

Table 1
The Gini index in the OECD members and partners, 2018

Страна
Индекс Джини 
по образованию

Страна
Индекс Джини 
по образованию

Австралия 0,12 Мексика 0,27
Австрия 0,11 Нидерланды 0,15
Бельгия 0,15 Новая Зеландия 0,12
Канада 0,09 Норвегия 0,12
Чили 0,21 Польша 0,13
Колумбия 0,13 Португалия 0,09
Республика Чехия 0,10 Словацкая Республика 0,10
Дания 0,12 Словения 0,15
Эстония 0,11 Испания 0,24
Финляндия 0,12 Швеция 0,12
Франция 0,15 Швейцария 0,12
Германия 0,11 Турция 0,34

Греция 0,19 Соединенное  
Королевство 0,10

Венгрия 0,13 Соединенные Штаты 0,12
Исландия 0,19 Аргентина 0,13
Ирландия 0,13 Бразилия 0,36
Израиль 0,14 Китай 0,22
Италия 0,22 Коста-Рика 0,10
Япония 0,07 Индия 0,49
Корея 0,12 Индонезия 0,33
Латвия 0,09 Российская Федерация 0,12
Литва 0,10 Саудовская Аравия 0,27
Люксембург 0,15 Южная Африка 0,12

Для перечисленных выше стран максимальное значение индекса Джи-
ни в области образования составило 0,49 в Индии, минимальное – 0,07 в 
Японии при среднем значении 0,16. Необходимо отметить, что неравенство 
населения по уровню образования ниже, чем по доходам – для той же груп-
пы стран максимальное, минимальное и среднее значение индекса Джини 
по доходам составляют 0,62, 0,22 и 0,34 соответственно.
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Анализ подтвердил наличие значимой связи между расслоением на-
селения по уровню полученного образования и социальным неравенством: 
коэффициент корреляции составил 0,62, что говорит о достаточно высокой 
тесноте связи. 

Участие населения в образовании.
Интегральный показатель участия населения в образовании – сред-

нее число лет обучения. Этот индикатор показывает, сколько в среднем лет 
учится житель данной страны. Среднее число лет обучения варьируется по 
странам-членам ОЭСР и странам-партнерам от 6,4 лет в Индии до 14,2 лет 
в Германии, среднее значение составляет 11,9 лет. В России средняя про-
должительность обучения равняется 12 годам, как и в среднем по рассма-
триваемой группе стран. 

Индекс Джини ожидаемо связан со средним числом лет обучения при 
коэффициенте корреляции -0,64 (рис. 3). Социальная дифференциация в 
нашей стране также несколько выше, чем следовало бы, исходя из выявлен-
ной модели. 

Рис. 3. Взаимосвязь среднего числа лет обучения и индекса Джини

Fig. 3. The correlation between the mean number of years of education  
and the Gini index

Участие населения в образовании оценивается коэффициентами ох-
вата. Охват в международной статистике рассчитывается по возрастным 
группам, то есть считается, какая доля населения определенной возраст-
ной группы обучается по тем или иным программам. Этот показатель де -
загрегируется по уровням образования, ориентации программ, полу, формам 
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обучения. В дальнейшем анализе мы рассмотрим охват детей дошкольным 
образованием и участие в образовании населения 15 лет и старше. Это про-
диктовано тем, что во всех рассматриваемых нами странах охват образова-
нием детей и подростков в возрасте получения начального и первой ступени 
среднего образования (основного общего образования в российской терми-
нологии) близок к 100%, то есть отсутствует сколько-нибудь значительная 
вариация, которая могла бы сказаться на различиях в социальных эффек-
тах образования.

Учитывая то внимание, которое уделяется сегодня в мире дошколь-
ному образованию, представляется необходимым проверить наличие связи 
между коэффициентом Джини по доходам и показателями охвата дошколь-
ным образованием. Мы рассмотрели две возрастные группы – дети до 3-х 
лет и дети в возрасте 4 года. В первом случае речь идет об охвате детей про-
граммами раннего развития (МСКО 01), во втором – программами дошколь-
ного образования (МСКО 02). Выбор возраста 4 года определяется тем, что в 
целом ряде стран обязательное начальное образование начинается с 5 лет и 
рассмотрение охвата дошкольным образованием детей более старших воз-
растов будет искажено этим фактом. Проведенный анализ позволяет заклю-
чить отсутствие обозначенной взаимосвязи.

В целом участие в образовании в возрасте 15–19 лет значимо, с ко-
эффициентом корреляции -0,49, связано с коэффициентом Джини, то есть 
чем больше молодых людей вовлечены в образование, тем ниже в стране 
социальное неравенство. Однако для более старших граждан (от 20 до 24 
лет)  такая связь не наблюдается. 

 Наиболее выраженная связь (коэффициент корреляции составляет 
-0,68) наблюдается для молодых людей в возрасте 15–19 лет, обучающихся 
по программам среднего образования (рис. 4).

Для возрастной группы 20–24 года коэффициент охвата средним об-
разованием также значимо, с коэффициентом корреляции -0,49, связан с 
индексом Джини. Причем важно отметить, участие молодых людей обеих 
возрастных групп в третичном образовании с индексом Джини практиче-
ски не связано. Также в обеих возрастных группах наблюдается более силь-
ная связь коэффициента Джини с уровнем участия в среднем образовании, 
чем в третичном. Для возрастной группы 15–19 лет коэффициенты корре-
ляции составляют -0,68 и 0,30, соответственно. 

Коэффициенты корреляции охвата по профессионально-техническим 
программам молодых людей в возрасте 15–19 лет и в возрасте 20–24 года 
с коэффициентом Джини составляют соответственно -0,48 и -0,35. Можно 
предположить, что уровень развития системы образования взрослых, ко-
торое ориентировано на повышение квалификации и профессиональную 
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мобильность, должен способствовать снижению социальной дифференци-
ации. Однако, как показали расчеты, связь между коэффициентом охвата 
населения в возрасте 25 лет и старше неформальным образованием и ин-
дексом Джини очень слабая (коэффициент корреляции -0,28). Для формаль-
ного образования эта связь еще слабее. Более детальный анализ показателей 
участия взрослого населения в образовании, в основном, подтвердил слабую 
связь образования взрослых с уровнем социальной дифференциации. 

Рис. 4. Взаимосвязь охвата средним образованием и индекса Джини

Fig. 4. The correlation between the secondary education enrollment  
and the Gini index

Участие в неформальном образовании работников организаций раз-
ного размера и разной формы собственности также связано с социальным 
неравенством по-разному. Наличие статистически значимой связи индекса 
Джини с участием в связанном с работой и спонсируемом работодателем 
неформальном образовании обнаруживается только для работников част-
ных организаций (коэффициент корреляции -0,43) и наименее крупных 
предприятий с численностью работников до 10 человек (коэффициент кор-
реляции -0,41). Интересно отметить, что в том случае, когда образование, 
связанное с работой, не финансируется работодателем, участие в таком об-
разовании с индексом Джини не коррелирует. 

Образование взрослых характеризуется также средним количеством 
часов в год, затрачиваемых на обучение. Продолжительность программ не-
формального образования варьирует достаточно широко: от 35 часов в год 
в Чехии до 248 часов в Корее при среднем значении по странам, по которым 
имеются данные, 89 часов. При этом наблюдается статистически значимая 



Образование и наука. Том 23, № 9. 2021  / The Education and Science Journal. Vol. 23, № 9. 2021

95

Как связаны характеристики национальных образовательных систем и социальное неравенство?

корреляция продолжительности программ и индекса Джини, причем поло-
жительная – чем больше средняя продолжительность программ неформаль-
ного образования взрослых в стране, тем выше индекс Джини. Примеча-
тельно, что этот неожиданный результат справедлив как в среднем, так и 
для каждого уровня образования обучающихся (табл. 2). 

Таблица 2
Связь индекса Джини и средней продолжительности программ 

неформального образования
Table 2

The correlation between the Gini index and mean duration  
of non-formal education

Уровень образования обучающихся Коэффициенты корреляции  
с индексом Джини

Ниже полного среднего 0,42
Полное среднее 0,49

Третичное 0,38
Все уровни образования 0,45

Тот факт, что положительная корреляция между индексом Джини и 
средней продолжительностью программ неформального образования на-
блюдается для программ вне зависимости от уровня образования слуша-
телей говорит о том, что этот результат не случаен и безусловно требует до-
полнительного исследования и определения причин, которые его породили. 

Продолжительность программ формального образования, в которых 
участвуют взрослые, варьирует также значительно, но связь продолжитель-
ности этих программ с индексом Джини отсутствует. 

Структура выпуска по уровням, программам и специальностям.
Естественно предположить, что с индексом Джини связаны масштабы 

и структура подготовки по программам среднего и третичного образования. 
Масштаб подготовки оценивается в международной статистике коэффи-
циентом выпуска – отношением численности выпускников к численности 
населения соответствующего возраста. Структура подготовки характери-
зуется соотношением численности выпускников по уровням образования, 
ориентации программ, укрупненным группам специальностей. 

Помимо этого, целесообразно рассмотреть и такой показатель, как ко-
эффициент завершения (отношение численности выпускников к численно-
сти поступивших на данную программу соответствующее количество лет 
назад). Этот показатель особенно важен в контексте настоящего раздела, 
поскольку основная причина, по которой молодые люди бросают учебу, осо-
бенно на стадии третичного образования, связана с отсутствием финансо-
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вых возможностей для продолжения учебы – тем самым происходит воспро-
изводство социального расслоения. 

Анализ данных о выпускниках программ полного среднего образова-
ния показывает, что связь с индексом Джини, причем недостаточно явно 
выраженная, наблюдается только для показателя доли выпускников по про-
фессионально-техническим программам. Этот показатель по странам с име-
ющимися данными составляет в среднем 40 %, минимальное значение – 6 % 
(Канада), максимальное – 71 % (Словакия). Если рассматривать направления 
подготовки по профессионально-техническим программам на уровне сред-
него образования, то обнаруживается связь индекса Джини только с одним 
направлением подготовки – сферой услуг (коэффициент корреляции -0,39). 

Набор данных, собираемых по странам ОЭСР и странам-партнерам 
в рамках программы INES1 о выпускниках программ третичного образова-
ния, предоставляет более широкие возможности для анализа. 

В целом доля молодых людей, получающих третичное образование, 
статистически значимо связана с социальным неравенством: чем выше ко-
эффициент выпуска, тем ниже индекс Джини. В наибольшей степени это 
относится к магистерским программам или их эквиваленту (рис. 5) – коэф-
фициент корреляции составляет -0,66. 

Рис. 5. Взаимосвязь процента молодых людей, получивших диплом магистра, и 
индекса социального неравенства, 2017 г.

Fig. 5. The correlation between the percent of youth with master education  
and the Gini index, 2017

1 INES – Indicators of Education Systems (Индикаторы образовательных систем) – 
программа ОЭСР, в рамках которой собирается, обрабатывается и анализируется 
статистическая информация по образовательным системам стран – участниц. Подробнее 
см. https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/49338320.pdf
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Аналогичная связь, хотя и менее тесная, наблюдается для коэффи-
циента выпуска по коротким программам третичного образования (коэф-
фициент корреляции -0,54) и по программам постдипломного образования 
(коэффициент корреляции -0,48); при этом для коэффициента выпуска по 
программам бакалавриата такой связи не обнаружено. Важно также под-
черкнуть, что в приведенном выше анализе при расчете коэффициентов 
выпуска иностранные студенты исключались. Для третичного образова-
ния по укрупненным группам специальностей связи с социальным нера-
венством не обнаружено. Значимый коэффициент корреляции наблюдался 
только в отношении программ магистратуры, но после исключения влия-
ния уровня экономического развития коэффициент корреляции снизился с 
-0,52 до -0,32; кроме того, количества стран, по которым имеются данные, 
недостаточно для корректного статистического анализа. 

Качество образования. 
Для оценки качества образования мы использовали результаты меж-

дународного обследования образовательных достижений учащихся PISA. 
Опыт анализа качества образования на данных международных обследова-
ний показывает, что целесообразно принять во внимание не только средний 
для стран уровень учебных достижений учащихся (средний балл), но и то, 
насколько варьируются результаты учащихся в стране1. Для этого необходи-
мо рассмотреть долю наиболее и наименее успешных школьников. 

 Наличие статистически значимой связи с индексом Джини демон-
стрируют и среднестрановой балл PISA, и доля «неуспешных» учащихся, то 
есть не достигших второго уровня читательской грамотности, и доля «отлич-
ников», то есть тех, кто достиг уровней 5 и 6. Но в наибольшей степени эта 
связь проявляется в отношении «неуспешных» учеников и в наименьшей – в 
отношении отличников. Иными словами, на уровень социального равенства 
в значительно большей степени влияет доля тех, кого нельзя считать в пол-
ной мере грамотным в современном понимании этого слова2, чем тех, кто 
достиг высокого уровня читательской грамотности. 

Поэтому в качестве показателя качества образования выбрана доля «не-
успешных», то есть не достигших второго уровня, учащихся. По рассматрива-
емой нами группе стран доля таких учащихся варьирует достаточно широко: 
от 11 % в Эстонии до 50 % в Бразилии. Для Российской Федерации этот по-
казатель составляет 22,1%, что соответствует среднему значению по странам 
ОЭСР (22,8 %). Коэффициент корреляции между индексом Джини и долей 

1 PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do, PISA, OECD 
Publishing, Paris, 2019. DOI: 10.1787/5f07c754–en 

2 Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать пись-
менные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 
целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни [16].



Образование и наука. Том 23, № 9. 2021  / The Education and Science Journal. Vol. 23, № 9. 2021

98

© М. Л. Агранович, А. А. Дренёва

«неуспешных» учащихся, после устранения влияния связи обоих показателей с 
ВВП, составляет 0,56. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что индекс Джи-
ни связан с долей «неуспешных» учащихся, сильнее, чем с подушевым ВВП. 

Связь между долей 15-летних учащихся, показавших в обследовании 
PISA результаты ниже порогового уровня по читательской грамотности и 
уровнем социальной дифференциации в странах ОЭСР и России, иллюстри-
рует рисунок 6.

Рис. 6. Взаимосвязь качества среднего образования и социального неравенства

Fig. 6. The correlation between the secondary education quality and social 
inequality

Из результатов, представленных на рис. 6, следует, что в соответствии 
с выявленной связью между качеством образования и социальным неравен-
ством уровень неравенства по доходам в нашей стране выше, чем должен 
был бы быть, исходя из достигнутого уровня качества образования. 

Организация учебного процесса и социальное неравенство.
Большой интерес представляет также исследование влияния органи-

зации учебного процесса на уровень социального неравенства.
Организацию учебного процесса в международной статистике образо-

вания характеризует ряд показателей: 
 – размер класса (среднее количество учащихся в классе),
 – соотношение учащихся и преподавателей (численность учащихся на 

одного преподавателя),
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 – количество учебных часов в год,
 – структура учебного плана (распределение учебного времени между 

предметами),
 – доля предметов по выбору в учебном плане (доля учебного времени, 

выделяемые на изучение предметов по выбору учащегося или школы).
Данные для расчета указанных показателей собираются по уровням 

образования – начальное и основное образование по отдельным показате-
лям и полное среднее образование с разбивкой на общие и профессиональ-
но-технические программы. По некоторым странам доступна также инфор-
мация об объеме часов необязательного образования, но количество таких 
стран слишком мало, чтобы эти данные можно было использовать для обо-
снованных обобщений и корректного статистического анализа. 

Средний размер класса (численность учащихся в классе) интерпре-
тируется в международной статистике с нескольких позиций: как одна из 
характеристик нагрузки преподавателей, как показатель эффективности 
расходов на образование и, наконец, как показатель внимания, которое 
преподаватель может уделить на уроке отдельному ученику. В контексте 
нашего исследования, наиболее важным представляется последний аспект. 

Расчеты показывают, что размер класса в средней школе и социаль-
ное неравенство связаны статистически значимо с коэффициентом корре-
ляции 0,61. то есть больший размер класса соответствует и большему соци-
альному неравенству (рис. 7). Подробнее обнаруженная взаимосвязь будет 
рассмотрена в разделе «Обсуждение результатов». 

Рис. 7. Взаимосвязь среднего размера класса в средней школе и индекса Джини

Fig. 7. The correlation between the mean class size in secondary school  
and the Gini index
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Соотношение учащихся и преподавателей также связано с индексом 
Джини, хотя и несколько слабее, чем средний размер класса. Такое разли-
чие в силе связи, вероятно, объясняется тем, что в развитых странах распро-
странен институт ассистентов преподавателей, которые не учитываются при 
расчете соотношения учеников и педагогов. В результате в развитых странах 
с высоким средним баллом PISA и низкой долей учеников, которые не спра-
вились с заданиями этого обследования, искусственно завышается соотноше-
ние учащихся и преподавателей, и общая картина получается искаженной. 

Количество учебных часов в год статистически значимо связано с ин-
дексом Джини (коэффициент корреляции – 0,45): чем больше времени уча-
щиеся по программам основного образования проводят в классе, тем выше 
индекс Джини (рис. 8). 

Рис. 8. Взаимосвязь между учебной нагрузкой школьников и индексом Джини

Fig. 8. The correlation between the educational load and the Gini index

Этот результат представляется достаточно неожиданным и требует 
обсуждения. Предполагается, что чем больше школьники проводят времени 
в классе, тем больше они получают знаний и тем выше уровень образова-
ния. А уровень образования, в свою очередь, способствует снижению соци-
ального неравенства. Однако представленные данные фактически говорят 
об обратном. 

В связи с этим, целесообразно проверить, действительно ли увеличе-
ние объема учебных часов позитивно связано с качеством образования. Для 
этого сопоставим общее количество часов в год и долю времени в учебном 
плане, уделяемого отдельным предметам, со средним баллом в странах по 
этим же предметам в обследовании PISA-2018 (табл. 3).
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Таблица 3 
Коэффициенты корреляции между средним баллом в обследовании  

PISA-2018 и параметрами учебного плана
Table 3

The correlation coefficients between mean score in PISA-2018  
and curriculum indicators

Средний балл
Параметры учебного плана

Общее количество учеб-
ных часов в год

Доля часов, отведенных на 
предмет в учебном плане, %

Чтение -0,47 -0,25
Математика -0,53 -0,20
Естественные науки -0,52 0,22

Данные, представленные в таблице 3, показывают, что внимание, 
уделяемое отдельным предметам практически не связано с образовательны-
ми результатами по этим предметам, а общее количество времени, которое 
ученики основной школы проводят в классе, связано с образовательными 
результатами негативно, то есть чем больше часов в учебном плане, тем 
хуже результаты школьников этой страны в международном обследовании 
качества образования PISA-2018.

Более детальный анализ показывает, что для стран с количеством учеб-
ных часов в год не более 950, то есть в большинстве из рассматриваемых 
нами стран никакой связи между объемом учебного плана в часах и образова-
тельным результатами не наблюдается (рис. 9), а снижение образовательных 
результатов начинается при превышении 980 часов в учебном плане в год.

Данный результат заставляет нас вернуться к анализу связи учебной 
нагрузки в основной школе и индекса Джини. Если более внимательно по-
смотреть на график (рис. 9), то можно обнаружить ту же тенденцию, что и в 
случае корреляции между учебной нагрузкой и качеством образовательных 
результатов – рост учебной нагрузки сопровождается ростом социального 
неравенства после определенной границы, примерно 850 часов в год. При 
меньшем объеме учебного плана связь между количеством часов в год и со-
циальным неравенством не просматривается. 

Этот результат совпадает с выводами проведенных ранее исследова-
ний связи показателей образовательных систем и образовательных резуль-
татов учащихся в международном обследовании PISA1.

1 Агранович М. Л., Ковалева Г. С., Поливанова К. Н., Фатеева А. В. Российское обра-
зование в контексте международных индикаторов, 2009. Аналитический доклад. Москва: 
ИФ «Сентябрь», 2009; Агранович М. Л., Ермачкова Ю. В., Селиверстова И. В. Российское 
образование в контексте международных индикаторов, 2019. Аналитический доклад Мо-
сква: Центр статистики и мониторинга образования ФИРО РАНХиГС, 2019.
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Рис. 9. Взаимосвязь учебной нагрузки школьников и образовательных 
результатов по математической грамотности в PISA-2018

Fig. 9. The correlation between the educational load and the score in mathematics 
of PISA-2018

Финансирование образования.
Показатели финансирования образования в международной стати-

стике включают несколько групп:
 – относительные (расходы на образование по отношению к ВВП, к го-

сударственным расходам и др.);
 – абсолютные расходы на 1 учащегося по уровням образования;
 – структурные характеристики (источники финансирования и на-

правления расходования средств).
Рассмотрим связь этих показателей с социальным неравенством.
Связь между индексом Джини и долей национального богатства, на-

правляемого на финансирование образования (расходы на образования в 
процентах от ВВП), не обнаруживается. Рассмотрим другой относительный 
показатель финансирования – расходы на одного учащегося по отношению 
к ВВП на душу населения. Этот индикатор элиминирует уровень экономиче-
ского благосостояния страны и характеризует внимание, которое уделяется 
образованию государством и населением. Связь этого показателя с уровнем 
социального расслоения наблюдается только для уровня начального и сред-
него образования (коэффициент корреляции -0,42). То есть повышенное 
внимание к дотретичному образованию позитивно сказывается на сниже-
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нии социального неравенства. В отношении третичного образования такая 
связь не обнаруживается: коэффициент корреляции незначителен (0,23) и 
даже имеет положительный знак.

Роль государства в финансировании образования в контексте сниже-
ния социального неравенства также неоднозначна. С одной стороны, чем 
выше доля государственных расходов в общей сумме финансирования об-
разования, тем меньше социальное неравенство (рис. 10). Коэффициент 
корреляции для начального и среднего образования составил -0,48, для тре-
тичного -0,57. 

Рис. 10. Взаимосвязь участия государства в финансировании образования и 
индекса Джини

Fig. 10. The correlation between public expenditures on education  
and the Gini index

С другой стороны, эффективность государственных расходов с точки 
зрения их влияния на снижение социального неравенства вызывает опре-
деленное сомнение. Если сопоставить долю расходов на образование в об-
щей сумме государственных расходов с индексом Джини, то выясняется 
парадоксальный факт: чем выше в стране доля расходов на образование в 
бюджете, тем выше в этой стране индекс Джини (рис. 11). Для начального 
и среднего образования коэффициент корреляции составляет 0,61, для тре-
тичного – 0,52. 
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Рис. 11. Взаимосвязь доли расходов на образование в общей сумме 
государственных расходов и индекса Джини

Fig. 11. The correlation between the percent of expenditures on education in total 
public expenditures and the Gini index

В связи с полученными неоднозначными результатами анализа роли 
государства в финансировании образования представляется важным рас-
смотреть связь социального неравенства и структуры государственных рас-
ходов на образование по уровням бюджетной системы. Расчеты показывают 
отсутствие значимой корреляции между тем, что образование финансиру-
ется из государственного, регионального или местного бюджета, и индексом 
Джини. Финансирование образования из центрального бюджета оказыва-
ет слабое негативное воздействие на снижение социального неравенства 
(коэффициент корреляции составляет 0,29). Однако единственный случай, 
в котором обнаружена значимая корреляция – это доля финансирования 
начального и среднего образования из местного бюджета: чем она выше, 
тем ниже социальное неравенство в стране. Это еще раз подтверждает эф-
фективность передачи ресурсов и полномочий по управлению начальным и 
средним образованием на местный уровень [17]. 

Можно предположить, что, чем больше расходы на образование, тем 
выше его качество, доступность и тем ниже уровень социального неравен-
ства в стране. Учитывая значительные различия в размерах стран и мас-
штабах образовательных систем, расходы на образование в абсолютном вы-
ражении принято оценивать в расчете на одного учащегося. 

В отличие от большинства рассмотренных нами выше показателей, 
величина расходов на образование в расчете на одного учащегося сильно 
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связана с уровнем экономического развития страны по показателю ВВП на 
душу населения для среднего и третичного образования – коэффициенты 
корреляции составляют 0,76 и 0,81, соответственно. Поэтому в анализе свя-
зи расходов на образование и индекса Джини учитывалось это влияние. 

 Расчеты показывают, что сильной связи между расходами на образо-
вание в расчете на одного учащегося и социальной дифференциацией нет – 
коэффициент корреляции составляет 0,33, а с учетом влияния ВВП на оба 
показателя, коэффициент корреляции снижается до 0,17.

Обсуждение результатов

Полученные результаты позволили выявить следующие тенденции и 
взаимосвязи между социальным неравенством и показателями образования.

Соотнесение индекса Джини со структурой населения по образова-
нию выявило наличие статистически значимой взаимосвязи не для всех 
уровней образования, а только для полного среднего профессионально-тех-
нического, причем направленность этой связи обратная: чем выше доля лю-
дей с этим уровнем образования, тем ниже социальное неравенство. Анало-
гичные связи показаны для выборки молодого населения 25–34 лет, среди 
которых значимая отрицательная связи наблюдалась также для уровня ма-
гистерских программ.

Полученные данные означают, что социальное неравенство тем выше, 
чем выше в стране доля населения с низким уровнем образования и с пол-
ным средним общим образованием, и тем ниже, чем больше доля населения, 
получившая вместе с полным средним образованием профессиональную 
подготовку, а также тех, кто получил магистерский диплом. 

Необходимо, однако, подчеркнуть, что уровень образования населе-
ния и индекс Джини теснее связаны между собой, чем с ВВП (коэффициент 
корреляции между подушевым ВВП и индексом Джини на душу населения 
не достигает 0,4), в тех случаях, когда связь между этими показателями ста-
тистически значима. Это позволяет предположить, что индекс Джини силь-
нее зависит от структуры населения по уровню образования, чем от уровня 
экономического развития страны. 

Дополнительно проанализированная положительная взаимосвязь 
между индексами образовательного и социального неравенства позволяет 
констатировать, что сокращение дифференциации населения по образова-
нию не менее важно для снижения социального неравенства, чем повыше-
ние среднего уровня образования населения. Этот результат согласуется с 
выводами, представленными в работе D. Coady и A. Dizioli [13], применив-
ших анализ динамических моделей панельных данных и обнаруживших, 
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что положительная взаимосвязь между неравенством в образовании и не-
равенством в доходах значительно повышается и становится статистически 
значимой и стабильной для целого ряда релевантных показателей. Это так-
же согласуется с теоретическими выводами, основанными на модели чело-
веческого капитала, и подтверждает, что расширение образования снижает 
неравенство доходов за счет уменьшения неравенства в образовании.

В контексте участия населения в образовании было определено, что 
среднее число лет обучения отрицательно коррелирует с социальным не-
равенством, что подтверждает вывод о том, что в странах с более обра-
зованным населением менее выражено социальное неравенство. Эти дан-
ные были показаны также в работе N. Karaman Aksentijević и Z. Ježić [18], 
проверивших в числе прочего различия между степенью влияния реально-
го и ожидаемого числа лет обучения и обнаруживших, что значимо влияет 
именно реальное среднее число лет обучения. Авторы объясняют это тем, 
что ожидаемое число лет обучения логичным образом относится скорее к 
будущему уровню систем образования и экономики и потому не имеет су-
щественной роли в модели на текущих данных. 

Взаимосвязь между охватом дошкольными программами и индексом 
Джини отсутствует, несмотря на доказанное значительное влияние, которое 
оказывает дошкольное образование на последующие образовательные успе-
хи1 [19].

Еще один результат анализа, который представляется важным – го-
раздо более высокая значимость профессионально-технических программ 
среднего образования, чем общеобразовательных программ. Предположение 
о том, что уровень развития системы образования взрослых, ориентирован-
ное на повышение квалификации и профессиональную мобильность, будет 
снижать уровень социальной дифференциации, не подтвердилось. Кроме 
того, более детальный анализ показателей участия взрослого населения в 
образовании дал некоторые новые результаты, в том числе и неожиданные. 

Уровень полученного образования тех, кто во взрослом возрасте уча-
ствует в формальном образовании, связан с индексом Джини разнонаправ-
лено – если для людей, которые до зачисления на программы не имели полно-
го среднего образования, коэффициент корреляции отрицательный, то есть 
их участие в дополнительном образовании оказывает позитивное воздей-
ствие на индекс Джини, то для тех, кто уже получил третичное образование, 
корреляция положительная. Иными словами, продолжение образования наи-
менее образованной части населения позитивно отражается на снижении 

1 What are the benefits from early childhood education? /Education Indicators in Focus 
№ 42. OECD May 2016. https://read.oecd-ilibrary.org/education/what-are-the-benefits-from-
early-childhood-education_5jlwqvr76dbq-en#page1
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социального неравенства, а наиболее образованной – наоборот, сопровожда-
ется ростом социальной дифференциации. Такой результат может быть об-
условлен асимметрией выгоды для граждан с разным уровнем образования: 
если менее образованным людям последующее образование обеспечивает до-
полнительный доход, что улучшает их социально-экономическое положение, 
то для более образованного слоя дополнительное образование непропорцио-
нально завышает доход относительно других групп населения. В то же вре-
мя такая тенденция может представлять собой временный эффект, который 
может нивелироваться по мере повышения уровня образования всех групп 
населения. Кроме того, полученные в настоящем исследовании согласуются 
с данными A. Abdullah, H. Doucouliagos и E. Manning [5], отметивших что 
образование увеличивает доход наиболее бедных слоев населения.

Обнаруженная отрицательная связь между участием в спонсируемом 
работодателем неформальном образовании и индексом Джини для работ-
ников частных организаций и наименее крупных предприятий с числен-
ностью работников до 10 человек может быть связана с тем, что в частных 
и малых организациях повышение квалификации носит более индивиду-
ализированный характер и, соответственно, приводит к более значимому 
повышению оплаты труда. 

Анализ корреляции между индексом Джини и структурой выпуска по 
уровням программам и специальностям показал почти полное отсутствие 
значимых взаимосвязей за исключением нескольких слабовыраженных, на-
пример, для доли выпускников по профессионально-техническим програм-
мам и в частности по такому направлению подготовки, как сфера услуг. Это 
означает, что более высокая доля профессионально-технических программ 
на этапе полного среднего образования и большая доля учащихся по таким 
программам, которые осваивают специальности, связанные со сферой ус-
луг, сопровождается меньшим социальным неравенством.

 Аналогичный анализ по программам третичного образования по 
укрупненным группам специальностей показал, что сколько-нибудь значи-
мая связь между долей выпускников по отдельным специальностям и соци-
альным неравенством отсутствует. Вероятно, это можно объяснить различи-
ями в структуре запроса рынка труда по странам и, соответственно, разным 
соотношением спроса и предложения в отношении выпускников программ 
третичного образования по профессиям. Таким образом, предположение о 
том, что высокий уровень выбытия в процессе обучения по программам 
третичного образования может быть связан с социальным неравенством, не 
находит своего подтверждения. 

Анализ взаимосвязи социального неравенства с качеством образо-
вания, операционализированным в настоящем исследовании посредством 
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показателей успешности в международном тестировании PISA, показал 
выраженную положительную корреляцию с таким параметром, как доля 
«неуспешных» (не достигших 2-го уровня читательской грамотности) школь-
ников. Кроме того, было обнаружено, что связь индекса Джини с этим пара-
метром сильнее, чем с подушевым ВВП, что указывает на то, что качество 
образования и равенство доступа к нему влияют на социальное неравенство 
сильнее, чем уровень экономического развития страны. Важно отметить, 
что в соответствии с обнаруженной корреляцией в России достигнутый уро-
вень качества образования мог обеспечить меньший уровень социального 
неравенства, чего пока не наблюдается.

Анализ взаимосвязи между социальным неравенством и показателями 
организации учебного процесса демонстрирует значимую положительную кор-
реляцию с размером класса. На первый взгляд эта корреляция носит случай-
ный характер. Однако, ей есть и вполне логичное объяснение. Как показывает 
анализ, средний размер класса и средний балл учащихся страны в междуна-
родном обследовании качества образования PISA между собой не связаны. 
Однако доля тех, кто не справился с заданием, значимо и положительно свя-
зана со средним размером. Иными словами, большая численность учащихся в 
классе снижает шансы слабых учеников и увеличивает долю отстающих. 

Полученная отрицательная связь социального неравенства с фи-
нансированием образования выявила неоднозначную роль государства в 
контексте снижения социального неравенства. С одной стороны, доля го-
сударственного источника в общей сумме финансирования образования 
негативно связан с социальным неравенством, то есть увеличение финан-
сирования образования снижает социальное неравенство в стране. Это 
может быть объяснено расширением возможностей детей из бедных слоев 
населения в доступе к образованию, в особенности третичному. Сходный 
результат и интерпретация были показаны в работе [9], в которой автор 
I. Jianu на основе этих данных и ряда других заключает, что поддержка об-
разования за счет увеличения финансирования (одним из условий которого 
является эффективность структурных реформ) может стимулировать выход 
молодых людей на рынок труда или их вовлечение в долгосрочные проекты. 
С другой стороны, доля расходов на образование в общей сумме государ-
ственных расходов парадоксальным образом положительно связана с соци-
альным неравенством. Однако это может быть вызвано тем, что величина 
расходов на образование сильно связана с уровнем экономического разви-
тия по подушевому ВВП, что необходимо учитывать при соответствующих 
расчетах. Этот результат требует обратить особое внимание на исследова-
ние эффективности расходов на образование и связи ресурсов, вовлечен-
ных в образование, с результатами функционирования этой сферы. Кроме 
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того, эти данные могут быть соотнесены с результатами D. Coady и A. Dizioli 
[13], которые показали, что сокращение социального неравенства за счет 
образования за последние 15 лет особенно ярко выражено в странах с фор-
мирующимся рынком и в развивающихся странах. В странах с развитой 
экономикой расширение образования связано с чистым увеличением не-
равенства доходов, что, согласно мнению авторов, отражает относительно 
меньшее влияние уменьшения неравенства в образовании, которое компен-
сируется растущим влиянием повышения уровня образования на неравен-
ство доходов (в соответствии с постоянной или увеличивающейся отдачей 
от дополнительных лет образования). Авторы заключают, что для решения 
проблемы растущего неравенства доходов в развитых странах потребуются 
и другие меры, среди которых могут быть представлены улучшение каче-
ства образования (например, улучшение когнитивных навыков учащихся, 
их образовательных достижений).

Заключение

Проведенное исследование позволило выделить основные общемиро-
вые тенденции и провести статистический анализ степени выраженности и 
направленности взаимосвязи между социальным неравенством и показате-
лями образования, а также определить уровень России относительно других 
стран. Полученные результаты показывают значимое положительное влия-
ние образования на уровень социального неравенства: его снижают такие 
показатели, как уровень населения с полным средним общим и магистерским 
образованием; большее среднее число лет обучения; коэффициент выпуска в 
третичном образовании; качество общего среднего образования, замеряемого 
в PISA; меньший размер класса; повышенное финансирование образования.

Результаты анализа предоставили материал для понимания проблемы 
как в целом, так и для образовательной политики в России. Не перечисляя 
все, остановимся на наиболее важных для российского образования

Безусловно, положительная роль, которую для снижения в мире со-
циального неравенства играет профессионально-техническое образование 
на ступени старшей школы (в российском контексте начальное профессио-
нальное образование или программы подготовки квалифицированных рабо-
чих в рамках программ СПО), требует коренной перестройки этого сектора 
системы образования – пересмотра программ, организации обучения, ре-
сурсного обеспечения и т. д. В свою очередь, расширение масштабов подго-
товки специалистов среднего звена, происходящее сегодня, в соответствии 
с мировыми трендами не снизит социальное неравенство в нашей стране. 
Масштабы охвата населения программами бакалавриата также не влияют 
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на уровень социального неравенства, в отличии от программ магистратуры, 
которые оказывают позитивное влияние на социальное неравенство. 

Важно отметить также положительную роль децентрализации управ-
ления образованием при том, что объемы финансирования и в абсолютных, 
и в относительных показателях напрямую не связаны с уровнем социально-
го неравенства. 

Еще один важный момент – качество образования, и здесь наибо-
лее сильное (негативное) влияние на социальное неравенство оказывает не 
средний уровень образовательных достижений, а доля отстающих, тех кого 
нельзя считать грамотным в современном понимании этого слова. 

И, наконец, последнее. При сопоставлении с большинством показате-
лей образования уровень социального неравенства в России значимо выше, 
чем должен был бы быть в соответствии с мировыми тенденциями. В связи 
с этим возникает вопрос: в полной ли мере российская система образования 
соответствует мировому уровню?
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АВТОНОМНАЯ МОТИВАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ 
И УВЛЕЧЕННОСТЬ РАБОТОЙ: РОЛЬ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

СТИЛЯ РУКОВОДСТВА ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА

Л. А. Мокрецова1, О. А. Сычев2, А. М. Беспалов3, М. С. Власов4, М. М. Прудникова5
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Аннотация. Введение. Зависимость автономной мотивации учителей от стиля ру-
ководства директора школы рассматривалась ранее на основе концепции трансформаци-
онного лидерства B. Bass, в то время как ее связь со стилями, описанными в концепции 
K. Levin, исследована недостаточно. Также недостаточно изучены медиаторы связи между 
стилями руководства и мотивацией учителей. C учетом положений теории самодетермина-
ции к числу таких медиаторов может принадлежать психологический климат коллектива.

Целью исследования стала разработка интегрирующей концепцию стилей лидер-
ства K. Lewin и теорию самодетерминации E. Deci и R. Ryan модели зависимости профес-
сиональной мотивации учителей и их увлеченности работой от стилей лидерства директо-
ра школы. Дополнительной задачей стал анализ опосредствующей роли психологического 
климата коллектива школы.

Методология и методики исследования. Для достижения цели было проведено кор-
реляционное исследование, в котором приняли участие 238 учителей средних школ г. Бий-
ска. Участники отвечали на вопросы батареи психодиагностических методик, включаю-
щей опросник профессиональной мотивации, Утрехтскую шкалу увлеченности работой, 
опросник «Стиль руководства» и методику оценки психологической атмосферы (климата) 
в коллективе. В ходе обработки данных использовались методы корреляционного и срав-
нительного анализа, а также линейного структурного моделирования. 

Результаты исследования. Разработанная структурная модель демонстрирует, что 
демократический стиль руководства директора школы прямо связан с автономной моти-
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вацией педагогов непосредственно и опосредованно через психологический климат. Либе-
ральный стиль руководства директора обратно связан с увлеченностью работой учителей. 
С точки зрения теории самодетерминации эти результаты отражают разные возможности 
удовлетворения базовых психологических потребностей сотрудников в коллективах с раз-
ным психологическим климатом и стилем руководства директора. 

Научная новизна заключается в разработке модели, характеризующей связь сти-
лей руководства директоров школ по типологии K. Lewin с автономной мотивацией и ув-
леченностью работой педагогов. Выявленный эффект частичной медиации связи между 
демократическим стилем руководства и автономной мотивацией учителей через психоло-
гический климат коллектива школы уточняет представления о системе социально-психо-
логических факторов профессиональной мотивации.  

Практическая значимость определяется возможностью использования результа-
тов для совершенствования психологической подготовки руководителей школ, оптими-
зации их стиля управления педагогическим коллективом для поддержания продуктивной 
мотивации педагогов. 

Ключевые слова: мотивация учителей, стиль управления, директивный стиль, кол-
легиальный стиль, либеральный стиль, психологический климат, теория самодетермина-
ции, автономная мотивация, увлеченность работой. 

Для цитирования: Мокрецова Л. А., Сычев О. А., Беспалов А. М., Власов М. С., 
Прудникова М. М. Автономная мотивация учителей и увлеченность работой: роль стиля 
руководства директора школы и психологического климата // Образование и наука. 2021. 
Т. 23, № 9. С. 115–141. DOI: 10.17853/1994-5639-2021-9-115-141

TEACHERS’ AUTONOMOUS MOTIVATION AND WORK 
ENGAGEMENT: THE ROLE OF THE PRINCIPAL’S 

DEMOCRATIC LEADERSHIP STYLE  
AND PSYCHOLOGICAL CLIMATE

L. A. Mokretsova1, O. A. Sychev2, A. M. Bespalov3, M. S. Vlasov4, M. M. Prudnikova5 
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Abstract. Introduction. The dependence of autonomous motivation of teachers on the 
principal’s leadership style was previously considered on the basis of the concept of trans-
formational leadership by B. Bass, whereas its relationship with the styles described in the 
concept of K. Levin is understudied. The mediators of relations between leadership styles and 
teachers’ motivation are not sufficiently studied. According to the self-determination theory, 
such mediators can include psychological climate.

Aim. The aim of the current research was to develop an integrative concept of leadership 
styles by K. Lewin and the theory of self-determination by E. Deci and R. Ryan model of depen-
dence of teachers’ professional motivation and work engagement on the principal’s leadership 
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styles. An additional task was to analyse the mediating role of the psychological climate of the 
school staff.

Methodology and research methods. The correlational research was realised with the 
sample comprising 238 secondary school teachers in Biysk. The participants answered the 
Professional Motivation Questionnaire, Utrecht Work Engagement Scale, Style of Leadership 
Questionnaire and Group Atmosphere Scale. During processing of obtained data the authors 
used correlation analysis, t-tests for comparison of means and structural equation modelling. 

Results. The elaborated structural model demonstrates that the democratic leadership 
style of the school principal is positively related to the autonomous motivation of teachers di-
rectly and indirectly through the psychological climate. The principal’s liberal leadership style 
is inversely related to teachers’ work engagement. In terms of self-determination theory, these 
results reflect different opportunities to meet the basic psychological needs of employees in 
teams with different psychological climate and principal’s leadership style.

Scientific novelty includes elaborated model describing the relationship of principals’ 
leadership styles according to K. Lewin’s typology with autonomous motivation and work en-
gagement of teachers. The revealed effect of partial mediation of relations between democratic 
leadership style and autonomous motivation of teachers through psychological climate clarifies 
the ideas about the system of socio-psychological factors of professional motivation.

Practical significance consists in usage of the results for improvement of psychological 
training of principals, optimisation of their leadership style for creating better psychological 
atmosphere and support for teachers’ productive motivation.

Keywords: teacher’s motivation, leadership style, autocratic leadership style, demo-
cratic leadership style, laissez-faire leadership style, psychological climate, self-determination 
theory, autonomous motivation, work engagement.

For citation: Mokretsova L. A., Sychev O. A., Bespalov A. M., Vlasov M. S., Prudniko-
va M. M. Teachers’ autonomous motivation and work engagement: The role of the principal’s 
democratic leadership style and psychological climate. The Education and Science Journal. 
2021; 23 (9): 115–141. DOI: 10.17853/1994-5639-2021-9-115-141

Введение

К числу плодотворных подходов к исследованию мотивации относит-
ся теория самодетерминации E. Deci и R. Ryan [1–3], в рамках которой эти 
авторы выделяют контролируемую мотивацию, включающую внешние по 
отношению к субъекту контролирующие стимулы, и автономную мотива-
цию, включающую побуждения, источником которых является «Я», субъект 
[2]. Автономная мотивация профессиональной деятельности имеет целый 
ряд важных позитивных последствий, о чем свидетельствуют результаты 
проведенного A. Van den Broeck с коллегами метаанализа [4]: такая мотива-
ция сочетается с относительно высоким уровнем благополучия, позитивным 
отношением к работе, способствует большей эффективности труда и орга-
низационной приверженности. Эти выводы подтверждаются и на выбор-
ках учителей, о чем свидетельствуют результаты метаанализа, проведенного 
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G. Slemp с коллегами [5], так что вопрос о возможностях укрепления авто-
номной мотивации педагогической деятельности имеет существенное прак-
тическое значение. На это указывают также выводы L. Pelletier и M. Rocchi 
о том, что автономная учительская мотивация играет важную роль в под-
держании здоровой образовательной среды [6], и результаты исследования 
L. Van den Berghe [7], демонстрирующие, что такая мотивация сочетается с 
использованием учителем стиля обучения, поддерживающего удовлетворе-
ние базовых психологических потребностей учащихся.

По мнению E. Deci с коллегами, для укрепления автономной мотива-
ции сотрудников решающее значение имеют организационные условия, 
обеспечивающие удовлетворение базовых психологических потребностей в 
автономии, компетентности и связанности [1]. Поскольку эти потребности 
на работе могут быть удовлетворены только в отношениях с другими людь-
ми, прежде всего, коллегами и руководителями, то представляется разум-
ным обращение к анализу поведения директора школы и психологического 
климата в коллективе. 

Существуют различные концепции стилей лидерства (наиболее извест-
ные рассмотрены далее в обзоре литературы), однако характеристики эф-
фективного руководителя в этих концепциях пересекаются и отражаются в 
демократическом стиле лидерства, впервые описанном в 1939 году в работе 
K. Lewin с коллегами [8]. Тем не менее наибольшее внимание исследователей 
в последние десятилетия привлекал трансформационный стиль лидерства, 
описанный в концепции B. Bass [9]: обобщая результаты восьми исследо-
ваний, E. Deci с коллегами делают вывод о том, что трансформационный 
стиль способствует удовлетворению базовых психологических потребностей 
сотрудников, укрепляет их автономную мотивацию и увлеченность работой, 
а также повышает удовлетворенность трудом и организационную привер-
женность [1]. В то же время в исследовании мотивации учителей в Турции 
H. Serin и A. Akkaya обнаружили обратную связь автономной мотивации с 
трансформационным лидерством [10]. Немногочисленность и противоречи-
вость подобных исследований свидетельствует об актуальности исследова-
ний связи стилей лидерства с мотивацией сотрудников. 

В ситуации преимущественного интереса к трансакционному лидер-
ству незаслуженно забытым исследователями оказался классический под-
ход K. Lewin с коллегами [8]. В то же время, как отмечают A. Shepherd-Jones 
и J. Salisbury-Glennon, описанные в рамках этого подхода стили имеют 
непосредственное отношение к возможностям удовлетворения базовых 
психологических потребностей сотрудников [11]. Так, например, демокра-
тический лидер может удовлетворять потребности сотрудников в автоно-
мии, избегая принуждения, давления и мелочного контроля, предоставляя 
вместо этого советы и предложения. Удовлетворение потребности в ком-
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петентности возможно, поскольку демократический лидер демонстрирует 
веру в возможность самостоятельного решения работником поставленных 
перед ним задач и предоставляет объективную оценку результатов. Потреб-
ность в связанности в этом случае может удовлетворяться благодаря тому, 
что демократический лидер стимулирует коммуникацию между сотрудни-
ками, поддерживает благоприятный психологический климат. В эмпириче-
ском исследовании мотивационных последствий стилей лидерства директо-
ров школ, основанном на классической типологии, A. Shepherd-Jones и J. 
Salisbury-Glennon обнаружили, что демократический стиль действительно 
сочетается с более высоким уровнем удовлетворения базовых потребностей 
в автономии, компетентности и связанности у учителей [11]. Несмотря на 
этот вывод, других надежных данных о связи классических стилей лидер-
ства с особенностями мотивационной сферы педагогов в целом и уровнем 
автономной мотивации в частности обнаружить не удалось – этот пробел в 
знаниях определил основную проблему данного исследования. 

Поскольку необходимое для поддержания автономной мотивации удов-
летворение базовых потребностей осуществляется в отношениях не только с 
руководителем, но и с коллегами, специального анализа также заслуживает 
роль психологического климата. Хотя в исследовании O. Dickhäuser с кол-
легами [12] было продемонстрировано значение психологического климата 
в коллективе для учительской мотивации, а в исследованиях T. McCarley с 
коллегами [13] и N. Allen с коллегами [14] показана связь стиля руководства 
с позитивным психологическим климатом, вытекающее из этих работ пред-
положение об опосредующей роли психологического климата в отношениях 
между стилем руководства и мотивацией учителей до сих пор не было про-
верено. 

Таким образом, целью данного исследования стала разработка ин-
тегрирующей концепцию стилей лидерства K. Lewin [8] и теорию самоде-
терминации E. Deci и R. Ryan [1–3] модели зависимости профессиональной 
мотивации учителей и их увлеченности работой от стилей лидерства дирек-
тора школы. Дополнительной задачей является анализ в рамках этой модели 
опосредствующей роли психологического климата коллектива школы.

Исследовательские вопросы:
1. Как связана профессиональная мотивация учителей, их увлечен-

ность работой с коллегиальным (демократическим), директивным и либе-
ральным стилями руководства директора школы?

2. Какова связь психологического климата в коллективе школы с авто-
номной мотивацией педагогов и стилями руководства?

3. Является ли психологический климат медиатором связи между сти-
лями руководства директора и профессиональной мотивацией учителей?  
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Обзор литературы

Социально-психологические аспекты мотивации, характеризующие 
ее зависимость от различных внешних условий и воздействий, подробно 
рассматриваются в рамках теории самодетерминации. В основу этой те-
ории были положены результаты эксперимента E. Deci, в котором обнару-
жился подрывающий внутреннюю мотивацию к решению головоломок эф-
фект контролирующих вознаграждений [15]. В последующих исследованиях 
были обнаружены и другие внешние факторы, негативно сказывающиеся 
на внутренней мотивации: например, M. Lepper и D. Greene продемонстри-
ровали, что мотивация снижается при наличии надзора за деятельностью 
со стороны посторонних [16], E. Deci c коллегами показали снижение вну-
тренней мотивации в ситуации соревнования [17], T. Amabile с соавтора-
ми показали негативный эффект временных ограничений [18]. Множество 
подобных экспериментов позволило накопить убедительные данные о роли 
внешнего контроля: в ходе метаанализа 128 исследований E. Deci c колле-
гами показали наличие существенного негативного эффекта разных типов 
контролирующих вознаграждений на внутреннюю мотивацию [19]. 

С учетом важности социального контроля и основанной на нем регу-
ляции поведения E. Deci и R. Ryan выделили контролируемую мотивацию, 
включающую внешние по отношению к субъекту контролирующие и при-
нуждающие стимулы [2]. E. Deci и R. Ryan включают в ее состав экстер-
нальную мотивацию, связанную со стремлением к вознаграждениям или 
избеганием наказаний, и интроецированную мотивацию, включающую по-
верхностно усвоенные, но, по существу, остающиеся чуждыми по отноше-
нию к интересам субъекта ценности, вызывающие чувства долга, стыда или 
гордости [2]. В отличие от контролируемой автономная мотивация, согласно 
E. Deci и R. Ryan [2], включает побуждения, источником которых является 
«Я», субъект, а именно: внутреннюю мотивацию, связанную с переживани-
ем удовольствия от самого процесса деятельности, а также идентифициро-
ванную и интегрированную мотивацию, основанную на глубоко усвоенных 
личностью ценностях [2]. Еще один тип мотивации, описанный E. Deci и 
R. Ryan, – амотивация, отражающая нехватку или отсутствие побуждений 
[20], когда вовлеченность в деятельность носит формальный характер ввиду 
утраты ее смысла, отсутствия ясных субъекту причин для ее реализации. 

R. Ryan и J. Connell  продемонстрировали, что различные типы мо-
тивации могут быть упорядочены в рамках континуума автономии, о чем 
свидетельствует соответствие корреляционной матрицы различных моти-
вов симплекс-структуре [21]. Этот вывод означает, что в наиболее лаконич-
ной форме мотивация может быть охарактеризована точкой в этом кон-
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тинууме, координатой которой является относительный индекс автономии 
(RAI), отражающий соотношение автономных и контролируемых мотивов в 
структуре мотивации: высокий индекс автономии означает преобладание 
автономной мотивации. Недавно K. Sheldon с коллегами показали, что, хотя 
для описания континуума автономии лучше подходит не симплексная, а 
циркумплексная структура, относительный индекс автономии остается до-
статочно хорошим показателем, отражающим соотношение автономных и 
контролируемых мотивов [22]. 

Основным психологическим фактором автономной мотивации, со-
гласно R. Ryan и E. Deci, является удовлетворение в ходе деятельности ба-
зовых психологических потребностей в автономии, компетентности и свя-
занности (позитивных отношениях с окружающими) [3]. По определению 
R. Ryan и E. Deci, потребность в автономии отражает стремление действо-
вать самостоятельно, в соответствии с собственными интересами и иметь 
возможность выбора; потребность в компетентности отражает стремление 
чувствовать себя компетентным и успешным в деятельности; потребность в 
связанности означает желание чувствовать свою связь с другими людьми и 
уважение с их стороны [3]. 

Предсказания теории самодетерминации относительно последствий 
разных типов мотивации в организационном контексте хорошо подтвер-
ждаются эмпирическими данными, о чем свидетельствуют результаты про-
веденного A. Van den Broeck с коллегами метаанализа [4]. На основе обоб-
щения результатов, полученных в 124 выборках, эти авторы убедительно 
показывают, что внутренняя мотивация является наиболее важным типом 
мотивации для благополучия, отношения к работе и поведения сотрудни-
ков, в то время как идентифицированная мотивация более важна в кон-
тексте производительности и организационной приверженности. Интро-
ецированная мотивация имеет как положительные, так и отрицательные 
последствия, экстернальная мотивация слабо связана с поведением сотруд-
ников и при этом наносит ущерб благополучию сотрудников, в то время как 
амотивация имеет только негативные последствия [4].

К числу важных позитивных последствий автономной мотивации учи-
телей относится их увлеченность работой, что подтверждается результатами 
исследований E. Moreira-Fontán с коллегами [23] и M. Li с коллегами [24]. Ув-
леченность работой была описана в исследованиях W. Schaufeli и A. Bakker 
как стойкое позитивное и приносящее удовлетворение состояние, которое 
характеризуется энергичностью, энтузиазмом и поглощенностью деятель-
ностью [25]. По мнению авторов этой концепции, оно способствует продук-
тивной деятельности и профессиональному росту, а также служит важным 
фактором защиты от эмоционального выгорания [25]. Увлеченность работой 
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можно рассматривать в качестве дополнительного индикатора автономной 
мотивации к труду. 

Роль базовых потребностей была продемонстрирована в другом ме-
таанализе A.Van den Broeck с коллегами [26], где на материале 34 выборок 
было показано, что удовлетворение всех трех базовых потребностей прямо 
связано с внутренней и идентифицированной мотивацией к труду при на-
личии обратной связи с амотивацией. В той же работе было показано, что 
удовлетворенность базовых потребностей имеет целый ряд других позитив-
ных последствий, таких как более высокая производительность труда и кре-
ативность в работе, организационная приверженность, удовлетворенность 
работой, увлеченность, при меньшем выгорании и желании уволиться. 

Поддержка автономии сотрудников со стороны руководителя играет 
существенную роль в мотивировании сотрудников, о чем свидетельству-
ют результаты проведенного G. Slemp с коллегами [27] метаанализа на 83 
выборках. В частности, результаты этого исследования свидетельствуют о 
существенном эффекте поддержки автономии руководителем на удовлет-
воренность базовых потребностей и автономную мотивацию работников 
(размер эффекта r  = 0,38). 

Относительно профессиональной мотивации учителей в другом мета-
анализе 102 исследований, проведенном G. Slemp с коллегами, было пока-
зано, что автономная мотивация связана с большей преданностью работе, 
удовлетворенностью трудом и увлеченностью работой, меньшей подвержен-
ностью эмоциональному выгоранию и стрессу, большей удовлетворенно-
стью жизнью и самоэффективностью [5]. Результаты этого метаанализа так-
же полностью подтвердили базовую для теории самодетерминации модель, 
согласно которой автономная мотивация предсказывается удовлетворенно-
стью базовых потребностей в автономии, компетентности и связанности. 
Также подтвердилось, что контролируемая мотивация учителей в первую 
очередь предсказывается фрустрацией потребности в автономии. 

О практической важности автономной мотивации педагогической де-
ятельности свидетельствует доказанная в этом метаанализе ее связь со сти-
лем обучения, поддерживающим автономию учащихся [5], который, как по-
казали исследования L. Haerens с коллегами [28] и N. Aelterman с коллегами 
[29], действительно связан с более выраженной автономной академической 
мотивацией у учеников. Иными словами, наиболее продуктивную автоном-
ную мотивацию к учебе у учащихся более эффективно формируют и под-
держивают педагоги, у которых доминирует автономная мотивация к труду. 

Существенную связь с автономной мотивацией учителей в метаанали-
зе, проведенном G. Slemp, продемонстрировала воспринимаемая учителем 
поддержка автономии со стороны руководителя (размер эффекта r = 0,30) и 
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трансформационный стиль лидерства (r = 0,44), однако эти выводы основа-
ны на небольшом количестве исследований (8 и 4 соответственно) [5]. 

Результаты этого метаанализа показывают, что стили лидерства от-
носятся к числу факторов организационной среды, связь которых с про-
фессиональной мотивацией педагогов привлекает интерес. Самая извест-
ная типология стилей лидерства (или руководства) была предложена в 1939 
году K. Lewin с соавторами, которые выделили авторитарный (или дирек-
тивный), демократический (или коллегиальный) и либеральный (или попу-
стительский) стили [8]. По оценке авторов этого подхода, в долгосрочной 
перспективе наиболее результативным стилем руководства является колле-
гиальный [8]. Согласно современным описаниям этих стилей, представлен-
ным в руководстве P. Northouse [30], лидеры, придерживающиеся такого 
стиля, склонны считать, что их подчиненные способны к самостоятельному 
решению поставленных перед ними задач. Вместо того чтобы контролиро-
вать сотрудников, такой лидер предпочитает сотрудничать с ними и отно-
сится к каждому справедливо, избегая предвзятости и демонстрации пре-
восходства. Демократический лидер вместо вертикальной коммуникации 
(сверху вниз) поддерживает в коллективе отношения на равных и стиму-
лирует коммуникацию между сотрудниками. Руководство осуществляется 
здесь без принуждения и давления посредством постановки целей и задач, 
информирования, предоставления советов и предложений, при этом оценка 
деятельности подчиненных носит объективный характер. 

Директивный стиль лидерства, по данным P. Northouse [30], характе-
ризуется стремлением контролировать деятельность подчиненных и едино-
лично принимать решения, такой лидер не поддерживает коммуникацию 
между подчиненными и предпочитает, чтобы вся деловая коммуникация 
шла через него. Авторитарный лидер не скупится на похвалу или крити-
ку подчиненных, однако его оценки зачастую основаны на субъективных 
предпочтениях, которые могут не отражать объективные требования к ре-
зультативности. 

Попустительский стиль лидерства, по данным P. Northouse [30], ха-
рактеризуется номинальным лидерством при фактическом минимальном 
участии в руководстве. Такие лидеры не предпринимают попыток повлиять 
на деятельность подчиненных, они полагаются на естественное развитие 
событий. Подчиненные имеют полную свободу делать все, что они считают 
нужным, при этом руководитель воздерживается от попыток регулировать 
работу и не демонстрирует своих оценок, что может привести к дезориента-
ции подчиненных в отношении цели и задач деятельности. 

B. Bass предложил концепцию, в которой основное внимание уделяет-
ся двум стилям лидерства: трансформационному (обеспечивающему после-
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дователей вдохновением на реализацию поставленных задач и видением, 
как эти задачи выполнить) и транзакционному (использующему контроли-
рующие практики на основе организационных стандартов и норм) [9]. Эта 
концепция остается наиболее популярной в зарубежных исследованиях, и 
на ее основе были получены основные результаты о связи стиля лидерства 
(преимущественно трансформационного) с мотивацией учителей. 

Наиболее интересной с учетом теоретических основ данного иссле-
дования является концепция вовлекающего лидерства, разработанная 
W. Schaufeli [31] на основе теории рабочих требований и ресурсов [32] и те-
ории самодетерминации [2]. Вовлекающее лидерство, согласно W. Schaufeli, 
характеризуется тем, что лидеры, во-первых, вдохновляют своих последо-
вателей (например, воодушевляя их своим видением и планами, а также 
давая почувствовать, что они вносят свой вклад в важную миссию); во-вто-
рых, способствуют их росту (например, предоставляя им свободу и ответ-
ственность, делегируя задачи); в-третьих, объединяют своих последователей 
(например, поощряя сотрудничество и поддерживая командный дух). Все 
это способствует удовлетворению потребностей в автономии (когда сотруд-
ники ощущают свой контроль и соответствие целей организации своим це-
лям), компетентности (в результате успешного решения сложных задач) и 
связанности (благодаря сотрудничеству и командной работе), что, в свою 
очередь, укрепляет автономную мотивацию [31]. Концепция W. Schaufeli, 
перекидывая мост между исследованиями лидерства и теорией самодетер-
минации, открывает возможности теоретического осмысления успешности 
«вовлекающих» лидеров в терминах психологии мотивации. 

Рассмотрим имеющиеся в литературе данные о связи профессиональ-
ной мотивации учителей со стилями лидерства руководителя школы. В ис-
следовании Y. Kanat-Maymon с коллегами было показано, что автономная 
мотивация учителей связана с трансформационным стилем руководителя, 
в основе которого, в свою очередь, лежит автономная профессиональная 
мотивация руководителя, в то время как основанный на контролируемой 
мотивации транзакционный стиль руководства показал связь с контроли-
руемой мотивацией учителей [33]. В исследовании O. Eyal и G. Roth было 
обнаружено, что трансформационный стиль директора школы поддержи-
вает автономную профессиональную мотивацию учителей, в то время как 
транзакционное лидерство поддерживает контролируемую мотивацию 
и оказывает влияние на эмоциональное выгорание [34]. В исследовании 
G. Pinkas также получены данные о связи воспринимаемого стиля руко-
водства с учительской мотивацией: трансформационное лидерство показа-
ло связь внутренней мотивации, транзакционное – с идентифицированной, 
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интроецированной и экстернальной мотивацией, а попустительский стиль 
– с амотивацией [35]. 

Не все исследования подтверждают позитивный эффект трансфор-
мационного лидерства на мотивацию: в исследовании H. Serin и A. Akkaya 
учителя, воспринимающие стиль руководителя как трансформирующий, 
показали меньший уровень внутренней мотивации [10]. В исследовании 
M. Adarkwah и Y. Zeyuan также были получены парадоксальные данные о 
том, что три из четырех показателей трансформационного лидерства проде-
монстрировали обратные связи с мотивацией учителей [36]. Данные, ставя-
щие под сомнение позитивный эффект трансформационного лидерства на 
учительскую мотивацию, были получены также в исследовании F. Eres: вос-
принимаемый уровень трансформационного лидерства директоров школ не 
показал связи с мотивацией учителей начальных классов Анкары [37]. В 
двух последних исследованиях [36], [37] для оценки мотивации использова-
лись малоизвестные методики, валидность которых сомнительна, так что их 
выводы недостаточно надежны.  

От стиля руководства зависит и психологический климат коллекти-
ва школы: в исследованиях T. McCarley с коллегами [13], а также N. Allen 
с коллегами [14] было показано, что трансформационный стиль руковод-
ства директора связан с позитивным психологическим климатом. Прямая 
связь психологического климата коллектива с учительской мотивацией была 
продемонстрирована в исследовании O. Dickhäuser с коллегами [12]. Тем 
не менее не удалось обнаружить исследований, в которых психологический 
климат рассматривается в качестве медиатора связи между стилем руко-
водства и мотивацией учителей. 

Подводя итоги обзора литературы, можно сделать вывод, что, несмо-
тря на значительный интерес к проблеме связи стилей руководства дирек-
торов школ с профессиональной мотивацией учителей, прошлые исследо-
вания недостаточно полно охватывают ее разные аспекты. Во-первых, все 
рассмотренные исследования (за исключением работы A. Shepherd-Jones и 
J. Salisbury-Glennon [11]) опираются на концепцию лидерства B. Bass [9] 
и игнорируют более распространенную в практической сфере классиче-
скую теорию лидерства K. Levin [8], что делает актуальным вопрос о том, 
как именно соотносятся классические стили лидерства директора школы 
с мотивацией учителей. Во-вторых, несмотря на наличие данных о свя-
зи учительской мотивации с психологическим климатом (в исследовании 
O. Dickhäuser с коллегами [12]), до сих пор не рассматривалась гипотеза о 
том, что психологический климат может выступать в качестве медиатора 
связи между стилями лидерства и профессиональной мотивацией учителей. 
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Методология и методы исследования
Теоретико-методологической основой исследования стала теория са-

модетерминации Э. Деси и Р. Райана. Поиск и подбор исследований по 
проблеме связи стилей руководства директоров школ с автономной мотива-
цией учителей проводился с использованием международных баз данных: 
Scopus, WoS, Google Scholar. Поисковые запросы включали ключевые слова 
и словосочетания: «автономная мотивация учителя», «увлеченность учителей 
работой», «стиль руководства и мотивация», «стиль руководства директора 
школы», «психологический климат коллектива школы» и на русском и ан-
глийском языках. Поиск был ограничен периодом с 1990 по 2021 годы. 

Выборка состояла из 238 учителей школ г. Бийска в возрасте от 21 
до 67 лет, средний возраст – 41,5 года, стандартное отклонение – 11,1 года. 
Средний педагогический стаж в этой выборке учителей составил 17,9 года, 
стандартное отклонение – 11,5 года. Среди опрошенных подавляющее боль-
шинство составили женщины (220 человек, 92,5 %). Исследование проводи-
лось осенью 2018 года, анонимный опрос был организован в соответствии 
с этическими требованиями к такого рода процедурам, он проводился в 
бланковой форме в ходе текущих совещаний педагогических коллективов. 
Участие в исследовании было добровольным и не предполагало вознаграж-
дения или информирования об индивидуальных результатах.

Для диагностики мотивации трудовой деятельности педагогов ис-
пользовался разработанный на основе теории самодетерминации опросник 
профессиональной мотивации (ОПМ-2) Е. Н. Осина с коллегами [38], вклю-
чающий 20 утверждений (по 3–4 пункта на каждую из шести шкал, соответ-
ствующих отдельным видам мотивационной регуляции). Согласие с каждым 
утверждением оценивается испытуемым по пятибалльной шкале. Величи-
на коэффициента альфа Кронбаха по шкалам свидетельствует о хорошей 
надежности всех шести шкал (коэффициенты приведены в скобках): вну-
тренняя мотивация (0,91), интегрированная мотивация (0,88), идентифи-
цированная мотивация (0,83), интроецированная мотивация (0,71), экстер-
нальная мотивация (0,78), амотивация (0,71). Помимо оценок по первичным 
шкалам, также на основе их оценок могут быть вычислены общие показа-
тели автономной мотивации (сумма первых трех шкал) и контролируемой 
мотивации (сумма последних трех шкал), а также относительный индекс ав-
тономии (relative autonomy index, или RAI), представляющий собой разность 
между показателями автономной и контролируемой мотивации. Индекс 
автономии выступает в качестве наиболее общего показателя продуктив-
ности профессиональной мотивации: чем выше его значение, тем больше 
выраженность автономных мотивов профессиональной деятельности и тем 
меньше выраженность контролируемой мотивации.
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Для оценки учителями стилей управления директора школы исполь-
зовалась методика «Стиль руководства» А. Л. Журавлева и В. Ф. Рубахина 
[39]. Эта методика состоит из 27 заданий, в каждое из которых входит по 
5 утверждений, описывающих разные варианты решения руководителем 
управленческих задач. Учителя в каждом пункте выбирали одно утверж-
дение, которое лучше всего соответствует их руководителю. Для получения 
итоговых оценок по шкалам директивного, коллегиального и либерального 
стилей управления проводится суммирование баллов с учетом веса каждого 
утверждения по ключу, при этом некоторые пункты входят одновременно 
в разные шкалы с разными весами. Результаты анализа надежности с по-
мощью коэффициента альфа Кронбаха показали, что шкалы директивно-
го и либерального стиля показывают приемлемую надежность (0,73 и 0,70 
соответственно), в то время как надежность шкалы коллегиального стиля 
оказалась неудовлетворительной (0,57). После исключения семи пунктов, 
показавших наименьшую корреляцию со шкалой (пункты 22В, 18В, 26А, 
22Б, 4Д ,10Д, 7Д), коэффициент надежности достиг приемлемой величины 
(0,70), так что в ходе дальнейшего анализа эта шкала использовалась в та-
ком сокращенном составе.

Психологическая атмосфера оценивалась по методике оценки психо-
логической атмосферы в коллективе F. Fiedler [40] в адаптации Ю. Л. Ханина 
[41]. Методика включает в себя 10 биполярных шкал (например, «дружелю-
бие – враждебность»). Испытуемый оценивает психологический климат по 
каждой из шкал, указывая близость к одному или другому полюсу по вось-
мибалльной шкале. Чем выше суммарный показатель по этим шкалам, тем 
более позитивной является субъективная оценка психологического климата 
в коллективе. Коэффициент надежности (альфа Кронбаха) составил 0,96.

Для определения уровня увлеченности работой использовалась ме-
тодика «Утрехтская шкала увлеченности работой» (UWES), разработанная 
W. Schaufeli [42] и адаптированная Д. А. Кутузовой1. Методика состоит из 
17 пунктов, образующих три шкалы: энергичность (уровень энергии и го-
товности прикладывать усилия при возникновении трудностей), энтузи-
азм (наличие смысла в работе, воодушевление, гордость за свою работу) и 
поглощенность деятельностью (концентрация на работе, погруженность в 
рабочий процесс, аналогичная состоянию потока). Каждая из шкал включа-
ет 5–6 утверждений, описывающих различные переживания. Испытуемые 
оценивают, насколько часто они испытывают то или иное переживание по 
отношению к своей работе, по семибалльной шкале от «никогда» (0 баллов) 

1 Кутузова Д. А. Организация деятельности и стиль саморегуляции как факторы 
профессионального выгорания педагога-психолога: Дисс. ... канд. психол. наук. Москва, 
2006. 213 с.  
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до «каждый день» (6 баллов). Сумма трех шкал является общим показателем 
увлеченности работой. Коэффициенты надежности шкал составили соот-
ветственно 0,85; 0,87; 0,85, надежность общего показателя увлеченности 
работой – 0,95.

Статистический анализ данных проводился с помощью программы 
Jamovi 1.0.7, структурное линейное моделирование осуществлялось в про-
грамме Mplus 8 с использованием робастного алгоритма максимального 
правдоподобия (MLR), устойчивого по отношению к отклонению распреде-
ления данных от нормального закона. Структурное моделирование, позво-
ляющее учесть всю совокупность связей между переменными, использова-
лось для анализа отношений между стилями управления, психологическим 
климатом, мотивацией и увлеченностью работой. Средствами структурного 
моделирования были проверены гипотезы о том, что связь стиля управле-
ния с профессиональной мотивацией опосредована через психологический 
климат коллектива: медиационный анализ проводился с помощью функции 
model indirect в Mplus с использованием бутстреп-анализа (5000 выборок).

Результаты исследования

Средние значения по шкалам профессиональной мотивации, пред-
ставленные в табл. 1, свидетельствуют о явном доминировании автономных 
типов мотивации над контролируемыми, что подтверждается также высо-
ким значением индекса автономии (RAI).

Таблица 1

Описательная статистика и корреляции шкал профессиональной 
мотивации с показателями стиля управления (N = 238)

Table 1
Descriptive statistics and correlations between professional motivation scales 

and indicators of leadership styles (N = 238)

Методики и показатели Сред-
нее

Стан-
дартное 
откло-
нение

Стиль управления Психо-
логи-

ческий 
климат

Дирек-
тивный

Коллеги-
альный

Либе-
ральный

ОПМ-2. Внутренняя мо-
тивация (ВМ)

3,95 0,85 –0,12 0,15* –0,18** 0,25***

ОПМ-2. Интегрирован-
ная мотивация (ИНТ)

3,83 0,87 –0,09 0,16* –0,18** 0,21**

ОПМ-2. Идентифици-
рованная мотивация 
(ИДЭ)

3,54 0,87 –0,09 0,14* –0,19** 0,20**
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Методики и показатели Сред-
нее

Стан-
дартное 
откло-
нение

Стиль управления Психо-
логи-

ческий 
климат

Дирек-
тивный

Коллеги-
альный

Либе-
ральный

ОПМ-2. Интроеци-
рованная мотивация 
(ИНТР)

2,61 0,96 0,01 –0,05 0,05 –0,07

ОПМ-2. Экстернальная 
мотивация (ЭКС)

2,60 1,02 0,08 –0,12 0,04 –0,13

ОПМ-2. Амотивация 
(АМ)

1,86 0,93 0,18** –0,24*** 0,18** –0,07

ОПМ-2. Автономная мо-
тивация

11,31 2,32 –0,11 0,17* –0,20** 0,24***

ОПМ-2. Контролируе-
мая мотивация

7,08 2,38 0,10 –0,15* 0,10 –0,11

ОПМ-2. Индекс автоно-
мии (RAI)

4,24 3,52 –0,14* 0,21*** –0,20** 0,24***

UWES. Энергичность 4,01 1,16 –0,08 0,21** –0,25*** 0,25***

UWES. Энтузиазм 4,35 1,22 –0,14* 0,22*** –0,29*** 0,30***
UWES. Поглощенность 4,16 1,20 –0,01 0,11 –0,22*** 0,18**

UWES. Увлеченность 
работой

4,16 1,13 –0,08 0,19** –0,26*** 0,25***

Примечание. Статистическая значимость коэффициентов: * p < 0,05; ** p < 0,01; 

*** p < 0,001.

Note. Statistical significance of coefficients: *p < 0.05. **p < 0.01. ***p < 0.001. 

Коэффициенты корреляции между показателями профессиональной 
мотивации и стилями управления (см. табл. 1) свидетельствуют о наличии 
прямой связи директивного стиля управления с амотивацией и слабой обрат-
ной связи с индексом автономии. Коллегиальный стиль управления показал 
слабые, но статистически значимые прямые связи со всеми шкалами авто-
номной мотивации: внутренней, интегрированной и идентифицированной. 
При этом высокую статистическую значимость имеет обратная корреляция 
между коллегиальным стилем и амотивацией. Все обобщенные показатели 
профессиональной мотивации также показали ожидаемые связи с коллеги-
альным стилем управления. Либеральный стиль управления продемонстри-
ровал обратные связи со всеми шкалами автономной мотивации и прямую 
связь со шкалой амотивации. Выявлены также обратные корреляции этого 
стиля с общей автономной мотивацией и индексом автономии. Таким обра-
зом, все три стиля управления показали связи с различными шкалами опро-
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сника профессиональной мотивации и индексом автономии. О важной роли 
стиля руководства свидетельствует тот факт, что все три стиля показали 
связь с наиболее общим параметром, характеризующим профиль професси-
ональной мотивации, – индексом автономии.

Связь стилей руководства с увлеченностью работой и ее показате-
лями является аналогичной (см. табл. 1): коллегиальный стиль показывает 
прямые связи с увлеченностью и двумя ее показателями (энергичностью 
и энтузиазмом), в то время как либеральный стиль – обратные связи с ув-
леченностью и всеми ее показателями. Директивный стиль показал лишь 
слабую обратную связь с одним из показателей увлеченности – энтузиаз-
мом. Таким образом, результаты анализа корреляций стилей руководства 
с увлеченностью работой соответствуют тому, что было выявлено при ана-
лизе корреляций с профессиональной мотивацией. Эти результаты свиде-
тельствуют о позитивном вкладе коллегиального стиля управления в моти-
вацию и увлеченность при наличии негативного эффекта директивного и 
особенно либерального стилей.

Позитивный психологический климат в коллективе также показал це-
лый ряд аналогичных связей с профессиональной мотивацией и увлечен-
ностью работой. В частности, статистически значимые корреляции с пси-
хологическим климатом получены для всех типов автономной мотивации, 
общего показателя автономной мотивации и относительного индекса ав-
тономии. Увлеченность работой и все три ее отдельных показателя также 
продемонстрировали высокозначимые корреляции с психологическим кли-
матом.

В ходе структурного моделирования за основу была взята модель, в 
которой три взаимосвязанных стиля управления предсказывают индекс 
автономии (как наиболее общий показатель, характеризующий продуктив-
ность профессиональной мотивации) и увлеченность работой. В соответ-
ствии с гипотезой об опосредованных отношениях между переменными 
были добавлены пути от стилей руководства к психологическому климату 
и от климата к индексу автономии и увлеченности работой. После прове-
денного анализа этой модели из нее были исключены пути, не показавшие 
статистической значимости. 

Полученные оценки итоговой модели (см. рис. 1) позволяют сделать 
вывод о ее отличном соответствии данным: χ2 = 4,35; df = 6; p = 0,63; CFI = 
1; TLI = 1,046; RMSEA < 0,001; 90-процентный доверительный интервал для 
RMSEA: 0,000–0,070; PCLOSE = 0,862; N = 238.
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Рис. 1. Структурная модель связей между стилями руководства, 
психологическим климатом в школе, индексом автономии и увлеченностью 

работой (все приведенные коэффициенты значимы при p < 0,05)

Fig. 1. Structural equation model of relations between leadership styles, 
psychological climate in school, relative autonomy index and work engagement (all 

coefficients are significant at p < 0.05)

Приведенная на рис. 1 модель демонстрирует, прежде всего, тот факт, 
что три стиля руководства не являются статистически независимыми (по 
крайней мере, в восприятии педагогов), напротив, они тесно связаны меж-
ду собой, причем ведущее значение для мотивации среди них имеет колле-
гиальный стиль управления. В соответствии с ожиданиями коллегиальный 
стиль прямо связан с индексом автономии, который, в свою очередь, по-
казывает прямую связь с увлеченностью работой. Либеральный стиль при 
этом оказывает непосредственный негативный эффект на увлеченность ра-
ботой, однако связи с индексом автономии не демонстрирует.

Результаты медиационного анализа подтверждают вывод о частичной 
медиации эффекта коллегиального стиля руководства на индекс автоно-
мии через психологический климат: и непосредственный эффект (b = 0.016; 
p = 0.017), и опосредованный через психологический климат (b = 0.007; p = 
0.024) оказались статистически значимы, при этом доля медиации (PM) со-
ставила 30 %. В отношении эффекта коллегиального стиля на увлеченность 
работой статистически значимыми при p < 0,05 оказались все три медиа-
ции: через индекс автономии (PM = 38 %), через психологический климат 
(PM = 44 %), а также через психологический климат и затем через индекс 
автономии (PM = 18 %). Таким образом, психологический климат частично 
опосредует влияние стилей руководства как на профессиональную мотива-
цию, так и на увлеченность работой.
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Обсуждение результатов

Результаты анализа связей между стилем руководства, психологиче-
ским климатом, мотивацией и увлеченностью работой позволяют сделать 
вывод о том, что воспринимаемый учителем стиль руководства директора 
школы действительно связан с его мотивацией и увлеченностью работой. 
В соответствии с ожиданиями наиболее существенный позитивный вклад 
в автономную мотивацию и увлеченность работой вносит коллегиальный 
стиль руководства, причем такой вклад является частично опосредованным 
через психологический климат в коллективе. Вклад коллегиального стиля 
управления в увлеченность работой опосредован как автономной мотива-
цией, так и психологическим климатом.

Рассматривая эти факты в контексте теории самодетерминации, мож-
но предположить, что руководитель с коллегиальным стилем руководства 
поддерживает позитивный психологический климат в коллективе, избегая 
контроля и санкций, развивая позитивные межличностные отношения с 
сотрудниками и культивируя атмосферу взаимопонимания и творчества. 
Руководители с коллегиальным стилем привлекают к разработке решений 
членов коллектива и пользуются делегированием полномочий, что поддер-
живает потребность в автономии. Оценивая результативность деятельно-
сти работников, такой руководитель предоставляет адекватную обратную 
связь, что позволяет поддерживать потребность в компетентности. 

Либеральный стиль руководства в нашем исследовании показал обрат-
ную связь с увлеченностью работой, свидетельствующую о его деструктив-
ной роли. Несмотря на слабость контроля над деятельностью подчиненных 
и предоставление им максимальной самостоятельности, такие руководители 
не создают условий, необходимых для удовлетворения базовых психологи-
ческих потребностей у подчиненных. Не вникая достаточно глубоко в со-
держание и результаты деятельности, такие руководители, по-видимому, не 
способны ставить подчиненным задачи адекватной трудности, они также 
не предоставляют обратной связи в объеме, достаточном для удовлетворе-
ния потребности в компетентности. Ввиду недостаточной компетентности 
в вопросах работы организации вмешательства такого руководителя могут 
вызывать хаос, дезориентировать их, затруднять работу подчиненных, про-
воцируя у них неудовлетворенность результатами, снижение осмысленно-
сти деятельности и увлеченности. 

Директивный стиль, показавший самые слабые корреляционные свя-
зи с мотивацией и увлеченностью, а также вовсе не задействованный в 
структурной модели, оказался наименее существенным организационным 
фактором мотивации. Довольно слабая роль этого фактора может объяс-
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няться также тем, что высокая выраженность директивного стиля, вероят-
но, является относительно редкой в системе школьного образования ввиду 
достаточно высокой сознательности, дисциплинированности, ответственно-
сти большинства педагогов. 

Полученные выводы о прямой связи демократического стиля руковод-
ства директора школы с автономной мотивацией учителей подтверждает 
полученный ранее аналогичный вывод A. Shepherd-Jones и J. Salisbury-
Glennon [11], уточняя при этом конкретный вклад каждого стиля не только в 
автономную мотивацию, но и тесно связанную с ней увлеченность работой. 
Результаты указанного исследования существенно дополняют имеющиеся 
в литературе данные о важной роли стиля лидерства директора школы в 
поддержании автономной мотивации педагогов и их увлеченности работой, 
демонстрируя этот факт с применением классической теории лидерства 
K. Levin [8] в отличие от исследований Y. Kanat-Maymon с коллегами [33], 
O. Eyal и G. Roth [34], G. Pinkas [35], получивших подобный вывод на основе 
концепции B. Bass [9]. Вывод о том, что психологический климат коллекти-
ва является медиатором связи между стилем руководства и автономной мо-
тивацией, подтверждает и дополняет выводы T. McCarley с коллегами [13] и 
N. Allen с коллегами [14] о связи стиля руководства с позитивным психоло-
гическим климатом в школе, а также вывод O. Dickhäuser с коллегами [12] 
о связи психологического климата с мотивацией учителей.  

Ограничением данного исследования является тот факт, что для оцен-
ки стиля руководства директора школы использовался только один источ-
ник – результаты опроса учителей. Не исключено, что самооценка стиля 
руководства директорами может существенно отличаться от учительской 
оценки. Полученные в данном исследовании результаты фактически свиде-
тельствуют лишь о том, что воспринимаемый учителем стиль руководства 
директора связан с его мотивацией. При этом не исключено, что директор 
школы гибко использует различные стилевые средства в работе с подчи-
ненными, различающимися по уровню мотивации, ответственности, дис-
циплинированности и т. п., что приводит к различному восприятию стиля 
руководства учителями с разной мотивацией. Этот аспект проблемы требу-
ет специального исследования с использованием разносторонних методов 
оценки стиля руководства, а также большего числа директоров и школ. Кор-
реляционный дизайн исследования не позволяет сделать уверенных выво-
дов о причинно-следственной связи, поэтому перспективу данного иссле-
дования составляет вопрос о том, возможно ли путем совершенствования 
стиля руководства администрации школы повысить автономную мотива-
цию учителей.
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Заключение

Результаты проведенного исследования позволяют дать следующий 
ответ на первый исследовательский вопрос: при учете и контроле взаимных 
корреляций между стилями руководства из трех стилей прямую связь с ав-
тономной мотивацией демонстрирует лишь один – коллегиальный. Этот же 
стиль опосредованно через автономную мотивацию связан с увлеченностью 
работой, причем последняя также показывает обратную непосредственную 
связь с либеральным стилем. В ответ на второй исследовательский вопрос 
на основе полученных результатов можно утверждать, что психологический 
климат связан как с автономной мотивацией, так и с коллегиальным сти-
лем руководства. Ответ на третий исследовательский вопрос заключается в 
том, что психологический климат коллектива действительно является меди-
атором связи между стилями руководства директора и профессиональной 
мотивацией учителей.

В целом полученные данные свидетельствуют о весомой роли неко-
торых организационных факторов (стиля управления и психологического 
климата) в поддержании и укреплении продуктивной мотивации педаго-
гической деятельности учителей. Создание организационных условий для 
поддержания и развития автономной мотивации учителей может рассма-
триваться в качестве одного из возможных ресурсов повышения качества 
образования.  
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Аннотация. Введение. Цифровая трансформация общества обусловливает нали-
чие социокультурных угроз и рисков, связанных с неустойчивостью ценностной системы 
личности и, как следствие, с искажением социокультурной идентичности. Сегодня мы мо-
жем наблюдать различные нарушения процессов социокультурной идентификации, кото-
рые угрожают психологической безопасности личности, а также безопасности общества 
и государства. Преодоление угроз социокультурной идентичности за счет выбора продук-
тивных стратегий возможно за счет таких свойств личности, как психологическая устой-
чивость, способность к противодействию рискам, сформированных на основе социальных 
норм, этничности, патриотизма, критичности мышления.

Цель исследования состоит в выявлении психологических факторов и механизмов, 
обеспечивающих формирование устойчивости личности к социокультурным угрозам в ус-
ловиях цифровой трансформации общества.

Методология и методики исследования. Исследование основывается на теории 
цифровой социализации личности, социокультурной идентичности, а также на теории со-
циально-психологической безопасности. Применялись следующие психодиагностические 
методики: «Шкала субъективного благополучия» (Perrudel-Badoux, Mendelsohn, Chiche, 
адаптация М. В. Соколовой), «Определение социокультурной идентичности» (модифициро-
ванный вариант О. В. Крупенко, О. В. Фролова), «Опросник моральных оснований» (MFQ) 
(J. Haidt с соавт. в адаптации О. А. Сычева с соавт.), «Индекс самооценки навыков работы 
с информацией» (Ю. Л. Войнилов, Д. В. Мальцева, Л. В. Шубина в авторской модифика-
ции), «Индекс социокультурной безопасности подростка» (Шкала виртуальной аутизации) 



Образование и наука. Том 23, № 9. 2021  / The Education and Science Journal. Vol. 23, № 9. 2021

143

Устойчивость личности к социокультурным угрозам в условиях цифровой трансформации общества

(Э. Н. Гилемханова), авторский опросник восприятия социокультурных угроз цифровой 
трансформации общества. Полученные данные обрабатывались с помощью описательных 
статистик, факторного анализа (метод главных компонент, вращение Varimax), корреля-
ционного анализ Спирмена.

Результаты и научная новизна. Проведенное исследование показало, что у сту-
денческой молодежи в целом на достаточном уровне (выше среднего) сформированы 
социокультурная идентичность, критичность мышления при работе с информацией, мо-
ральные нормы лояльности и уважения к власти, а также студенты демонстрируют пси-
хологическое благополучие и невысокий уровень виртуальной аутизации. Наибольшую 
угрозу студенты видят в угрозах личности (сокращение живого межличностного общения 
и уход от реального мира; рост агрессии, кибербуллинга; рост информационного стресса) 
и государству (рост киберпреступности и кибертерроризма). Выделено три фактора соци-
ального риска цифровой трансформации общества: этнокультурные риски, асоциальные 
риски, когнитивно-коммуникационные риски. Выявлено три психологических механизма, 
позволяющих индивиду сохранять устойчивость к социокультурным угрозам в условиях 
цифровой трансформации общества: механизм социальной толерантности (vs алармизм, 
vs расизм), механизм конформизма (социальной адаптации), механизм психологической 
защиты (копинга).

Практическая значимость. Выявленные психологические факторы и механизмы 
позволяют перейти к разработке и реализации программ психолого-педагогического со-
провождения учащейся молодежи.

Ключевые слова: социокультурные угрозы, психологическая устойчивость, циф-
ровая трансформация, социальные нормы, социокультурная идентичность, информаци-
онное поведение, психологические механизмы, молодежь.
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Abstract. Introduction. The digital transformation of society determines the presence of 
socio-cultural threats and risks, which are associated with the instability of the value system 
of the individual and the distortion of socio-cultural identity as a result thereof. Today, we can 
observe various violations of the processes of socio-cultural identification, which threaten the 
psychological security of the individual and the security of both society and the state. Overcom-
ing threats to socio-cultural identity through the choice of productive strategies is possible due 
to such personality traits as psychological stability, the ability to counteract risks, formed on 
the basis of social norms, ethnicity, patriotism, and critical thinking.

The aim of the present research is to identify the psychological factors and mechanisms 
that ensure the formation of personal resilience to sociocultural threats in the context of digital 
transformation of society.

Methodology and research methods. The current research is based on the theory of digital 
socialisation of the individual, socio-cultural identity, as well as on the theory of socio-psycholog-
ical security. The following psychodiagnostic methods were used: “Scale of subjective well-being” 
(Perrudel-Badoux, Mendelsohn, Chiche, adaptation by M. V. Sokolova), “Definition of socio-cultur-
al identity” (modified version by Krupenko O. V., Frolova O. V.), “Questionnaire of moral grounds” 
(MFQ) (J. Haidt et al., in adaptation by O. A. Sychev et al.), “Index of self-assessment of informa-
tion skills” (Voynilov Y. L., Maltseva D. V., Shubina L. V., in the author’s modification), “Index of 
socio-cultural security of a teenager” (Scale of virtual autism) (by Gilemkhanova E. N.), and the 
questionnaire of perception of socio-cultural threats to the digital transformation of society devel-
oped by the authors. The obtained data were processed using descriptive statistics, factor analysis 
(principal component analysis, Varimax rotation), and Spearman correlation analysis

Results and scientific novelty. The study showed that students in general have a suffi-
cient level (above average) of socio-cultural identity, critical thinking when working with infor-
mation, moral norms of loyalty and respect for the authorities, as well as students demonstrate 
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psychological well-being and a low level of virtual autism. Students see the greatest threat in 
threats to the individual (reduction of live interpersonal communication and withdrawal from 
the real world; growth of aggression, cyberbullying; growth of information stress) and the state 
(growth of cybercrime and cyberterrorism). Three factors of social risk of digital transformation 
of society were highlighted: ethno-cultural risks, antisocial risks, cognitive and communication 
risks. Three psychological mechanisms were identified that allow an individual to maintain 
resilience to socio-cultural threats in the context of digital transformation of society: the mech-
anism of social tolerance (vs alarmism, vs racism), the mechanism of conformity (social adap-
tation), and the mechanism of psychological protection (coping).

Practical significance. The identified psychological factors and mechanisms allow the 
programmes for psychological and pedagogical support of students to be developed and imple-
mented. 

Keywords: socio-cultural threats, psychological resilience, digital transformation, so-
cial norms, socio-cultural identity, information behaviour, psychological mechanisms, youth.
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Введение

Цифровая трансформация общества создает социальные контуры, 
определяющие актуальные когнитивные, ценностно-мотивационные и по-
веденческие особенности, социокультурную идентичность и связанные с 
этим социокультурные угрозы. 

Сегодня стоит задача выявления и систематизации факторов соци-
ального риска, проявляющихся либо на уровне общества в целом или кон-
кретных его подсистем (социально-территориальных общностей, этносов, 
конфессий, образования и пр.), либо на уровне отдельного индивида, с точ-
ки зрения его поведения, образа жизни.

А. В. Юревич обосновывает назревшую потребность в возрождении 
нравственности как средства преодоления моральной деградации россий-
ского общества [1]. Е. Б. Шестопал и А. В. Селезнева усматривают современ-
ные социокультурные угрозы в снижении моральных стандартов, распро-
странении индивидуализма и меркантилизма, в неудовлетворенном запросе 
на социальную справедливость, отсутствии образцов служения обществу и 
высоких моральных стандартов со стороны элит [2]. А. В. Маякова указы-
вает на гибридный характер «морально-нравственного кризиса» как социо-



Образование и наука. Том 23, № 9. 2021  / The Education and Science Journal. Vol. 23, № 9. 2021

146

© П. А. Кисляков, А.-Л. С. Меерсон, Е. А. Шмелева, М. О. Александрович

культурного риска, оказывающего огромное негативное влияние на челове-
ка и общество в целом [3]. 

К проявлениям информационных рисков современного общества, по 
мнению В. И. Пантина [4], С. Ю. Малкова и А. А. Максимова [5], относятся:

 – распространение кибертерроризма, невозможность обеспечения 
безопасности персональных и других видов данных; 

 – новые формы культурной агрессии, способной привести к утрате 
целыми сообществами своей культурной и национальной идентичности и 
самобытности;

 – негативное влияние на психику людей вследствие «перегруза» ин-
формацией и потери различия между виртуальным миром и действитель-
ностью и пр.

Ранее факторы социального риска нами обоснованы в качестве не-
благоприятных детерминант, условий, порождаемых совместной деятель-
ностью людей как членов общества, социальных групп, и увеличивающих 
вероятность или реальность наступления неблагоприятного события (потеря 
социокультурной идентичности, виртуальная аутизация, психологическая 
напряженность и пр.) [6]. При этом факторы социального риска становятся 
рисками социализации подрастающих поколений [7], провоцируя их при 
определенных обстоятельствах на деструктивные, асоциальные действия. 
В условиях современной социокультурной трансформации А. Н. Тарасов и 
Д. В. Катаев наряду с институциональными и технологическими рисками 
выделяют личностные риски, связанные с особенностями развития подрас-
тающего поколения под влиянием цифровизации [8].

Цель данной статьи состоит в выявлении психологических факторов 
и механизмов, обеспечивающих формирование устойчивости личности к 
социокультурным угрозам в условиях цифровой трансформации общества. 
Выявленные закономерности авторы рассматривают в контексте решения 
задач прогнозирования адаптивного поведения молодежи при возникнове-
нии социокультурных рисков в цифровой среде.

Исследовательские вопросы: 
 – каковы особенности психологической устойчивости личности при 

восприятии ею информации, размещенной в интернет-ресурсах? 
 – какие факторы влияют на восприятие молодежью социокультурных 

угроз цифровой трансформации общества? 
 – какие механизмы обеспечивают устойчивость личности к возникаю-

щим социокультурным рискам в цифровой среде?
Гипотеза: устойчивость личности к социокультурным угрозам обеспе-

чивается сформированной социокультурной идентичностью, приверженно-
стью нормам лояльности и уважения власти, безопасным информационным 
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поведением, и, как следствие, психологическим благополучием, а также осо-
бенностями восприятия факторов социального риска цифровой трансфор-
мации общества. 

Ограничения: изучалась российская студенческая молодежь (имею-
щая определенный культурно-образовательный уровень); ограниченное чис-
ло регионов, в которых проводилось исследование.

Обзор литературы

Многие авторы соглашаются с тем, что использование цифровых тех-
нологий и социальных сетей оказывает глубокое воздействие на детей и мо-
лодежь. Еще в 1993 году N. Postman предупреждал, что неконтролируемый 
рост технологий разрушает жизненно важные «истоки нашей человечности, 
создает культуру без моральной основы, подрывает определенные психи-
ческие процессы и социальные отношения, которые делают человеческую 
жизнь достойной жизни» [9].

H. Jenkins утверждает, что технологические события вызвали куль-
турный сдвиг, выраженный культурой конвергенции, синергию между от-
раслями и творческими практиками, позволившими соединить кино, виде-
оигры, литературу и т. д. [10].

S. Palmer рассматривал влияние на детей цифровых СМИ как факто-
ра, способствующего «токсичному детству», утверждая что эта технология 
заставляет детей отступать в свой собственный уединенный виртуальный 
мир [11]. В Японии термин «хикикомори» придуман для описания людей, 
которые все больше отдаляются от всех человеческих контактов и общаются 
только виртуальными и онлайновыми средствами.

S. Dixon в обзоре исследований восприятия риска в отношении ис-
пользования интернета и цифровых медиа, отмечает, что молодежь сегодня 
представлена с полярных позиций: либо как технологически подкованные, 
либо как чрезвычайно уязвимые [12]. 

S. Palmer утверждает, что технологии плохо влияют на уровень гра-
мотности среди молодежи, поскольку это делает ум поспешным и облегча-
ет поверхностное обучение [11]. Подобный же вывод сделан в сенсационно 
озаглавленных статьях N. Carr «Делает ли Google нас глупыми?» [13] и «Как 
Интернет меняет то, как мы думаем, читаем и запоминаем» [14]. Ссылаясь 
на неврологические и психологические исследования, автор утверждает, что 
онлайн-активность сокращает способность к концентрации и созерцанию. 

Чрезмерное использование электронных СМИ, по мнению S. Greenfield, 
ставит под угрозу обучение и может вызвать эгоизм и дефицит внимания у 
молодежи. Указывая на то, что захватывающая игра стимулирует чрезмер-



Образование и наука. Том 23, № 9. 2021  / The Education and Science Journal. Vol. 23, № 9. 2021

148

© П. А. Кисляков, А.-Л. С. Меерсон, Е. А. Шмелева, М. О. Александрович

ную выработку дофамина, она утверждает, что это может привести к потере 
концентрации внимания и, что еще более тревожно, в конечном счете к дис-
функциональному поведению и искаженному восприятию реальности [15].

Рассматривая социокультурный аспект становления современной 
цифровой эпохи, А. А. Лисенкова выделяет ряд аспектов, которые порож-
дают новые социокультурные вызовы. Среди них: открытость всех данных, 
создающая условия для развития новых возможностей манипулирования; 
изменение потребительских привычек, оказывающих непосредственное 
влияние на перераспределение времени в сферах досуга; повседневное 
взаимодействие с искусственным интеллектом и машинным обучением, в 
следствие чего происходит смена форматов и способов обучения; появление 
сетевых мультиличностей, влекущих за собой трансформацию способов со-
циализации и идентификации; сокращение дистанции межкультурных свя-
зей; трансформация языковых практик: вызывающих изменения языковой 
культуры и смещение смысловых значении [16].

И. И. Толстикова с соавторами выявили девиантные поведенческие 
черты поколения Z, склонного к индивидуализму, не разделяющего вирту-
альную и реальную жизнь, проявляющему девиацию при общении в интер-
нете в виде троллинга, хейта, использования пиратского контента. При этом 
ими не отрицается важность коллективистской культуры (взаимопомощи, 
эмпатии), нравственных регуляторов в процессе общения. Для преодоления 
девиаций в поведении представителей поколения Z, порождаемых в том 
числе и цифровой средой, необходимы усилия со стороны общества в целом 
и системы образования [17].

С. А. Кравченко, критикуя цифровую трансформацию общества, ви-
дит выражение цифрового риска в фрагментации социума: молодые люди 
стремятся освободиться от привязанностей к локальному культурному кон-
тексту и начинают в большей мере зависеть от самих себя, последствий соб-
ственных рисков. Цифровизация социума увеличивает производство и рас-
пространение информации, нередко без культурных смыслов. Качественно 
изменяются представления молодых людей о счастье, справедливости, их 
социокультурном смысле, основанном на укорененных ценностях и нормах, 
а успех в жизни определяется адаптацией индивида к цифровой среде [18].

Описывая возникающий регресс личности в условиях развернувшей-
ся цифровизации образования, А. А. Строков заключает, что, погружаясь 
в цифровое пространство, личность демонстрирует признаки конформно-
сти, теряя склонность к систематизации своего мировоззрения, пребывает 
в рамках шаблонного, стереотипного мышления, ориентируясь на ценности 
личного удобства и комфорта. Такая личность теряет ориентир на конструк-
тив, на ценностное отношение к Родине и чувство патриотизма [19].
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В условиях цифровизации, поколение, прошедшее через так называ-
емую сетевую социализацию, по мнению Л. П. Красноруцкого, приобретает 
следующие ценностные ориентации: приоритет виртуальной коммуника-
ции, ориентация на свободу и индивидуализм, пассивность в проявлении 
социальной субъектности и общественного участия [20].

С. Л. Ивашевский с соавторами отмечают, что «цифровая трансфор-
мация, создавая новую социокультурную парадигму и ценности, может по-
влечь дегуманизацию общественных отношений между людьми, рост праг-
матизма и индивидуализма» [21].

М. Ю. Захаров с соавторами актуализируют проблему когнитивной 
безопасности в цифровую эпоху, показывая, что, став важным инструмен-
том социализации и социальной адаптации современного человека, СМИ и 
цифровые медиа все чаще предлагают мифы и квази-мифы в качестве ре-
гуляторов социального поведения, а такие интернет-феномены, как хакер-
ство, флейм, троллинг, запугивание и т. д., представляют социокультурные 
угрозы когнитивной безопасности личности [22]. 

Ю. П. Зинченко, Л. А. Шайгерова, Р. С. Шилко выделяют риски этно-
культурной идентичности в цифровом обществе, связанные с процессами гло-
бализации, тесным контактом культур, поли- и мультикультурализмом, а так-
же обращением молодежи к поиску своих этнических и культурных корней, 
и подтверждают необходимость изучения влияния различных социокультур-
ных условий на конструирование этнокультурной идентичности в цифровом 
обществе и определения рисков возникновения ее деформации [23].

В условиях цифровизации экономики и общества необходимо перехо-
дить от дискуссии о том, что цифровая среда и медиа причиняют вред, к 
дискуссии о том, что привносят цифровые технологии и как можно управ-
лять социокультурными рисками.

N. Öze и F. Soyer отмечают, что цифровизация и социальные медиа 
как средства массовой информации и коммуникации предоставляют боль-
шие возможности для неправительственных организаций в формировании 
социокультурной идентичности через практики использования социальных 
сетей [24].

Осведомленность об интернет-рисках и осознание принятия рисков 
являются факторами развития не только с точки зрения цифровой медиа-
грамотности. Как отмечает S. Dixon, возможности и риски, возникающие 
в связи с цифровой трансформацией общества, связаны между собой, по-
этому молодые люди, сталкиваясь с некоторыми из них, учатся и обретают 
устойчивость [12].

Согласно модели T. Byron повышение устойчивости детей и молодежи 
к негативному контенту должно осуществляться посредством предоставле-
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ния им возможности управлять рисками и делать цифровой мир более без-
опасным1. В соответствии с этой моделью наряду с обучением молодежи 
навыкам и знаниям, необходимым им для безопасного и ответственного ис-
пользования цифровых носителей, необходимо расширять их права и воз-
можности в цифровом мире.

Э. Тофлер, ссылаясь на концепцию С. Хантингтона, отмечает, что про-
блема человечества не только в том, чтобы привыкнуть к переменам, она в 
том – как сохранить ценностно-психологическое ядро культуры [25], а зна-
чит и психологическую устойчивость личности к социокультурным угрозам.

Таким образом, актуальной является задача выявления психологиче-
ских факторов, обеспечивающих формирование устойчивости личности к 
социокультурным угрозам в условиях цифровой трансформации общества.

В этой связи, И. И. Павлова подчеркивает, что нравственная устой-
чивость характеризуется способностью ориентации в системе социальных 
норм, ценностей и принятием жизненной позиции, основанной на обще-
ственно одобряемых целях [26].

Е. М. Гамова связывает психологическую устойчивость подростков к 
деструктивности с нравственной позицией к преодолению внутренне-неу-
стойчивого состояния, противодействию влияниям различных внешних фак-
торов деструктивного характера, а также целенаправленной эмоционально- 
волевой активностью в жизненных ситуациях социального риска [27].

Согласно позиции Т. А. Кордон, социальная устойчивость индивида 
проявляется в ответственном отношении к социальным нормам, ценностям, 
нетерпимом отношении к отрицательным явлениям окружающей среды, в 
самоорганизации и саморегуляции поведения, в умении отстаивать свои 
взгляды и убеждения, нести за них ответственность перед самим собой, кол-
лективом, обществом [28].

Проведенный нами анализ исследований психологической устойчиво-
сти и духовного интеллекта, обеспечивающего эффективность в ситуаци-
ях неопределенности (М. Al-Salkhi [29], K. Darvishzadeh и Z. Bozorgi [30]), 
в условиях воздействия негативных интернет-технологий (И. В. Андреев2), 
эмоциональной стабильности как средства совладания со стрессом (Z. Li и 
F. Hasson [31]), позволил выделить следующие инвариантные показатели, 
детерминирующие психологическую устойчивость личности в различных 
контекстах противодействия социокультурным угрозам и негативному ин-

1 Safer Children in a Digital World: The Report of the Byron Review. Available from: 
https://ifap.ru/library/book278.pdf (date of access:  09.04.2021).  

2 Андреев И. В. Формирование психологической устойчивости студентов к негатив-
ному влиянию интернет-технологий: автореф. дис. … канд. психол. наук. Нижний Новго-
род, 2008. 25 с.
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формационному воздействию (Кисляков с соавторами [32]):
 – социокультурная идентичность, основанная на взглядах, убеждени-

ях, установках, согласованных с моральными нормами и духовными ценно-
стями;

 – мотивация личности на самоактуализацию, достижение успеха, на 
открытость и приверженность социуму;

 – психологическое и социальное благополучие и жизнестойкость;
 – критичность мышления и способность к прогнозированию рисков и 

угроз;
 – владение конструктивными копинг-стратегиями;
 – адаптационный личностный потенциал, выраженный в овладении 

методами саморегуляции, обеспечивающими успешность адаптации к из-
меняющейся социокультурной среде.

Материалы и методы

Методологическую основу исследования составили идеи многоаспект-
ности и системности социального развития и личностной зрелости человека; 
психологические основы социализации; представление об адаптации лич-
ности в социальной среде; социально-психологические аспекты психологии 
безопасности; общеметодологические принципы комплексности, детерми-
низма, развития, оптимальности, объективности, сущностного анализа. 
В основе исследования лежит теория цифровой социализации личности, со-
циокультурной идентичности, а также теория социально-психологической 
безопасности.

Анализ исследований по проблеме устойчивости личности к социо-
культурным угрозам в цифровой среде проводился на основе международ-
ных баз данных Scopus, Web of Science, РИНЦ и др. Анализировались рабо-
ты за период с 2006 по 2021 годы, всего было проанализировано порядка 
200 работ.

В исследовании приняли участие 385 студентов российских вузов 
(Москва, Иваново, Ярославль, Новосибирск, Санкт-Петербург, Нижний Нов-
город) (39 % мужчин, 61 % женщины) в возрасте от 18 до 24 лет (M = 20,5). 
Использовалась процедура «удобной» выборки, студенты добровольно при-
няли участие в исследовании.

Методический инструментарий. Исследование проводилось в сен-
тябре 2020 года. Данные собирались с помощью онлайн-сервиса «Google 
Forms».

Для изучения восприятия молодежью факторов социального риска 
цифровой трансформации общества использовался авторский опросник, 
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включающий перечень из 11 социальных угроз развития интернет-техноло-
гий в ближайшие 10 лет [33].

Психологическое благополучие исследовалось с помощью методики 
«Шкала субъективного благополучия» (Perrudel-Badoux, Mendelsohn, Chiche, 
адаптация М. В. Соколовой [34]), позволяющей оценить качество эмоцио-
нальных переживаний в диапазоне от оптимизма, бодрости и уверенности в 
себе до подавленности, раздражительности и ощущения одиночества.

Социокультурная идентичность:
Методика «Определение социокультурной идентичности» (ОСКИ) (мо-

дифицированный вариант Крупенко О. В., Фролова О. В. [35]) позволяет 
оценить этническую и региональную идентичность (самоотождествление 
с культурными и этническими традициями, с социально-территориальной 
общностью), расовую толерантность (позитивное или нейтральное отноше-
ния к другим народам).

«Опросник моральных оснований» (MFQ) (J. Haidt с соавторами, в 
адаптации О. А. Сычева с соавторами [36, 37]): шкала «Власть» (уважение 
власти, соблюдение традиций, правил поведения, общественного порядка) 
и шкала «Лояльность» (преданность человека социальной группе, с которой 
себя идентифицирует, патриотизм).

Информационное поведение:
Методика «Индекс самооценки навыков работы с информацией» (ИРИ) 

(Войнилов Ю. Л., Мальцева Д. В., Шубина Л. В., в авторской модификации) 
[38] позволяет оценить медиаграмотность и критичность мышления в от-
ношении информации, размещенной в Интернет-ресурсах. По результатам 
расчета интегрального индекса определяется уровень навыков работы с ин-
формацией: низкий, средний или высокий.

Шкала виртуальной аутизации методики «Индекс социокультурной 
безопасности подростка» (Гилемханова Э. Н.) [39] позволяет оценить такие 
угрозы социокультурной безопасности личности, как нарушение коммуни-
кативного диалога, проблемы самоидентификации, низкая продуктивность 
и эффективность социальных контактов, обусловленные чрезмерным ис-
пользованием социальных сетей. 

Анализ данных. Полученные эмпирические данные осмысливались 
и обрабатывались с помощью качественных и количественных методов 
анализа, в том числе: описательные статистики, факторный анализ (метод 
главных компонент, вращение Varimax), корреляционный анализ Спир-
мена. Расчеты производились на базе пакета статистических программ 
SPSS 22.



Образование и наука. Том 23, № 9. 2021  / The Education and Science Journal. Vol. 23, № 9. 2021

153

Устойчивость личности к социокультурным угрозам в условиях цифровой трансформации общества

Результаты исследования

Результаты диагностики показателей устойчивости молодежи к соци-
окультурным угрозам представлены в табл. 1 и на рис. 1.

Таблица 1
Описательные статистики показателей устойчивости молодежи 

к социокультурным угрозам
Table 1

Descriptive statistics of indicators of youth resilience to socio-cultural threats
Методики/шкалы Мини-

мальное 
значение

Макси-
мальное 
значение

Среднее 
значение

Стандарт-
ное откло-

нение
Психологическое благополучие (ШСБ) 38 112 71,2 13,03
Социокультурная идентичность 
(ОСКИ) 36 141 107,9 15,60

Уважение к власти (MFQ) 6 36 19,9 5,68
Лояльность (MFQ) 6 36 22,4 5,41
Индекс работы с информацией 8 24 17,1 2,94
Виртуальная аутизация 7 28 14,7 3,93
Оценка факторов социального риска цифровой трансформации общества
рост информационного стресса у 
людей 1 5 3,5 1,20

снижение интеллектуального уров-
ня общества 1 5 3,2 1,25

размывание традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей 1 5 3,0 1,36

сокращение живого межличностного 
общения и уход от реального мира 1 5 3,7 1,22

рост агрессии, кибербуллинга 1 5 3,6 1,22
атомизация общества и разрыв со-
циальных связей 1 5 2,9 1,23

рост проявлений асоциального по-
ведения и пропаганды вседозволен-
ности

1 5 3,2 1,30

рост киберпреступности и кибер-
терроризма 1 5 3,8 1,20

ослабление единства многонацио-
нального народа России 1 5 2,5 1,30

рост межэтнических и межконфес-
сиональных конфликтов, расовой, 
национальной и религиозной нетер-
пимости

1 5 2,7 1,29

потеря культурных традиций и са-
мобытности 1 5 2,8 1,29
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Результаты оценки студентами факторов социального риска циф-
ровой трансформации общества (социокультурных угроз) были обработа-
ны с помощью факторного анализа (метод главных компонент, вращение 
Varimax).  Содержание, удельный вес и наполнение факторов представле-
ны в табл. 2. Полученная суммарная доля дисперсии (информативность) 
факторов составила 67,6 % – более половины, что считается приемлемым 
результатом. При интерпретации факторов мы обращали внимание на на-
грузки более 0,5. Утверждения с высоким факторными нагрузками не пе-
ресекаются в факторах и не являются общими для нескольких факторов. 
Значения выделенных факторов (баллы) были сохранены как переменные 
(методом регрессии) для дальнейшего анализа взаимосвязи с исследуемыми 
показателями.

Таблица 2

Факторная структура восприятия молодежью социокультурных угроз 
цифровой трансформации общества

Table 2

Factor structure of youth perception of socio-cultural threats to the digital 
transformation of society

Наименование 
фактора

Переменные
Удельный 

вес
F1. Этно-куль-
турные риски 
(48,50%)

ослабление единства многонационального народа 
России 0,884

потеря культурных традиций и самобытности 0,791
рост межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов, расовой, национальной и религиоз-
ной нетерпимости

0,743

размывание традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей 0,631

атомизация общества и разрыв социальных связей 0,518
F2. Асоциальные 
риски (10,70%)

рост киберпреступности и кибертерроризма 0,826
рост агрессии, кибербуллинга 0,818
рост проявлений асоциального поведения и про-
паганды вседозволенности

0,707

F3. Когнитив-
но-коммуника-
ционные риски 
(8,40%)

рост информационного стресса у людей 0,794
снижение интеллектуального уровня общества 0,626
сокращение живого межличностного общения и 
уход от реального мира

0,510
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Для выявления взаимосвязи между исследуемыми показателями 
устойчивости личности к социокультурным угрозам в условиях цифровой 
трансформации общества был проведен корреляционный анализ с исполь-
зованием ранговой корреляции Спирмена. В табл. 3 представлены резуль-
таты корреляционного анализа показателей устойчивости личности к соци-
окультурным угрозам в условиях цифровой трансформации общества 

Таблица 3

Результаты корреляционного анализа показателей устойчивости личности к 
социокультурным угрозам в условиях цифровой трансформации общества

Table 3

The results of the correlation analysis of the indicators of personal resilience to 
socio-cultural threats in the context of the digital transformation of society

Методики (переменные) 1 2 3 4 5 6

1. Индекс работы с ин-
формацией

-

2. Виртуальная аути-
зация

–0,172*** -

3. Социокультурная 
идентичность (ОСКИ)

0,216*** –0,110** -

4. Психологическое бла-
гополучие (ШСБ)

0,251*** –0,378*** 0,184*** -

5. Уважение к власти 
(MFQ)

–0,021 –0,031 –0,039 0,018 -

6. Лояльность (MFQ) 0,064 –0,046 0,103* 0,040 0,718*** -
F1 –0,052 –0,086 –0,105* 0,007 0,424*** 0,338***
F2 –0,037 –0,024 0,067 0,090 0,144** 0,129*
F3 –0,077 –0,062 –0,008 –0,161*** 0,061 0,075

Примечание: уровень значимости* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

Корреляционная плеяда взаимосвязей между показателями устойчи-
вости личности к социокультурным угрозам в условиях цифровой транс-
формации общества представлена на рис. 1
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Обсуждение результатов

Проведенное исследование показало, что у студенческой молодежи в 
целом на достаточном уровне (выше среднего) сформированы социокуль-
турная идентичность, критичность мышления при работе с информацией, 
моральные нормы лояльности и уважения к власти, а также студенты де-
монстрируют психологическое благополучие и невысокий уровень виртуаль-
ной аутизации. Оценивая социокультурные угрозы цифровой трансформа-
ции общества, студенты, в большинстве случаев признают их актуальность 
на среднем уровне. При этом наибольшую угрозу студенты видят в угрозах 
личности (сокращение живого межличностного общения и уход от реального 
мира; рост агрессии, кибербуллинга; рост информационного стресса) и госу-
дарству (рост киберпреступности и кибертерроризма).

Проведенный факторный анализ позволил выделить три фактора со-
циального риска цифровой трансформации общества.

Наибольший вес имеет первый фактор (F1), который можно охаракте-
ризовать как этнокультурные риски или фактор социокультурной безопас-
ности общества. Это соотносится с выводами Ю. П. Зинченко, Л. А. Шай-
геровой, Р. С. Шилко [23]. Повлечь утрату этнокультурной идентичности 
может ослабление единства многонационального народа России, потеря 
культурных традиций и самобытности, рост межэтнических и межконфес-
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сиональных конфликтов, расовой, национальной и религиозной нетерпимо-
сти, размывание традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей, атомизация общества и разрыв социальных связей. 

«Врастание» человека в культуру социума (в терминологии Л. С. Вы-
готского [40]) происходит через присвоение материальной и духовной, а 
не цифровой культуры своего народа, его общественно значимых ценно-
стей, усвоение принятых норм и установок. В многонациональной социо-
культурной общности россиян человек может принадлежать к той или иной 
этнической группе, но страна у всех граждан одна. В связи с этим куль-
тивирование общих ценностей, патриотического сознания, гражданской от-
ветственности и солидарности, уважения к закону, сопричастности к судьбе 
Родины без потери связи со своими этническими, религиозными корнями 
будет способствовать психологической устойчивости личности в условиях 
цифровизации общества.

Второй фактор (F2) отражает асоциальные риски, возникающие в 
ответ на вызов, выраженный социальной кластеризацией, расслоением, 
поляризацией мнений; повышением роли неформальных лидеров (в проти-
вовес партиям, общественным организациям); усилением онтологического 
неравенства (по отношению к пользованию IT-технологиями). Выявленный 
фактор отвечает рассмотренному С. Ю. Малковым и А. А. Максимовым [5] 
переходу к обществу разных скоростей развития и соотносится с рисками 
информационного общества на основе рассмотрения современной ситуации 
в глобальном историческом контексте. Асоциальные риски представляют 
угрозу безопасности государства и характеризуется ростом киберпреступ-
ности и кибертерроризма, агрессии и кибербуллинга, частыми проявления-
ми асоциального поведения и пропаганды вседозволенности и способны по-
влиять на снижение управляемости, повышение уязвимости к социальной 
дестабилизации. 

Наполнение третьего фактора (F3) связано с когнитивно-коммуника-
ционными рисками и определяет социокультурную безопасность индивида. 
С. Ю. Малков и А. А. Максимов связывают возникновение этих рисков с 
усилением онтологического неравенства, множественностью идентичности 
(по разным сетевым сообществам, повышенной психологической нагрузкой, 
стрессовыми состояниями) [5]. Когнитивно-коммуникационные риски вы-
ражаются ростом информационного стресса у людей, снижением интеллек-
туального уровня общества, сокращением живого межличностного общения 
и уходом от реального мира. На личностном уровне они характеризуются, 
как отмечается в исследованиях Г. У. Солдатовой, снижением социализа-
ции (замена реального общения виртуальным), способности к эмпатии; по-
вышением управляемости через сети, зомбированием сознания; снижением 
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способностей к принятию самостоятельных решений, способности сосредо-
точиться [7].

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить три психо-
логических механизма, позволяющих индивиду сохранять устойчивость к 
социокультурным угрозам в условиях цифровой трансформации общества. 
Результаты проведенного исследования согласуются с ранее представлен-
ными выводами исследователей.

Механизм социальной толерантности (vs алармизм, vs расизм) (M1) 
связан с отрицанием этно-культурных угроз и характеризуется сформиро-
ванной социокультурной идентичностью (N. Öze и F. Soyer [24]). Данный 
механизм отражает убеждение в неэффективности алармизма, основыва-
ется на признании сложности общества, низкой тревоге перед будущим, 
ориентацией на лояльность и гармонию в социальных отношениях, связан 
с региональной идентичностью. Приверженность же к алармизму провоци-
рует молодежь к радикальным силовым мерам, включая идеологию расизма 
(Т. А. Нестик, А. Л. Журавлев [41]).

Механизм конформизма (социальной адаптации) (M2) связан с призна-
нием этно-культурных и асоциальных угроз и характеризуется демонстрацией 
лояльности, приверженности к традициям, и уважением к власти. Исследова-
ния, проведенные Е. Б. Богатовой [42], A. B. Сажиным [43], П. А. Кисляковым 
с соавторами [44], показали, что психологическая устойчивость и безопас-
ность личности обеспечивается через повышение конформности, интерио-
ризации традиционных нравственных ценностей (ориентация на чистоту и 
святость в моральных оценках, а также на уважение к власти). 

Механизм психологической защиты (копинга) (M3) связан с нивели-
рованием когнитивно-коммуникационных угроз и характеризуется субъ-
ективным благополучием, которое в свою очередь связано с критичностью 
мышления при работе с информацией и низкой виртуальной аутичностью. 
Данный вывод согласуется с результатами исследований S. Dixon, T. Byron, 
Т. А. Нестик и А. Л. Журавлева [41], наделяя психологическую устойчивость 
выполнением защитной функции для совладания с угрозами, способствова-
ния преадаптации к изменяющемуся социуму через повышение толерант-
ности к неопределенности.

Таким образом, в результате проведенного исследования сформулиро-
ваны психологические факторы (этнокультурные, асоциальные, когнитив-
но-информационные) и механизмы (социальная толерантность, социальная 
адаптация, психологическая защита) психологической устойчивости лично-
сти к социокультурным угрозам в условиях цифровой трансформации об-
щества. 
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Заключение

Выделенные факторы социального риска и психологические механиз-
мы устойчивости личности к социокультурным угрозам в условиях цифро-
вой трансформации общества представляют ответы на исследовательские 
вопросы и позволяют использовать их при разработке и реализации про-
грамм психолого-педагогического сопровождения учащейся молодежи.

Устойчивость личности к социокультурным угрозам – это полифактор-
ный феномен, обеспечивающий сохранность целостности личности и её ха-
рактеристик при оптимальной адаптивности индивида к внешним информа-
ционным воздействиям, формируемый в процессе воспитания, становления 
и самореализации, согласно морально-нравственным, социально ориентиро-
ванным и ценностным установкам, принятым и культивирующимся в обще-
стве [32]. При разработке и реализации образовательного контента и цифро-
вых ресурсов, конструировании сайтов, в сообщениях в социальных сетях, 
чатах и на форумах, целесообразно использовать различные инструменты и 
методы, активизирующие в процессе восприятия информации механизмы 
устойчивости к возникающим социокультурным угрозам и рискам – соци-
альной толерантности, конформизма и копинга. Вместе с тем нужно рефор-
мировать существующее и формировать новое цифровое образовательное 
пространство, которое должно будет обеспечить когнитивные условия для 
нормального функционирования безопасности знания как его динамическо-
го аспекта и реализованной способности к саморазвитию [45, 46].

Психологическая устойчивость, основанная на сформированной со-
циокультурной идентичности, приверженности нормам лояльности и ува-
жения власти, безопасном информационном поведении, а значит, и на пси-
хологическом благополучии, с учетом особенностей восприятия факторов 
социального риска в условиях цифровой трансформации общества, предус-
матривает актуализацию знаний о себе как личности, о своих психологиче-
ских возможностях и механизмах саморегуляции; разъяснение моральных, 
нравственных, традиционных устоев и правовых норм общества. 

Психологическая устойчивость к социокультурным угрозам и нега-
тивному информационному воздействию, включающая возможность опти-
мальной адаптации, без потерь для собственного «я», будет способствовать 
готовности личности к рациональному реагированию на современные про-
блемы и вызовы, минимизируя тем самым социальный шок.

Наиболее перспективным с точки зрения обеспечения социально-пси-
хологической безопасности представляется «субъектное» направление, со-
гласно которому человек является не только объектом воздействия, но и 
субъектом, взаимодействующим с референтной социальной средой. Субъ-
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ектное направление предполагает рассмотрение человека в качестве актив-
ного, самостоятельного деятеля по социокультурной идентификации за счет 
выбора необходимого механизма устойчивости к социокультурным угрозам.
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Abstract. Introduction. Cloud computing is a new model of computing based on network 

technology where computer-related technologies are provided as services that are permanently 
available for use. This technology saves faculty members’ time, and increases their interaction 
and communication with colleagues and students. Moreover, cloud computing solutions help 
faculty members finish and follow up all the required courses, in addition to allowing the fac-
ulty members to store and retrieve information comprehensively and immediately. As a result, 
using cloud computing provides practical, interactive solutions to deal with the academic tasks 
which a faculty member needs to perform his/her current academic work. 

Aim. The current study aimed to uncover the reality of using cloud computing to develop 
the teaching competencies.

Methodology and research methods. The study relied on applying the survey method 
based on a descriptive approach using two types of questionnaire as the main tools for data 
collection. The sample of the study includes 48 faculty members and 103 students from the 
College of Education at Jouf University. 

Results and scientific novelty. The results showed that self-assessment of using cloud 
computing to develop self-learning teaching competencies among faculty members is of a high 
level, while the teaching competencies for the application of cloud computing in self-directed 
learning among faculty members are of an average level according to their students. The results 
also demonstrated no significant relationship between these two main types of assessment. 

Practical significance. The current study is significant in light of the fact that it facilitates 
to understand the impact of utilising cloud computing to accomplish proficient and educational 
abilities for faculty members at Jouf University.

Keywords: cloud computing, teaching competencies, self-learning, education technol-
ogies, e-learning, cloud storage.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
САМООБРАЗОВАНИЯ СРЕДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
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Аннотация. Введение. Облачные вычисления – это новая модель, основанная на 
сетевых технологиях, где компьютерные технологии предоставляются как услуги, которые 
постоянно доступны для использования. Облачные вычисления экономят время препода-
вателей и увеличивают их взаимодействие и коммуникацию с коллегами и студентами. 
Кроме того, помогают преподавателям проходить и заканчивать все необходимые курсы, 
а также позволяют им хранить и оперативно извлекать информацию в полном объеме. 
В результате использование облачных вычислений предоставляет практические интерак-
тивные решения для выполнения академических задач, которые необходимы преподава-
телям в текущей работе.

Цель. Настоящее исследование было направлено на раскрытие реальности исполь-
зования облачных вычислений для развития педагогических компетенций. 

Методология и методы исследования. Исследование основано на применении ме-
тода опроса на базе описательного подхода с использованием двух типов анкет в качестве 
главных инструментов для сбора данных. Выборка исследования включает 48 преподава-
телей и 103 студента из Педагогического колледжа Университета Аль-Джуфа.

Результаты и научная новизна. Результаты показали, что преподавательская 
самооценка при использовании облачных вычислений для развития компетенций само-
образования находится на высоком уровне, в то время как студенты оценили данные 
компетенции педагогов средне. Результаты также не продемонстрировали существенной 
взаимосвязи между этими двумя оценками.

Практическая значимость. Данное исследование помогает оценить влияние ис-
пользования облачных вычислений для достижения профессиональных и образовательных 
способностей среди преподавателей Университета Аль-Джуфа.

Ключевые слова: облачные вычисления, компетенции преподавателя, самообра-
зование, образовательные технологии, электронное обучение, облачное хранилище.

Для цитирования: Аланази С. М. Использование облачных вычислений для фор-
мирования учебных компетенций самообразования среди преподавателей Университета 
Аль-Джуфа // Образование и наука. 2021. Т. 23, № 9. С. 169–185. DOI: 10.17853/1994-
5639-2021-9-169-185
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Introduction

Cloud computing is a new model of computing based on network technol-
ogy where computer-related technologies are provided as services that are per-
manently available using computers without risk and with low cost [1]. It is also 
a model for enabling ubiquitous, convenient, on-request network admittance to 
a common pool of configurable IT resources, such as  networks, server, storage 
and applications that can be quickly provisioned and released with negligible ad-
ministration effort. Cloud computing relies upon on digital processing technology 
and the extra space related with it on the PC to what in particular can be char-
acterised by the term cloud [2], which is a server that can be accessed through 
the Internet [3].

In addition, cloud computing provides unlimited storage for storing data 
[3, 4], as well as capabilities identified with IT gave over the Internet. Conse-
quently, it is a creative specialised model through which numerous applications 
and data are given with IT environment [5]. Users themselves provision the re-
sources from the pools, as and when required, without the need to interact with 
the provider during the process. The resources are returned to the pool when 
they are released [4, 6]. 

On the other hand, self-learning is the singular’s obtaining of data, the 
vital abilities [7], and many experiences freely without the need to utilise a par-
ticular instructive organisation and independence is in any case [8], as it is 
considered an action interaction that stems from the conviction and inward 
intentions of the person that push him/her towards improving and creating 
himself/herself [7, 9].

Cloud computing empowers faculty members to utilise their innovative 
energies to build interactive learning enlivenments using different instructive 
works, educational documents [10], scientific movies, and sound records [11]. 
The use of cloud computing can also help reducing the chance of losing many 
documents from storage devices, and gives the faculty members various ca-
pacities for working collaboratively anywhere, whenever and through other 
devices. [12]. As a result, adopting cloud computing develops the workplace 
and expands the opportunities for precise work through participation among 
all partners in an adaptable and limitless manner without time or space limits 
[13, 14].

In addition, cloud computing permits admittance to resources accessible 
for information and offer it from anyplace through Internet in a convenience 
way without need for broad preparing [15]. As a result, numerous educational 
foundations all throughout the world have affirmed that cloud computing is an 
extremely appealing and incorporated framework for educational use [16].
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Through the past introduction, it is feasible to understand the signifi-
cance of faculty members’ utilisation of cloud computing innovation to rehearse 
and apply the essential abilities of the educational cycle. This is done through 
getting to all stored information that adds to the educational cycle, and subse-
quently recovering and dealing with the information and accomplishing edu-
cational capabilities to accomplish the information stream and increment the 
ability of faculty members to educate and learn. 

Therefore, the current study is significant in light of the fact that it expects 
to understand the impact of utilising cloud computing to accomplish proficient 
and educational abilities for faculty members at Jouf University.

Study Objectives
The study aims to accomplish a significant objective addressed in 

understanding the effect of the faculty members in the College of Education at 
Jouf University utilising cloud computing tools to accomplish teaching skills 
through self-learning and fostering their capabilities [17], and competencies 
identified with utilising these tools and adjusting them to work on the educational 
cycle at the University [18].

Research Hypotheses. The current research hypotheses are the following:
 – Self-assessment of utilising cloud computing in the development of self-

learning teaching competencies for faculty members is of a high level.
 – Teaching competencies for utilising cloud computing applications in 

self-directed learning among faculty members is of an average level according to 
their students.

 – There is no significant relationship between self-assessment of utilising 
cloud computing in the development of self-learning teaching competencies for 
faculty member and their teaching competencies for utilising cloud computing 
applications in self-directed learning according to their students.

Literature Review

The study of Chowdhury [19] focused on the need to pay attention to the 
adoption of cloud computing in all academic and industrial fields. As arising, 
related technologies have strong connections between cloud computing and big 
data technology, which make the big data technology in the digital environment 
rely upon the utilisation of cloud computing in business enterprises. The study 
was enthusiastic to develop a future model for embracing cloud computing that 
incorporates many variables associated with big data technology, along with 
other variables of the Technology Acceptance Model (TAM). The environment of 
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the technology organisation, which led to the inclusion of many variables related 
to data technology in order to expand the approach to adopting the theory of 
computing mix. The data gathered from the study were examined from 182 
experts or administrators working in the field of IT in the United States utilising 
the methodology of binary logistic regression. The outcomes showed that the 
model that incorporates the quantity of six free variables was statistically 
significant for forecast by taking on the specialisation of cloud computing with 
a high goal of 92.1 %.

The study of Shahzad [6] likewise expected to give an assortment of cloud 
computing services to a sample of students by concentrating on educational 
materials in a few places and times utilising any technical device. This prompts 
working on educational execution and attempting to reinforce the relationship 
between both educator and students through a real exchange of information. 
The study was based on the technological, organisational and environmental 
framework, which intends to identify a set of factors that principally affect the 
adoption of cloud computing in the educational environment. The study built 
a model concept supported by experimental analysis of 232 individuals, and 
reasoned that there are particular relationships between each of technology and 
regulatory attitudes towards cloud computing applications.

The study of El-Attar [20] sought to assess the performance of a 
comprehensive set of e-learning services to provide an effective e-learning 
system in educational institutions. The e-learning system is facing numerous 
difficulties, such as the learning design, difficulties in learning content, and 
numerous technical issues. Consequently, the current study provides a distinct 
e-learning environment that depends on cloud computing to improve coherent 
services of e-learning forms that rely upon the course material that relates to 
students’ knowledge, experiences, and requirements.

Methodology

The current research is based on the descriptive survey method, in order 
to understand the reality of utilising cloud computing to accomplish proficient 
and educational abilities for faculty members at the College of Education at Jouf 
University.

The Research Sample 
The research sample consisted of 48 faculty members and 103 students 

from the College of Education at Jouf University. Table 1 shows their classification 
in terms of gender.
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Table 1 

Distribution of the sample according to gender

Gender Frequencies Percentage %

Faculty 
Members 

Males 29 60.4
Females 19 39.6

Total 48 100

Students

Males 42 44.8
Females 61 55.2

Total 103 100

Research Tools 
The current research includes two tools: Self-assessment scale of teach-

ing competencies for self-directed learning by Williamson [21], a questionnaire 
of teaching competencies for using cloud computing applications in self-direct-
ed learning based on the Staged Self-Directed Learning model by Grow [22]. The 
tools are addressed and validated as follows: 

Self-assessment scale of self-directed learning by Williamson was used 
for teaching competencies in using cloud computing applications in self-direct-
ed learning. Such scale is one of the prominent measures used in determining 
the skills of teaching competencies for using different types of technology in 
self-directed learning. The scale contains 60 items, and a five-point response 
scale (always, often, sometimes, rarely, never). It includes five sub-dimensions 
representing the basic skills of teaching competencies for using cloud comput-
ing applications in self-directed learning by 12 items for each sub-dimension, 
i.e. skills of self-awareness, using learning strategies, applying learning activ-
ities, assessment, and interpersonal skills. A score of 60–140 is identified as a 
directed learning level. The score of 141–220 is identified as average level. The 
score of 221–300 is identified as high level.

The validity and reliability of the Self-Assessment Scale of Teaching 
Competencies for using Cloud Computing Applications in Self-Directed Learn-
ing by Williamson were also verified through two types of validity.

The survey was reviewed by three experts to confirm the validity of the 
content of the scale. Validity of the internal consistency of the scale items 
was also verified, after applying it to the study sample, by calculating the 
Pearson correlation coefficients in terms of the scores of each item and the 
total score of the sub-scale to which such paragraph belongs. Table 2 shows 
the results. 
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Table 2 
Correlation coefficients (R) between the scores of the scale items  

and the degree of the dimension to which it belongs

Item R Item R Item R
1 0.545** 21 0.767** 41 0.639**
2 0. 577** 22 0.614** 42 0.675**
3 0.585** 23 0.635** 43 0.557**
4 0.619** 24 0.767** 44 0.593**
5 0.594** 25 0.577** 45 0.584**
6 0.582** 26 0.657** 46 0.637**
7 0.763** 27 0.719** 47 0.764**
8 0.864** 28 0.592** 48 0.617**
9 0.583** 29 0.544** 49 0.617**
10 0.597** 30 0.766** 50 0.577**
11 0.529** 31 0.866** 51 0.655**
12 0.676** 32 0.583** 52 0.619**
13 0.588** 33 0.673** 53 0.594**
14 0.637** 34 0.571** 54 0.582**
15 0.765** 35 0.672** 55 0.763**
16 0.617** 36 0.547** 56 0.864**
17 0.775** 37 0.586** 57 0.583**
18 0.559** 38 0.672** 58 0.577**
19 0.618** 39 0.579** 59 0.629**
20 0.597** 40 0.676** 60 0.676**

Pearson correlation coefficient between the scores of all five sub-dimen-
sions and the total score of the scale was calculated. Table 3 shows the signifi-
cance of all correlation coefficients between the scale items and the sub-dimen-
sions at the level of p = 0.01, which indicates a high level of internal consistency. 

Table 3 

Correlation coefficients (R) between the scores of the five sub-dimensions  
and the total score of the scale

Self-
awareness 

skill

Using learn-
ing strate-
gies skill

Applying 
learning ac-
tivities skill

Assessment 
skill

Interperson-
al skill

The total 
score of the 

scale

0.576** 0. 627** 0.606** 0. 568** 0.618**
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Reliability
Cronbach’s alpha coefficient for the sample scores of the test was used. 

The value of the alpha coefficient was 0.74. Such value proves the scale’s sta-
bility. Further, the stability of the sub-dimensions of the scale was calculated 
in the same way. Table 4 shows that values of the reliability coefficients of the 
sub-dimensions of the scale are significant at the level of significance 0.01. This 
indicates that the scale has a good degree of stability and thus can be relied 
upon in the field application of the current research. 

Table 4
Cronbach’s alpha coefficient sub-dimensions of the scale

Self-
awareness 

skill

Using learn-
ing strate-
gies skill

Applying 
learning ac-
tivities skill

Assessment 
skill

Interperson-
al skill

Cronbach’s 
alpha 

coefficient
0.663** 0.632**

0.671**
0.647** 0.592**

In addition, a questionnaire on teaching competencies for using cloud 
computing application in self-directed learning based on the Staged Self-Directed 
Learning model by Grow [22] was applied on the students. 

Fig. 1. The Staged Self-Directed Learning model
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This questionnaire consists of 22 items. It includes a five-point response 
scale (always, often, sometimes, rarely, never). It includes four sub-dimensions 
as shown in Figure 1, and each of which represents a level of teaching compe-
tencies for using cloud computing applications in self-directed learning. They 
are related to the teacher’s roles in self-directed learning. They are represented 
in the levels of Coach Authority, Motivator, Facilitator, Consultant delegator. 
The score is interpreted as follows: The score of 22–50 is a low self-directed 
learning level. A score of 51–80 is the average level and a score of 81–110 is a 
high level. 

To verify the validity, the questionnaire was reviewed by three experts to 
confirm the validity. The internal consistency of the questionnaire dimensions 
was also verified by calculating the correlation coefficients (R) between scores 
of the sub-dimensions and the overall score of teaching competencies question-
naire scale of teaching competencies for using cloud computing applications in 
self-directed learning.

Table 5

Correlation coefficients (R) between the scores of the sub-dimensions and 
the total score of the teaching competency questionnaire scale of teaching 

competencies for using cloud computing applications in self-directed learning

Coach, Authority Motivator Facilitator 
Consultant, 
Delegator 

Total 
score 

0.595** 0.643** 0.666** 0.740**

Table 5 reveals the significance of the correlation coefficients (R) between 
the scores of the sub-dimensions and the overall score of the teaching compe-
tency questionnaire scale for using cloud computing applications in self-direct-
ed learning at the level of significance 0.01, ensuring the internal consistency of 
the questionnaire dimensions.

Results and Discussions

The first hypothesis states that self-assessment of self-directed learning 
skills of the faculty members of the College of Education is of a high level. The 
hypothesis was examined by calculating the mean, standard deviation, and 
percentage to calculate the level of each dimension of self-regulated learning of 
faculty members. Table 6 illustrates the results.



Образование и наука. Том 23, № 9. 2021  / The Education and Science Journal. Vol. 23, № 9. 2021

178

© S. M. Alanazy

Table 6

Mean, standard deviation, and percentage of self-regulated learning 
dimensions of faculty members

No. Skill Mean Standard 
Deviation

Percent The level

1 Self-awareness 56.08 2.18 93.5 High
2 Using learning strategies 54.38 2.21 90.6 High
3 Applying learning activities 51.00 2.30 85.0 High
4 Assessment 52.13 1.87 86.9 High
5 Interpersonal skill 52.40 2.05 87.3 High

Total score 266.28 5.75 88,7 High

As shown in Table 6, the self-assessment of self-directed learning skills of 
faculty members of the College of Education is of a high level on all dimensions 
of self-regulated learning. It is a logical result, as a faculty member has gone 
through a long journey of learning and teaching, and they have a high degree of 
self-control and self-management. In addition, they have distinct mental capa-
bilities that qualify them to carry out the responsibility of the university’s learn-
ing and teaching mission at such high evaluation.

On the other hand, the second hypothesis states that teaching compe-
tencies for using cloud computing applications in self-directed learning among 
faculty members of the College of Education is of an average level according to 
their students. The hypothesis was examined by calculating the mean, stan-
dard deviation, and percentage to calculate the level of teaching competencies in 
self-regulated learning of faculty members of the College of Education according 
to their students. Table 7 demonstrates the results.

Table 7 

Mean, standard deviation, mean standard error, and percentage  
of teaching competencies in self-regulated learning among faculty members  

of the College of Education

Level No. Competencies Mean Standard 
Deviation

Percent Level

C
oa

ch
, A

u
th

or
it

y 1 Gives traditional 
lectures centered on 
the study material.

3.66 1.04 73.2
Average

2  Offers structured 
exercises. 3.02 0.87 60.4 Average

3 Offers very specific 
assignments and tasks. 3.43 0.83 68.6 Average
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Level No. Competencies Mean Standard 
Deviation

Percent Level

C
oa

ch
, 

A
u

th
or

it
y

4 Provides standard 
exercises as previously 
presented.

3.88 1.03 77.6
Average

5 Offers intensive one-
on-one lessons. 3.47 0.64 69.4 Average

Total score for the first level 17.46 1.78 69.8 Average 

M
ot

iv
at

or
 

6 Gives lectures in an 
inspiring manner. 3.49 1.04 69.8 Average

7 Provides discussions 
under his leadership. 3.54 0.77 70.8 Average

8 Offers skill-based 
training programmes. 3.25 0.67 65.0 Average

9 Provides teaching pres-
entations as an expert 
followed by student-ori-
ented practice.

3.22 0.90 64.4

Average

10 Provides project-based 
learning with predicta-
ble results under close 
supervision and with 
encouraging and abun-
dant feedback.

3.70 0.92 74.0

Average

11 Combines the two 
elements of strong 
personal interaction 
with a strong focus on 
the topic of the lesson

3.44 0.71 68.6

Average

The total score of the second 
level 20.64 2.11 68.8 Average

Fa
ci

lit
at

or
 

12 Participates with his 
students in the lecture 
as a participant in a 
seminar.

3.43 0.85 66.5

Average

13 Adopts group projects 
which he facilitates for 
students (but does not 
direct them)

3.64 0.96 66.5

Average

14 Develops group pro-
jects using structured 
assignments and 
standards checklists 
into open-ended group 
projects to be devel-
oped and implemented 
by students without 
close supervision.

3.15 1.13 63.0

Average

Total score for the third level 10.22 1.26 68.1 Average
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Level No. Competencies Mean Standard 
Deviation

Percent Level

C
on

su
lt

an
t,

 d
el

eg
at

or
 

15 Consults with 
learners to develop 
written standards, 
an assessment 
checklist, timeline, and 
management blueprint 
for each project they 
develop.

3.41 0.83 68.2

Average

16 Holds regular meetings 
so that students can 
plan, discuss work 
development, and 
discuss problems.

3.31 0.78 66.2

Average

17 Encourages students 
to collaborate and 
consult with each other 
without relinquishing 
responsibility.

3.06 0.92 61.2

Average

18 Focuses on the 
production process 
and the product 
and encourages 
more advanced and 
meaningful student 
projects outside the 
classroom.

3.45 0.86 69.0

Average

19 Emphasises 
continuous progress 
in life, through stages 
such as trainee, novice, 
explorer, learning 
master, and teacher.

3.65 0.90 73.0

Average

20 Presents students as 
speakers representing 
each of these stages.

3.19 1.00 63.8
Average

21 Offers biographies of 
role models. 3.36 0.91 67.2 Average

22 Gives students an 
opportunity for self-
assessment.

3.23 0.67 64.6
Average

Total scores for the fourth 
level 26.66 2.62

66.7 Average

The total score of the scale 74.98 6.73 68.2 Average
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Table 7 shows that self-assessment of self-directed learning skills of the 
faculty members of the College of Education has an average level for all teaching 
competencies in self-regulated learning. This is due to the diversification of 
methods and levels of teaching through self-regulated learning to take into 
account individual differences based on the learner’s ability to follow self-
learning activities and assignments provided by a faculty member. The teacher 
will reach a certain level that enables him/her to achieve the learning goals of 
his/her students. 

Finally, the third hypothesis states that there is no significant relationship 
between self-assessment of utilising cloud computing in the development of 
self-learning teaching competencies for faculty member and their teaching 
competencies for utilising cloud computing applications in self-directed learning 
according to their students. The hypothesis was examined by calculating the 
correlation coefficients between the scores of faculty members using the two 
scales of self-assessment of teaching competencies for using cloud computing 
applications in self-directed learning and the scale of teaching competencies 
for using cloud computing applications in self-directed learning among faculty 
members of the College of Education. The results are presented in Table 8.

Table 8 

Correlation coefficients between skills of self-directed learning and teaching 
competencies for using cloud computing applications in self-directed learning 

among faculty members of the College of Education

No. Self-directed learning
skills 

Correlation coeffi-
cient Teaching com-
petencies for using 

cloud computing ap-
plications in self-di-

rected learning

Statistical significance

1 Self-awareness 0.188 non-statistically significant
2 Using learning strategies 0.193 non-statistically significant
3 Applying learning activities 0.154 non-statistically significant
4 Assessment 0.167 non-statistically significant
5 Interpersonal skill 0.152 non-statistically significant

From Table 8, it can be noticed that the correlation coefficients between 
teaching skills to develop self-directed learning and teaching competencies for 
using cloud computing applications in self-directed learning among faculty 
members of the College of Education are all non-statistically significant. The 
values   of the correlation coefficients fluctuated between 0.152 and 0.193, which 
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are non-statistically significant values, meaning that the third hypothesis has 
not been achieved. The faculty member’s possession of self-regulated learning 
skills does not necessarily mean that he/she has the competencies of using the 
self-regulated learning approach in teaching.

Conclusion and Recommendations
The current study aimed to uncover the reality of using cloud computing to 

develop the teaching competencies of a selected sample consisting of 48 faculty 
members working in the College of Education at Jouf University. The study also 
includes 103 students from the same college. The study uses the descriptive 
method by applying the questionnaire as the main tool for data collection. 
The results shows that self-assessment of using cloud computing to develop 
self-learning teaching competencies among faculty members is of a high level, 
while the teaching competencies for the application of cloud computing in self-
directed learning among faculty members are of an average level according to 
their students. The results also shows no significant relationship between self-
assessment of teaching competencies for using cloud computing applications in 
self-directed learning and their teaching competencies for using cloud computing 
applications in self-directed learning among faculty members according to their 
students. Based on these results, the recommendations of the study include:

1. It is necessary to hold regular specialised training courses and workshops 
on the importance of acquiring skills of using cloud computing applications in 
self-directed learning for faculty members of the College of Education.

2. Encouraging colleagues in the department to participate in assessing 
the performance of fellow faculty members concerning the development of skills 
to use cloud computing applications in self-directed learning.

3. The university must strive to rely on the skills of using cloud computing 
applications in self-directed learning to provide faculty members with sustainable 
research capabilities through educational courses, providing modern technical 
tools, and continuous training.

4. There must be cooperation between each of the supporting deanships 
which provide adequate training on acquiring skills for using cloud computing 
applications in self-directed learning and faculty members of the College of 
Education.

5. There must be continuous training on the use of all modern educational 
technologies to enable faculty members to obtain information permanently.

6. Providing and making available specialised databases and electronic 
dictionaries for faculty members to provide easy and quick access to information.

7. Providing faculty members with permanent access to the Internet to 
access electronic information tools on an ongoing basis.
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8. It is necessary to provide a combination of recognised forms of education 
and tools of information technology in the lectures given within the College of 
Education.

9. It is necessary to allow sufficient time for a faculty member to conduct 
scientific research through the acquisition of the skills of using cloud computing 
applications in self-directed learning.

10. Giving privileges to faculty members who improve their teaching 
performance based on the skills and abilities they have acquired due to the use 
of cloud computing applications in self-directed learning.
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Abstract. Introduction. Mathematics comprises grading concepts. It means that one 

specific concept can be interrelated to another concept, which embodies a continuous pro-
cess. Mathematics instruction at schools is ordinarily delivered from the easiest to the hardest 
concepts and requires a considerably deep understanding of each concept. By acquiring the 
understanding, it is quite certain that students can solve mathematical problems effectively.

Aim. The current research aimed to analyse and describe the Zone of Proximal Devel-
opment (ZPD) and scaffolding required by junior high school students in mathematical prob-
lem-solving. There is also an attempt to describe the actual level of competence possessed by 
students, and to determine the level of scaffolding needed to develop students’ learning com-
petencies.

Methodology and research methods. The present research employed a qualitative meth-
od within the descriptive approach. The research sample consisted of six students who attend-
ed the ninth grade at Muhammadiyah Junior High School 1 in Malang, Indonesia. The partic-
ipants were grouped based on their mathematical competence levels, i.e. two high-achievers, 
two average-achievers, and two low-achievers. The data collection technique is done by giving 
tests, interviews, and observations. As for the teaching material, geometry was chosen as the 
main theme, covering the topic “Volumes of a Tube and a Ball”.

Results. This research revealed that ZPD of the high-achievers was effective to help them 
solve mathematical problems independently. Conversely, the average- and low-achievers were 
found to be problematic at solving mathematical problems independently. The teachers must 
review and restructure the scaffolding strategies, dealing intensively with students who are less 
competent in solving mathematical problems. 

The scientific novelty of the work lies in the fact that previous studies have described 
efforts to improve the quality of learning through scaffolding (Siyepu S., 2013). This study de-
scribes in full the scaffolding process in the classroom: identification of students’ actual abili-
ties and potential abilities after implementing instructional scaffolding.

Practical significance. Referring to the results of the research, it is suggested that teach-
ers should be so heedful about their students’ ZPD and thus more appropriate scaffolding 
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treatments can be applied. In addition, teachers are strongly recommended doing self-training 
in scaffolding and keeping the instruction for their students to analyse their answers repeated-
ly to avoid a fallacy in operations. Besides, teachers should prepare their students to be good 
problem-solvers by exposing them to various exercises. For further studies, it is highly expected 
that more relevant research should be conducted from different viewpoints, i.e. investigating 
the effective scaffolding strategies.

Keywords: zone of proximal development, scaffolding, actual competence, potential 
competency, mathematical problem-solving.
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Аннотация. Введение. Математика включает в себя классификацию понятий. Это 

означает, что одно конкретное понятие может быть взаимосвязано с другим понятием, и 
этот процесс непрерывен. Обычно математику в школах изучают от самых простых по-
нятий до самых сложных, что требует глубокого понимания каждого из них. Совершенно 
очевидно, что, приобретая понимание, обучающиеся могут эффективно решать матема-
тические задачи.

Цель. Настоящее исследование направлено на анализ и описание зоны ближайшего 
развития (ЗБР) и скаффолдинга (педагогической поддержки), необходимых для учеников 
средней школы при решении математических задач. Предпринята попытка описать фак-
тический уровень компетентности, приобретенной школьниками, и определить уровень 
скаффолдинга, необходимого для формирования учебных компетенций. 

Методология и методы исследования. В данном исследовании используется метод 
качественного анализа на основе описательного подхода. Объектом являлись шесть учени-
ков девятого класса средней школы Мухаммадия 1 Маланг (Маланг, Индонезия) приняли 
участие в исследовании. Испытуемые были сгруппированы на основе их уровня матема-
тической компетентности: два ученика с высоким уровнем достижений, два – со средним, 
два – с низким. Данные были собраны с помощью тестирования, собеседования и наблю-
дения. Что касается учебно-методических материалов, то в качестве основной темы была 
выбрана геометрия, охватывающая раздел «Объемы цилиндра и шара». 
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Результаты. Данное исследование показало, что обучение учеников с высоким 
уровнем достижений в ЗБР было эффективным для самостоятельного решения матема-
тических задач. И наоборот, у учеников со средним и низким уровнем достижений были 
обнаружены проблемы при самостоятельном решении математических задач. Учителям не-
обходимо пересматривать и дорабатывать стратегии скаффолдинга, работая в интенсив-
ном режиме со школьниками, которые хуже справляются с математическими задачами.

Научная новизна исследования заключается в том, что предыдущие работы описы-
вали лишь попытки по повышению качества обучения с помощью скаффолдинга (Siyepu 
S., 2013). Настоящее исследование полностью описывает процесс скаффолдинга в классе: 
определение фактических способностей школьников и выявление потенциальных способ-
ностей после применения технологии скаффолдинга. 

Практическая значимость. Результаты исследования предполагают, что учителя 
должны быть более внимательными и, следовательно, применять более подходящие стра-
тегии скаффолдинга при обучении детей в средней школе. Кроме того, учителям настоя-
тельно рекомендуется самосовершенствоваться и заниматься самообразованием в области 
реализации педагогической технологии скаффолдинга, продолжая обучать своих учеников, 
чтобы систематически анализировать ответы школьников во избежание ошибок в вычис-
лениях. Более того, учителя должны подготовить своих учеников хорошо решать различные 
математические задачи, предлагая им другие варианты упражнений. Для осуществления 
дальнейших научных изысканий весьма ожидаемо проводить релевантные исследования с 
различных точек зрения, например, исследовать стратегии эффективного скаффолдинга.

Ключевые слова: зона ближайшего развития, скаффолдинг, фактическая компе-
тентность, потенциальная компетентность, решение математических задач.

Благодарности. Данное исследование было поддержано Институтом исследова-
ний и общественных работ Университета Мухаммадии (Маланг, Индонезия).

Для цитирования: Утомо Д. П., Сантосо Т. Зона ближайшего развития и скаффол-
динг, необходимые для учеников средней школы при решении математических задач // Об-
разование и наука. 2021. Т. 23. № 9. С. 186–202. DOI: 10.17853/1994-5639-2021-9-186-202

Introduction

Mathematics comprises grading concepts. It means that one specific con-
cept can be interrelated to another concept, which embodies a continuous pro-
cess. Mathematics instruction at schools is ordinarily delivered from the easiest 
to the hardest concepts and requires considerably deep understanding on each 
concept. By acquiring the understanding, it is quite certain that students can 
solve mathematical problems effectively. As asserted in [1], there are several pur-
poses of mathematics instruction at school intended for the students, namely: 1) 
learning to respect mathematics; 2) building self-confidence in using mathemat-
ics; 3) being a good problem solver; 4) learning to get exposed to mathematical 
interactions; and 5) learning to make mathematical reasoning. For the sake of 
aiming for those purposes, teachers’ role as a learning facilitator is pivotal.
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Literature Review

The concept of zone of proximal development (ZPD) was developed by Lev 
Semenovich Vygotsky during the late 1920s and elaborated progressively until 
his decease in 1934 [2]. According to Vygotsky, ZPD refers to a gap between 
actual and potential competence levels, in which the former typifies an inde-
pendent problem-solving process and the latter epitomises an assisted process 
that commonly goes along with the supervisory of more competent figures [3]. 
Additionally, [4] aver that ZPD constitutes a ‘spot’ where cognitive competence is 
formed altogether and how the cognitive development is supported. ZPD, moreo-
ver, is also marked as the difference that lies on what individuals can do without 
any assistances and what they can do with particular assistances [5]. Vygotsky 
has also believed that learning process occurs when children work along with 
their ZPD since it embodies a space of actual competence level, allowing them 
to do problem-solving self-reliantly [6]. Vygotsky [7] added that those who could 
automatically do any tasks at specific cognitive levels and work together with 
adults would perform tasks at higher level of competence, and the variation of 
these levels could only be found at children’s ZPD. 

Teachers, therefore, can make use of ZPD to accommodate any possibili-
ties students can perform without any and with some assistances [5]. Gallimore 
and Tharp [5] asserted that life-long learning carried out by every individual 
comprises ZPD that is equitably processed, with the assistances provided by 
people, and self-reliance that is performed repeatedly for the sake of new ca-
pacity development. Further, Vygotsky [5] highlighted that what ZPD presently 
contributes could determine the actual development level in the future, which 
means that any of what students can do with some assistances today might help 
them do the same things independently in some other occasions in the future. 
Vygotsky [2], additionally, applied collaboration and interpretation procedures 
as diagnostics for an instructional experiment in an attempt to identify students 
equipped with higher and lower ZPD. It was noted that ZPD remarked the differ-
ence that revealed everything students could do with or without any assistances 
from adults [6].

The concept of scaffolding was initially introduced by Wood, Bruner, and 
Ross in 1976 on the basis of the Vygotsky’s development theory. The concept 
was made referential to explaining the roles of adults and numbers of friends 
to support children’s learning and development [7]. According to the Pfister M., 
Opitz E. M., and Pauli C. [8], scaffolding is a supporting system that concerns 
on understanding and structure. Wood et al [8] have considered scaffolding as a 
process that allows children or beginners to solve problems or to complete some 
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tasks in order to achieve particular goals exceeding their efforts in the absence 
of assistances. On top of that, scaffolding treatment is provided by teachers or 
students who are considered eligible and more competent to assist those (stu-
dents) who are in troubles. Scaffolding, additionally, should be graded, preceded 
by providing noteworthy assistances and ended by giving less assistances with 
the purpose of getting them accustomed to solving problems independently [9]. 
Scaffolding is also helpful for students who find it difficult to achieve certain 
expected goals in addition to helping them think critically of how to solve prob-
lems, even the most challenging ones [10, 11]. When children get improved, in 
terms of skills, due to an ideal support, scaffolding needs to be minimised so 
as to let them do everything self-reliantly [3, 7]. Referring to [12], scaffolding is 
worth-doing when students have come to desperation when completing a par-
ticular task. 

Scaffolding needs explicit attention in order to identify potential strengths 
and weaknesses during the instructions [13]. That sort of diagnostic action is 
considered necessary for the beginning of higher level scaffolding. Lipscomb [3] 
has suggested two major steps to take for scaffolding instructions, namely: 1) in-
structional plan development aiming at giving students clear directions of what 
they have known as well as an in-depth understanding on new materials and 
2) well-planned execution in which all instructors are to give support to their 
students in each step of instructional activities. [14] illustrated that scaffolding 
amidst learning processes could be reinforced by giving feedback, guidelines, 
instruction, explanation, modelling, and Q&A sessions. To make scaffolding ef-
fective, teachers are to determine the differences that are evident between what 
students can make with and without any guidance [7]. 

According to [7], there are several scaffolding principles to follow, namely: 
1) maintaining good balance between ‘confronting’ and ‘supporting’ students, 
2) using proper scaffolding, 3) modelling traits and behaviours that are deemed 
beneficial (such as doing experiment, avoiding judgment, and raising sense of 
openness), 4) providing students with good and supportive environment, and 
5) responding and giving feedback to students in response to questions and 
comments they have proposed. [9] has asserted that there are three levels of 
scaffolding, to name: Level 1 referring to environmental provisions (classroom 
organisation, artifacts); Level 2 concerning on explaining, reviewing, and re-
structuring; and Level 3 focusing on developing conceptual thinking. The goals 
of mathematics instructions are ‘well-achieved’ when the supports from the 
competent facilitators are effective. 

Problem solving, moreover, is one of primary foundations for math-
ematics instructions [15]. Referring to [9] problem solving constitutes an 
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attempt to overcome difficulties in order to reach all expected goals. More 
specifically, mathematical problem solving is defined as a process of finding 
out combination of laws or information acquired in advance as an essential 
capital to solve mathematical problems [1]. Problem solving plays an essen-
tial role in mathematics education due to its nature that can help students 
think mathematically [16]. Additionally, not only mathematical knowledge, 
understanding on particular situations conveyed by texts is also necessary 
for problem-solving since the problems commonly ricochet real-world set-
tings [17].

In mathematical problem-solving, students are required to be able to un-
derstand mathematical concepts being learned and to put the concepts into 
practice [18]. Further, students’ problem-solving skill can be identified based 
on problem-solving steps proposed by [9], such as: 1) understanding questions, 
2) drafting procedures of answering the questions, 3) executing the procedures, 
and 4) reviewing the validity of the procedures taken for answering the ques-
tions. Along with the improvement on mathematical problem-solving skill, stu-
dents’ mathematical competence will get improved. For that reason, at the very 
beginning, teachers are to investigate the levels of students’ actual development 
through mathematical problem-solving activities. Next, proper and precise scaf-
folding can be included. Accordingly, with all supportive assistance, students 
can really achieve their potential development. Accomplishment of students’ po-
tential development level remarks the success in achieving one of mathematical 
goals, that students are good at solving problems [1]. 

On top of that, problem-solving in this current research was referred to 
any non-routine mathematical problem-solving tasks. In addition, the research-
ers were responsible for giving scaffolding treatment right after the interview 
with the students. Next, the researchers provided the students with proper and 
precise assistances based on their actual development levels. With all supports 
and guidance, the students received scaffolding treatment. An analysis of the 
ZPD could be executed by investigating the students’ actual and potential devel-
opment through mathematical problem-solving.

There have been a number of studies discussing ZPD. One carried out by 
[5] has shown a sociocultural theory of learning that considers ZPD as a possible 
solution to the development of instructional practices as well as to the suppres-
sion of high rates of mathematical failure in South Africa. In addition, another 
research by [5] has revealed that teachers’ roles are not necessarily about giving 
structured directions to facilitate performance; instead, explorative discussion 
and social mediation are more recommended to help students control their own 
learning processes.
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Practically, this current research presented an analysis of ZPD and scaf-
folding practices to solve mathematical problems. Therefore, the most ultimate 
purpose was to investigate the students’ actual development in mathematical 
problem-solving. Further, scaffolding was applied to the students in an attempt 
to help them achieve their potential levels as expected. Eventually, this research 
was focused on to what extent the students’ potential has developed after receiv-
ing scaffolding treatment.    

Methodology

Design
This research employed qualitative design by means of descriptive ap-

proach. As the research subjects, six students of IX-A (ninth graders) of SMP 
Muhammadiyah 1 Malang, Indonesia, were selected. The subjects were grouped 
based on their mathematical competences, namely: two high-achievers (coded 
as A1 and A2), two average-achievers (coded as B1 and B2), and two low-achiev-
ers (coded as C1 and C2). The data of the students’ actual and potential develop-
ments were acquired by referring to their answers. The data related to the scaf-
folding practices were obtained from the observation. To collect all data, test, 
interview, and observation were used as the instruments. There were two items 
about geometrics; the first item was given before the treatment of scaffolding, 
while the second item was given after the treatment of scaffolding. Next, the in-
terview was carried out to examine the validity of the students’ answers written 
on the answer sheet. The results were analysed to find out the students’ actual 
development levels by reflecting on how they performed the steps [19]. The inter-
view was made unstructured in which the questions were flexible. In addition, 
observation was conducted to collect the data about scaffolding practices. To 
support the observation, assistive tools were used, such as observational notes 
and scaffolding indicators based on the theory of [9], proposing three hierarchi-
cal levels of scaffolding practices. 

The data analysis method was referred to the theory of Miles and Huber-
man, comprising data reduction, data presentation, and drawing upon conclu-
sion. The pre-test was aimed at identifying the students’ actual development 
levels, supported by the results of interview. In addition, scaffolding was applied 
if necessary. Scaffolding was applied by considering the results of observation 
as written in the observation notes. After receiving scaffolding treatment, the 
students were required to answer a question equivalent to the former question. 
This procedure was meant to see their potential development levels (Table 1). 
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Instrument
Table 1

Initial Test (Actual Development Test) and Final Test  
(Potential Development Test)

8 
 

of the students’ answers written on the answer sheet. The results were analysed to 

find out the students’ actual development levels by reflecting on how they performed 

the steps [19]. The interview was made unstructured in which the questions were 

flexible. In addition, observation was conducted to collect the data about scaffolding 

practices. To support the observation, assistive tools were used, such as observational 

notes and scaffolding indicators based on the theory of [9], proposing three 

hierarchical levels of scaffolding practices.  

The data analysis method was referred to the theory of Miles and Huberman, 

comprising data reduction, data presentation, and drawing upon conclusion. The pre-

test was aimed at identifying the students’ actual development levels, supported by 

the results of interview. In addition, scaffolding was applied if necessary. Scaffolding 

was applied by considering the results of observation as written in the observation 

notes. After receiving scaffolding treatment, the students were required to answer a 

question equivalent to the former question. This procedure was meant to see their 

potential development levels (Table 1).  

 

Instrument 

Table 1 
Initial Test (Actual Development Test) and Final Test (Potential Development 

Test) Students 
 
 

Before the scaffolding After the scaffolding 
 
 Calculate the volume of a cone 

below, with  

 

 
Calculate the volume of a 

bucket below, with  

 
 
 Results

Actual Development Level, Scaffolding, and Potential Development Level 
of the High-Achievers

Since A1 and A2 had the same answer, the description was focused to 
A1’s. Referring to the answer, the subjects could answer the question by using 
necessary concept and procedure independently and it has remarked their 
actual development level. To prove, see the following answers written by A1 as 
shown in Figure 1. 
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Results 
 

Actual Development Level, Scaffolding, and Potential Development Level of 
the High-Achievers 

Since A1 and A2 had the same answer, the description was focused to A1’s. 
Referring to the answer, the subjects could answer the question by using necessary 
concept and procedure independently and it has remarked their actual development 
level. To prove, see the following answers written by A1 as shown in Figure 1.  

 

 

 =    Y = Vwhole cone – Vlittle cone 

9x = 3x + 30         =  x 3,14 x 92 x 15 –  x 3,14 x 32 x 5 
6x = 30         = 3,14 x 405 – 3,14 x 15 
X = 5         = 1.271,7 – 47,1 
          = 1.224,6 

cone height = 10 + 5 = 15cm    So, the volume is 1224.6 cm3 

 
Fig. 1. A1’s answer 

 
Referring to Figure 1, the concept and procedure to answer the question were in 

line with the rubric of the question, conic and congruency concepts, along with a 

procedure used for comparison and algebraic operation. Besides, the finding was also 

supported by the result of interview with A1, presented below.  

R : What kind of plan will you take to answer the second question? 

A

1 

: I’ll assume that this is a cone. Then, I try to calculate the 

volume of the big cone and small cone separately. Finally, I do 

subtraction on the volume of the big cone by that of the small one.  

R : Prior to getting the final result of the volumes from both of the 

cones, is there anything you need to calculate?  

A

1 

: Yes, all right. It is the height.  

R : How will you find out the height? 

X 
3cm 

10cm 

9cm 

I make a right 
triangle to find the 
height of the cone 

b

Fig. 1. A1’s answer

Referring to Figure 1, the concept and procedure to answer the question 
were in line with the rubric of the question, conic and congruency concepts, 
along with a procedure used for comparison and algebraic operation. Besides, the 
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finding was also supported by the result of interview with A1, presented below. 

R : What kind of plan will you take to answer the second question?
A1 : I’ll assume that this is a cone. Then, I try to calculate the volume of the big 

cone and small cone separately. Finally, I do subtraction on the volume of 
the big cone by that of the small one. 

R : Prior to getting the final result of the volumes from both of the cones, is 
there anything you need to calculate? 

A1 : Yes, all right. It is the height. 
R : How will you find out the height?
A1 : Just make a comparison, 3 to 9 and 10 to χ (while pointing out the answer sheet).

Based on the identified palpability of actual development level, A1 did 
perform independently without any help. In sum, as the potential development 
level was detected, A1 was seen potential to continue doing other things with 
higher level of difficulty, which is in need of other supportive concepts.  

Actual Development Level, Scaffolding, and Potential Development 
Level of the Average-Achievers

Considering the identical answers of B1 and B2, the description would 
be referred to B1’s as the representative. The following Table 2 shows how B1 
answered the question.

Table 2
B1’s answer

Actual Development Level Scaffolding Potential Development Level with 
Different Question

Vkb = 1/3 . π . r2.t
       = 1/3 . 3,14 . 9 . 9 . 14
       = 1186,92 cm2

Vkk = 1/3 . π . r2 . t
      =  1/3 . 3,14 . 3 . 4
      = 37,68 cm3

Ve = Vkb – Vkk

     = 1186,92 – 37,68
     = 1147,24 cm3

Calculating the 
height of the 

cone

I make a right triangle to find the 
height of the cone to be cut

Obtained by comparison

        = 
14x = 7x + 70
14x -7x = 70
14x – 7x = 70
7x = 70
X = 70/7 = 10
total cone height 10 + 10 = 20

V = Vwhole cone – Vlittle cone

=  x 3,14 x 142 x 20 –  x 3,14 x 
72 x 10
= 3,14 x 1.306,67 – 3,14 x 163,33

= 4.102,94 – 514,86

= 3.590,08
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Based on B1’s answer as shown in Table 2, a mistaken procedure was 
found. The plan for calculating the bucket’s volume was correct, but determining 
the height of the small cone remained a bit misguided. The finding was supported 
by the result of interview with B1 as denoted in the following excerpt of interview. 
R : How will you answer the second question?
B1 : To my understanding, a bucket resembles a cone. So, I’ll start to calculate 

the volumes of the big and small cones separately, and do a subtraction 
operation on the volumes. 

R : Before searching for the final volume after the subtraction, do you need to 
calculate anything?

B1 : Yes, the height.
R : How will you calculate the height?
B1 : It can be done through the Pythagorean theorem. Look, this is a special 

triangle, isn’t it? If you see, here is 3 cm, so the second side will be 4 cm, 
and the hypotenuse is obviously 5 cm.

B1 should have calculated the height by using a congruency concept 
through comparison procedure. In this case, B1’s actual development level 
was answering the question using a conic concept along with a procedure of 
algebraic operation independently. In other words, B1 was in need of scaffolding 
when it came to finding out the height of the cone.  

With reference to the observation result, the first procedure was making 
essential information as clear as possible, stating that there was a right triangle in 
the cone. Then, the subject was asked to recall the concept of congruency through 
an interview. Initially, B1 could not recall the information clearly (indicated by 
the delay in answering the question). After being given an illustration of a perfect 
right triangle, with the length in each of the sides, B1 started to understand 
how to find out the height of the cone, performed by making comparison of the 
parallel sides. 

With the guidance, B1 started to make a correction on the committed 
errors independently. B1 was also asked to answer the second question. Based 
on the answer to the second question, B1’s potential development level was 
apparent. After having the scaffolding, B1could answer the question using a 
correct concept and procedure. 

Actual Development Level, Scaffolding, and Potential Development 
Level of the Low-Achievers

C1 and C2 had different answers. Accordingly, both will be elaborated in 
this section. The following Table 3 presents C1’s work.
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Table 3
C1’s answer 

Actual Development Level Scaffolding Potential Development Level 
with Different Question

– Differentiating 
the cones, the big 
and small ones
– Calculating 
the height of the 
small cone

obtained comparisons

 = 
14x – 7x + 70
14x – 7x = 70
7x = 70
X = 7-/7 = 10
large cone height = 10 + 10 = 20

V = Vwhole cone – Vlittle cone

=  x 3,14 x 142 x 20 –  x 3,14 
x 72 x 10

= 3,14 x 1.306,67 – 3,14 x 163,33

= 4.102,94 – 514,86

= 3.590,08

The procedure taken by C1 was correct. It began with using a conic 
concept, but the student did not acquire the concept really well. Additionally, 
the finding was quite blatant, especially when the student tried to find out the 
height of the big and small cones. The interview result with C1 is presented in 
the following excerpt.

R : Before finding out the final volumes of the big and small cones, do you 
think there is another thing needing calculation?

C1 : None. 
R : How will you determine the elements of the big and small cones?
C1 : For the big cone, the π is 3.14, the radius is 9, and the height is 10. And, 

for the small cone, the π is 3.14, the radius is 3, and the height is 10. 

The finding has shown that the actual development level acquired by C1 
remained at being unable to answer the question independently since the student 
could not solve the given problem using the correct concept and procedure. After 
getting the information related to C1’s actual development level, the researchers 
used scaffolding to help the student, especially in differentiating necessary 
elements, the big and small cones, as well as in operating proper calculation to 
find out the height of the small cone. 
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Referring to the answer given, the researchers gave scaffolding treatment 
by providing the student with an illustration of a cone on a piece of HVS paper. 
The paper was cut horizontally and formed like a cone to answer the second 
question. Then, the student was to differentiate and understand the elements 
that appeared on the big and small cones through Q&A session. The student 
calculated the volume of the small cone using the Pythagorean Theorem. 
Unexpectedly, such a way remained ineffective to get the correct answer. 
Therefore, the researchers gave further scaffolding.

The next scaffolding was to draw a right triangle inside of the cone and to 
explain the concept of congruency to the student. After the student comprehended 
the congruency principles, the student was able to answer the question well. 
The student, further, was instructed to answer the second question. Based on 
the answer to the second question, the student’s potential development level 
was obviously identifiable. After the scaffolding treatment, the student could 
answer the question based on the necessary concept and procedure.

Table 4
C2’s answer

Actual Development 
Level 

Scaffolding Potential Development Level with 
Different Question

No answer was given. – Understanding 
the question
– Calculating the 
height of the small 
cone

As seen in Table 4, C2 could not give any answer to the question. 
Extremely, the student could not understand the question well, with the answer 
sheet remaining blank. Further, the finding was supported by the interview with 
C2 presented below. 

C2 : Excuse me. I don’t get the point of this question.
Then, the student was interviewed to testify the validity of the student’s 

confession.
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R
: Before starting to solve the problem, have you tried to fully understand the 
problem?

C2 : Sure. 
R : Then, what did you do to understand the problem? 
C2 : Reading it for several times.
R : So, how did you find the problem?
C2 : The  π is 3.14, the radiuses are 3 and 9, and the height is 10.
R : Have you prepared any steps on how to solve that problem?
C2 : No, I’m getting puzzled. 

Based on the interview result, C2’s actual development level was limited 
to being unable to answer the question independently. In other words, C2 was 
in need of scaffolding treatment similar to C1. The only difference was remarked 
by how C2 was helped to understand the question prior to finding out the 
height of the small cone. Practically, the first step to do was helping C2 find out 
the information and possible problem on the question through Q&A session. 
Then, C2 was encouraged to imagine a real shape of a ‘bucket’, with a cone cut 
horizontally inside. To make it concrete, the cone was drawn on a piece of HVS 
paper. Using scissors, the paper was cut horizontally. Through Q&A session, 
supportive elements, the small and big cones, were made explicit. Unlike C1, 
C2 needed extra explanation on how the calculation was begun to find out the 
volume of the bucket. 

Confusion was much apparent when C2 started to calculate the height 
of the small cone. As a consequence, the researchers helped the student by 
explaining the concept of congruency based on the right triangle detected in the 
cone. After doing so, C2 could get the answer related to the height of the cone 
and answer the question. Based on the student’s answer on the second question 
after the scaffolding treatment, C2’s potential development was that the student 
could answer the question by referring to the essential concept and procedure 
required. 

Discussion

Based on the description of the answers of the six students, there are 
several aspects needing exploration, especially with reference to the contiguity 
between the interview results and the students’ answers. In fact, all of the stu-
dents did not make any review on the procedures they took to answer the ques-
tions. As a consequence, the absence of reviewing stage had resulted in fallacy 
of calculation, especially on integer’s multiplication, which was in line with the 
finding of this research.  
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The actual development levels of the students were different. The 
high-achievers were exceedingly capable of answering all questions based on the 
necessary concepts and procedures. Meanwhile, the average- and low-achievers 
were able to answer the questions partially, yet not effectively, despite using 
the necessary concepts and procedures. In sum, the more competent the stu-
dents, the higher their actual development level would be. Such a conclusion 
was drawn based on the students’ competence in solving the problems inde-
pendently, which was parallel with the finding of this research. 

With reference to the diversity of the students’ actual competences, scaf-
folding was applied in different ways. Generally, scaffolding is contingent or 
identical with proximity, which denotes that teachers’ assistances should fit 
students’ performance level, both through a single or multiple treatments [20]. 
Based on the observation results, scaffolding was only given to the average- 
and low-achievers. Scaffolding was applied based on the level 2 proposed by 
the theory [9], consisting of reviewing, restructuring and explaining. The av-
erage-achievers needed reviewing and restructuring; whilst the low-achievers 
required explaining in addition to reviewing and restructuring. In the level 2, 
scaffolding was given to the students through direct interaction since it was be-
lieved that verbal scaffolding along with interactive conversation with the com-
petent facilitators could enhance the students’ ZPD [21], primarily during Q&A 
session [22]. 

The differences in the students’ potential development levels depend 
much on the students’ actual development levels. Every student is likely to de-
velop, from actual to potential development level, through scaffolding. For the 
high-achievers, their potential development level could be continued by answer-
ing questions with higher level of difficulty by utilising various possible con-
cepts. Meanwhile, for the average- and low-achievers, their potential develop-
ment level could be remarked by their ability to answer the questions based on 
key concepts and procedures. On the whole, scaffolding plays a significant role 
in developing the students’ ZPD  [23]. 

Conclusion

Based on the findings of this current research, the analysis of the students’ 
ZPD and the scaffolding treatment required by junior high school students are 
described as follows: 1) The high-achievers’ actual development level lied on 
their ability to answer the given questions based on the necessary concepts 
and procedures; while the average- and low-achievers’ actual development levels 
were reflected by their ability to answer the questions partially, yet not effectively, 
despite using the necessary concepts and procedures; 2) The high-achievers 
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were not in need of scaffolding. Conversely, scaffolding was given to the average- 
and low-achievers; in which reviewing and restructuring procedures were given 
to the former, while reviewing, restructuring, and explaining were given to the 
latter. The potential development level of the high-achievers could be continued 
by performing other tasks or answering other questions with higher level of 
difficulty by utilising varying concepts. On the other hand, the average- and low-
achievers’ potential development level could be shown by their ability to answer 
the questions using proper concepts and procedures.  

Implications
Referring to the results of the research on the students’ ZPD and scaffolding 

treatment required by the junior high school students to solve mathematical 
problems, it is suggested that teachers be so heedful about their students’ ZPD 
and thus more appropriate scaffolding treatments can be applied. In addition, 
teachers are strongly recommended to do self-training in scaffolding and to keep 
instructing their students to review their answers several times to avoid fallacy of 
operations. Besides, teachers should prepare their students to be good problem-
solvers through exposing them to various exercises. For further researchers, it 
is highly expected that more relevant research is required to be conducted from 
different viewpoints, i.e. investigating the effectiveness of scaffolding. 
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Russia.
E-mail: хххххххххххх
Х. Х. Ххххххххх1, Х. Х. Хххххх2

Gdansk University of Physical Education and Sport, Gdansk, Poland.
E-mail: 1хххххххххххх; 2хххххххххххх
12. Аbstract. – аннотация на английском языке (шрифт – 12 пунктов, прямой, меж-

строчный интервал – 1, выравнивание по ширине страницы).
Abstract. Introduction. (предыстория предпринятого автором исследования: ак-ту-

альность проблемы, причины ее возникновения и обоснование необходимости по-иска ее 
решений) …

Aim. (цель) …
Methodology and research methods. (методология, методы и методики исследования) …
Results. (результаты) …
Scientific novelty. (научная новизна) …
Practical significance. (практическая значимость) …
13. Keywords: … – ключевые слова на английском языке (шрифт – 12 пунктов, пря-

мой, межстрочный интервал – 1, выравнивание по ширине страницы).
14. Acknowledgements. – благодарности на английском языке (шрифт – 12 пун-

ктов, прямой, межстрочный интервал – 1, выравнивание по ширине страницы).
15. For citation (Для цитирования): … (шрифт – 12 пунктов, прямой, межстроч-

ный интервал – 1, выравнивание по ширине страницы) – дается библиографическое опи-
сание статьи (подробнее о правилах библиографических описаний см. п. 18).

Образец оформления:
For citation: Author A. A., Author B. B. Title of article. The Education and Science 

Journal. 20ХХ; 5 (21): …–…. DOI: …
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16. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ. Объем – не менее 20, но не более 35 страниц, включая та-
блицы, рисунки и список использованных источников (шрифт – 14 пунктов, межстрочный 
интервал – 1,5, выравнивание по ширине страницы).

Рукопись (основной текст) статьи может быть представлена на русском или ан-
глийском языке. Основной текст должен быть разбит на разделы, которым следует дать 
краткие заголовки. Структурирование текста может зависеть от направленности (эмпи-
рической или теоретической) исследования. Эмпирические исследования должны соот-
ветствовать формату IMRAD. Теоретические исследования могут иметь авторскую логику 
изложения, в соответствии с порядком обсуждения проблемы аргументации.

Основной текст эмпирического исследования излагается на русском или англий-
ском языках в следующей последовательности:

1) Введение (Introduction);
2) Обзор литературы (Literature Review);
3) Материалы и методы (Materials and Methods);
4) Результаты исследования и обсуждение (Results и Discussion);
5) Заключение (Conclusion).
Все части требуется выделять соответствующими подзаголовками и излагать в дан-

ных разделах релевантную информацию.
1) Введение (1–2 стр.) должно содержать информацию, позволяющую читателю 

понять ценность представленного в статье исследования без дополнительного обращения 
к другим источникам. Прежде всего следует обозначить общую тему работы, актуальность 
поднимаемой научной проблемы, ее связь с современными задачами; важность поиска 
ее решения для развития определенной отрасли науки или практической деятельности. 
Далее раскрывается теоретическая и практическая значимость работы с указанием во-
просов, на которые пока нет четких научно обоснованных ответов и которые собирается 
рассмотреть автор(ы). Кроме того, в вводной части должна быть заявлена главная идея 
публикации: она может заключаться в существенном отличии авторской позиции от име-
ющихся представлений о проблеме или в намерении дополнить / углубить известные под-
ходы к ней. Уместно обратить внимание на новые для научного поля факты, обнаружен-
ные закономерности, сформулировать предварительные выводы и / или рекомендации. В 
завершение формулируется цель статьи, вытекающая из поставленной научной проблемы.

2) Обзор литературы (1–2 стр.). Необходимо описать основные исследования и пу-
бликации, на которые опиралась работа автора, историю проб лемы и современные взгля-
ды на нее, трудности ее разработки; выделить в общей проблеме аспекты, освещающиеся 
в статье. Желательно рассмотреть 20–25 источников (часть которых должна быть англоя-
зычной) и сравнить взгляды авторов.

3) Материалы и методы (1–2 стр.). Описываются особенности организации прове-
денного исследования: его методологическая база, использованные автором методы (экс-
перимент, моделирование, опрос, тестирование, наблюдение, анализ, обобщение и т. д.) и 
методики с обоснованием их выбора. Приводятся подробные сведения об объекте изуче-
ния. Указываются место, время и последовательность выполнения работы, а также приме-
нявшийся дополнительный инструментарий (программное обеспечение, аппаратура и пр.).

4) Результаты исследования и их обсуждение – основной раздел публикации, 
цель которого – при помощи анализа, обобщения и других методов обработки получен-
ных научным путем достоверных данных аргументированно доказать рабочую гипотезу 
(гипотезы). Описание результатов исследования должно быть логичным, по возможности 
кратким, но одновременно полным и достаточным для того, чтобы можно было убедить-
ся в обоснованности сделанных автором выводов. Систематизированный аналитический 
и статистический материал может быть представлен в виде «доказательств в свернутом 
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виде»: таблиц, графиков, схем и рисунков. Однако иллюстрации, с одной стороны, должны 
быть органичной, естественной частью общего рассуждения и сопровождаться необходи-
мыми комментариями; с другой стороны, они не должны просто дублировать имеющуюся 
в тексте информацию. Все названия рисунков, графиков, таблиц, схем и т. д. оформ-
ляются на русском и английском языках. Полученные результаты желательно сопоста-
вить с данными других научных работ в изучаемой области: такое сравнение под-твердит 
объективность выводов автора и научную новизну исследования.

5) Заключение. При подведении итогов в сжатом виде повторяются главные мысли 
основной части статьи, но не дословно, а в перефразированном виде при сохранении того 
же смысла утверждений. Необходимо соотнести полученные результаты с указанными в 
начале работы ее целью и гипотезой. На основе суммирования изложенного в статье ма-
териала даются рекомендации по его использованию, делаются конечные выводы, выдви-
гаются предложения и намечаются направления дальнейших научных поисков в обсуж-
даемой области. Уместно подчеркнуть научную и практическую значимость проведенного 
исследования и спрогнозировать возможные варианты развития или решения проблемы.

17. Список использованных источников на русском языке – 20–40 публикаций, 
из них не менее 40% зарубежных, изданных после 2010 г. Список формируется в соответ-
ствии с последовательностью упоминания источников в тексте статьи (шрифт – 12 пун-
ктов, прямой, межстрочный интервал – 1, выравнивание по ширине страницы).

ЭЛЕКТРОННЫЕ ССЫЛКИ ДОЛЖНЫ ОТКРЫВАТЬСЯ – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕ-
РЯЙТЕ!

В тексте статьи ссылки на использованные источники следует указывать арабски-
ми цифрами согласно порядковому номеру в указанном списке. Номер ссылки и страницы 
цитируемого источника заключаются в квадратные скобки.

Источники в списке не должны повторяться! При повторных обращениях к 
одному и тому же источнику используется уже присвоенный выше номер ссылки.

ВНИМАНИЕ: В списке источников нежелательны ссылки на диссертации и авторе-
фераты диссертаций, так как они расцениваются как рукописи и не являются печатными 
источниками. Авторам рекомендуется ссылаться на оригинальные статьи диссертантов по 
теме диссертационной работы.

Если ссылки на диссертации и авторефераты необходимы, их, как и ссыл-
ки на документы и издания, не имеющие авторства, следует офор-млять в виде 
сносок в тексте статьи.

Примеры оформления литературы на русском языке
1. Белякова Е. Г. Смыслоориентированная педагогическая позиция // Педагогика. 

2008. № 2. С. 49–54.
2. Загвязинский В. И. Наступит ли эпоха Возрождения? Стратегия инновационного 

развития российского образования. 2-е изд. Москва: Логос, 2015. 140 с.
3. Загвязинский В. И. Стратегические ориентиры развития отечественного обра-

зования и пути их реализации // Образование и наука. 2012. № 4 (93). С. 3–16. DOI: 
10.17853/1994–5639–2012–4-3–16

4. Platonova R. I., Levchenkova T. V., Shkurko N. S., Cherkashina A. G., Kolo-deznikova 
S. I., Lukina T. N. Regional Educational Institutions With in Modern System of Education // 
IEJME-Mathematics Education. 2016. № 11 (8). Р. 2937–2948.

5. Мухорьянова О. А., Недвижай С. В. Роль образовательных учреждений в разви-
тии идеи социального предпринимательства среди молодежи [Электрон. ресурс] // Вест-
ник Северо-кавказского гуманитарного института. 2015. № 3 (15). Режим доступа: http://
www.skgi.ru/userfiles/file/%e2%84% 96%203(15).pdf (дата обращения: 18.02.2016).
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6. Еремин Ю. В., Задорожная Е. И. Виртуальное обучение иностранному языку как 
один из способов решения проблемы компьютерной зависимости младших школьников // 
Герценовские чтения. Иностранные языки: материалы межвузовской научной конферен-
ции, 14–15 мая 2015 г. Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. С. 265–266.

18. Список литературы на английском языке (REFERENCES)
Структура библиографических описаний на английском языке в References отли-

чается от предписанной российским ГОСТом. При оформлении References следует при-
держиваться Ванкуверского стиля (Vancouver bibliographic style: http://guides.lib.monash.
edu/citing-referencing/vancouver).

Названия сборников, журналов и других периодических изданий в описаниях ста-
тей выделяются курсивом и не отделяются знаком //, как в русскоязычном варианте.

Примеры оформления литературы на английском языке
Описание статьи

Format: Author A. A., Author B. B., Author C. C., Author D. D. Title of article. Title of 
journal. Date of publication Year Month (первые три буквы названия месяца) Date (далее 
сокр. YYYY Mon (abb.) DD); volume, number (issue number): pagination (page numbers).

(Формат: Автор А. А., Автор Б. Б., Автор В. В. Название статьи. Название журнала. 
Дата публикации (год или год, месяц, число); том, номер выпуска: номера страниц.)

Examples (Примеры):
Efimova S. A. Academic and professional qualifications of graduates of the system of 

secondary vocational education. Obrazovanie i nauka = The Education and Science Journal. 
2016; 5 (134): 68–82. (In Russ.)

Horsburgh M., Ladmin R., Williamson E. Multiprofessional learning: The attitudes of 
medical, nursing and pharmacy students to shared learning. Blackwell Science Ltd MEDICAL 
EDUCATION. 2001; 35 (9): 876–883.

Описание статьи из электронного журнала
Format: Author A. A., Author B. B. Title of article. Title of Journal [Internet]. Date of 

publication YYYY Mon (abb.) DD [cited (указывается дата обращения к источнику) YYYY Mon 
(abb.) DD]; volume, number (issue number): pagination (page numbers). Available from: URL

(Формат: Автор А. А., Автор Б. Б., Автор В. В. Название статьи. Название журнала 
[Internet]. Дата публикации (год или год, месяц, число [YYYY Mon (abb.) DD]); номер выпу-
ска: страницы. Available from: интернет-адрес).

Examples (Примеры):
Demenchuk P. Yu. Educational cluster as an institutional system for the integration 

of education. Integracija obrazovanija = Integration of Education [Internet]. 2013 [ci-ted 2019 
Apr 17]; 4. Available from: http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnyy-klaster-kak-
institutsionalnaya-sistema-integratsii-obrazovaniya (In Russ.)

Moscovici S. Social representations theory: A new theory for media research. 
Nordicom Review [Internet]. 2011 [cited 2019 Sep 8]; 32 (2): 3–16. Available from: http://
yandex.ru/clck/jsredir?bu=47ul3e&from=yandex.ru%3Bse-arch%2F%3 Bweb%3B% 
3B&text=&etext=5277.0pQXZvh0d

Описание материалов конференций
Format: Author A. A. Title of paper. In: Title of book. Proceedings of the Title of the 

Conference; Date of conference; Place of Conference. Place of publication: Publisher’s name; 
Year of Publication. Pagination (page numbers).
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(Формат: Автор А. А. Название статьи. In: Название сборника. Материалы конфе-
ренции (название конференции); дата конференции; место ее проведения. Место издания: 
Издательство; год публикации. Стр. (количество страниц в сборнике или номера страниц).

Examples (Примеры):
Markic S., Eilks I. A mixed methods approach to characterize the beliefs on science 

teaching and learning of freshman science student teachers from different science teaching 
domains. Ed. by Taşar M. F. & Çakmakci G. In: Contemporary Science Education Research: 
Teaching. A Collection of Papers Presented at ESERA 2009 Conference; 2010; Ankara, Turkey. 
Ankara, Turkey: Pegem Akademi; 2010. р. 21–28.

Rosov N. H. Mathematics course of secondary school: Today and the day after tomorrow. 
In: Zadachi v obuchenii matematike: teoriya, opyt, innovatsii. Materialy Vseros-siyskoy nauch.-
prakt. konf. = Problems in Teaching Mathematics: Theory, Experience, Inno-vation. Materials of 
All-Russian Scientific Practical Conference; Vologda; 2007. Vologda: Publishing House Rus’; 
2007. p. 6–12. (In Russ.)

Описание материалов конференций (Интернет)
Format: Author A. A. Title of paper. In: Title of Conference [Internet]; Date of Conference; 

Place of Conference. Place of publication: Publisher’s name; Date of Publication [YYYY Mon 
(abb.) DD]; pagination (page numbers). Available from: URL

(Формат: Автор А. А. Название статьи. In: Название конференции [Internet]; дата 
конференции; место проведения конференции. Место издания: Издательство; год публи-
кации [cited (указывается дата обращения к источнику) YYYY Mon (abb.) DD]; страницы. 
Available from: интернет-адрес)…

Examples (Примеры):
Bespalova N. R. Parents’ attitude to preschool education and upbringing quality. 

In: Lichnost’, sem’ja i obshhestvo: voprosy pedagogiki i psihologii: sb. st. po materialam XV 
mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Ch. II. Novosibirsk: SibAK, 2012 = XV International Confe-
rence on Personality, Family and Society: Issues of Pedagogy and Psychology [Internet]; 2012; 
Novosibirsk. Novosibirsk: Publishing House SibAK; 2012 [cited 2017 May 17]; 400 p. Available 
from: http://sibac.info/conf/pedagog/xv/27821 (In Russ.)

Potocnik J. European Technology Platforms: Making the Move to Implementation. In: 
Conference on Social Sciences and Humanities – European Parliament. Seminar with Industrial 
Leaders of European Technology Platforms [Internet]; 2005 Dec 16; Brussels. Brussels [cited 
2016 Dec 10]. Available from: https://ec.europa.eu/european-techno-logy-platforms-making-
move-implementation

Описание книги (монографии, сборника)
Format: Author A. A. Title of book. Number of edition [if not first]. Place of Publication: 

Publisher; Year of publication. Pagination (page numbers).
(Формат: Автор А. А. Название книги. Номер издания (если не первое издание). Ме-

сто издания: Издательство; год публикации. Стр. (количество страниц в книге или номера 
страниц).

Examples (Примеры):
Khotuntsev Y. L. Tehnologicheskoe i jekologicheskoe obrazovanie i tehnologicheskaja 

kul’tura shkol’nikov = Technology and environmental education, and technological culture of 
students. Moscow: Publishing House Eslan; 2007. 181 p. (In Russ.)
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Bloom W. Personal identity, national identity and international relations. Cambridge: 
Cambridge University Press; 2011. 290 p.

Описание книги, размещенной в сети Интернет
Format: Author A. A. Title of book [Internet]. Place of Publication: Publisher; Year 

published [cited (указывается дата обращения к источнику) YYYY Mon (abb.) DD]. Pagination 
(page numbers). Available from: URL … DOI: (if available)

(Формат: Автор А. А. Название книги [Internet]. Место издания: Издательство; год 
публикации [cited (указывается дата обращения к источнику) YYYY Mon (abb.) DD]. Стр. 
(количество страниц в книге или номера страниц). Available from: интернет-адрес. DOI: 
(если есть)

Examples (Примеры):
Maslow A. G. Motivacija i lichnost’ = Motivation and personality [Internet]. Moscow: 

Publishing House Direkt-Media; 2008 [cited 2019 May 20]. 947 p. Available from: https://litra.
pro/motivaciya-i-lichnostj/maslou-abraham/read# (In Russ.)

Bainbridge W. S. Technological determinism in construction of an online society. Virtual 
Sociocultural Convergence [Internet]. New York: Springer; 2016 [cited 2018 Feb 10]. р. 25–43. 
Available from: https://doi.org/10.1007/ 978–3–319–33020–4_2

19. Авторская справка на русском языке
Информация об авторе (авторах):
Ф.И.О. полностью – ученые степень и звание, должность, полное название орга-

низации, в которой работает автор; ORCID ID, Researcher ID (если есть); город, страна. 
E-mail: ...

20. Вклад соавторов. (рекомендуется указать, если авторов несколько)
Порядок описания фактического участия в выполненной работе соавторы статьи 

определяют самостоятельно.
21. Авторская справка на английском языке
Information about the author(s):
………………. (оформляется аналогично русскому варианту)
22. Contribution of the author(s): (вклад соавторов на английском языке)
………………. (оформляется аналогично русскому варианту)
При предъявлении статьи авторы должны подтвердить ее соответствие ни-

жеследующим требованиям.
1. Статья ранее не была опубликована, а также не представлена для рассмотрения 

и публикации в другом журнале.
2. Файл со статьей представлен в формате документа Microsoft Word.
3. Приведены полные интернет-адреса для ссылок там, где это необходимо.
4. Основной текст набран с полуторным межстрочным интервалом, шрифтом в 

размере 14 пунктов; для выделений использован курсив, а не подчеркивание (за исклю-
чением интернет-адресов); все иллюстрации, графики и таблицы расположены в соответ-
ствующих местах текста, а не в конце документа.

5. Текст соответствует всем остальным, в том числе библиографическим, требова-
ниям, перечисленным в Правилах для авторов, размещенных на странице «О журнале».

В случае несоблюдения перечисленных выше требований 
рукопись будет отклонена редакцией
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AUTHOR GUIDELINES

Submitting articles
Authors are requested to submit their manuscripts as a single file via e-mail attachment 

to editor@edscience.ru.
The email should contain the author’s mobile phone and e-mail address. Receipt will be 

confirmed by an automatically generated notification.
The Journal accepts for consideration manuscripts written either in Russian or in 

English. The submitted papers must present original research of fundamental or applied 
character and correspond to the Journal’s scope.

The submitted articles should include the following essential components:
– Clear identification of the research purpose and its relevance to current scientific 

issues;
– Extensive analysis of previous research in the field;
– Detailed presentation of research materials and research findings;
– Research conclusions and implications for further research.
Formatting requirements:
• File format – MS Word (*.rtf);
• Font – Times New Roman;
• Font size – 14 pt;
• Spacing – 1.5 lines;
• Paragraph indention – 1.27 cm;
• Margins – 2 cm;
• Alignment – justified;
• Hyphenation mode – automatic;
• Emphasis – italic or bold;
• Text references – in square brackets with a reference number and quoted page number;
• Hyphens – distinguished from dashes;
• Dashes and inverted commas to be used consistently throughout text;
• Type styles and columns are to be avoided;
• No extra line spaces between paragraphs;
• Figures – black and white, without halftones, in graphic vector formats, such as WMF, 

EMF, CDR or AI;
• Raster (bitmap) – in TIFF, JPG formats at a minimum resolution of 300 dots per inch (dpi);
• Diagrams from MS Excel and MS Visio programs should be supplied in original file form.

Text Structure
1. UDC (refer to the Universal Decimal Classification http://teacode.com/online/udc/) 

(Font size 14, bold, left alignment)
2. Author information and affiliation (Font size 14, bold, left alignment)
Author information and affiliation should be presented in the following order: 

First name, middle name (initial), surname; Institution, city, country.
Authors’ names should be separated by commas.
3. Paper title (Font size 14, bold, centre alignment, upper case)
The title should be concise and informative (less than 10 words), clearly conveying the 

essential research findings.
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4. Abstract (Font size 12, justified alignment)
The abstract plays the role of an enhanced title, providing essential information about 

the article content.
Abstract structure:
• Aim(s)
• Methodology and research methods
• Results
• Scientific novelty
• Practical significance
The abstract should be between 250 and 400 words in length.
For purely theoretical works, the abstract can be structured in a more flexible manner. 

For example, the Methodology and research methods section can be substituted for Approach.
5. Keywords (Font size 12, justified alignment)
Keywords are one of the most important factors in the discoverability of scientific 

articles indexed in bibliographic databases. The paper should contain a list of 5–10 keywords, 
which reflect the research problem, achieved results and applied terminology.

6. Acknowledgements (Font size 12, justified alignment)
7. For citation (Font size 12, justified alignment)
Format:
For citation: Author A. A., Author B. B. Title of article. The Education and Science 

Journal. 20ХХ; 5 (21): …–…. DOI: 
8. Body text (Font size – 14 points, justified alignment)
The paper should be between 20-35 pages, including tables, figures and references. In 

some exceptional cases, when the work represents great scientific value, larger manuscripts 
can be considered.

The manuscript (body text) of the article may be presented in Russian or in English. 
The manuscript should be divided into clearly defined sections. Subsections should be given 
a brief heading. Manuscripts should be structured according to whet-her their subject matter 
is of an empirical or theoretical nature. Empirical works must conform to the IMRAD format, 
whereas those having a theoretical character may be constructed following the relevant logic 
of argumentation.

Order of sections in the IMRAD format:
1) Introduction
2) Literature Review
3) Materials and Methods
4) Results and Discussion
5) Conclusion
1) Introduction (1–2 pages) announces the research problem and its relevance to current 

theoretical and practical issues in the field. It establishes the scope and context of the research 
by analysing the most relevant publications on the topic being inves-tigated. The Introduction 
conventionally leads the reader from the general background information describing the current 
research focus in the field and specific terminology, through identification of a research problem 
or gap in the existing knowledge to a state-ment of the aims and objectives of the paper. It is of 
importance to highlight the potential outcomes and implications for further research.

2) Literature Review (1–2 pages) critically surveys scholarly papers and other sources 
relevant to the problem being investigated. This section is designed to provide an overview of 
literature the author studied while researching the topic and to demonstrate how the work fits 
within a larger field of study. It is common practice to overview no less than 20–40 publications, 
with the majority of them to be retrieved from in-ternational English-language sources.
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3) Materials and Methods (1–2 pages) section presents actions taken to study the 
research problem and the rationale behind the application of specific procedures, such as 
observation, survey, test, experiment, analysis and modelling. This information should 
be detailed enough for an interested reader to understand the principles that allowed the 
researcher to select, process and analyse data pertaining to the phenomenon under study. 
This section provides the information by which the overall validity of the work can be judged. 
Where the study is aimed at developing a particular model, it should be detailed in this section.

4) Results and Discussion (varies in length depending on the amount of information to 
be presented) reports the findings of the study and provides their evidence-based interpretation. 
In this section, the working hypotheses underpinning the study are either confirmed or rejected. 
A comprehensive and objective description of the research results allows the reader to follow the 
logic of argumentation that the author applied when analysing the obtained data. It is important 
to be concise and avoid presenting information that is not critical to answering the research ques-
tion. The research findings are conventionally supported by non-textual elements (tables and fig-
ures) in order to further explicate key results. The most significant results are given critical consid-
eration in the text. It is desirable that the results presented in the article be compared with those 
obtained in other studies. Such comparisons can be helpful in describing the significance of the 
study in terms of how its findings fill existing gaps in the field. This section is considered to be the 
most important part of the research paper because it reveals the underlying meaning of the study 
and formulates a more profound understanding of the research problem under investigation.

5) Conclusion (2–3 paragraphs) is not a mere summary of research results; rather, 
it is a synthesis of main points. It highlights key findings by noting their important theoretical 
and practical implications. A synthesis of arguments presented in the text should be provided 
to demonstrate how they converge to address the research aim stated in the Introduction. 
Directions for future research should also be outlined.

9. References (Font size – 12 points, justified alignment)
References should be formatted according to the Vancouver bibliographic style (refer to 

http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver).
This implies that:
• in-text references are given in square brackets using an Arabic numeral;
• a sequentially numbered reference list providing full details of the corresponding in-

text reference is given at the end of the text.
10. Information about the author(s) (Font size – 12 points, justified alignment)
Example: 
Anna A. Sokolova – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department 

of Mathematics, State Pedagogical University; ORCID: ….. ; Ekaterinburg, Russia. E-mail: 
00000@mail.ru

11. Contribution of the author(s) (Font size – 12 points, justified alignment)

Bibliographic description of a journal article (periodicals)
Format: 
Author A. A., Author B. B., Author C. C., Author D. D. Title of article. Title of journal. 

Date of publication Year Month (Abbreviate months to their first 3 letters) DD; volume, number 
(issue number): pagination (page numbers).

Examples:
Efimova S. A. Academic and professional qualifications of graduates of the system of 

secondary vocational education. Obrazovanie i nauka = The Education and Science Journal. 
2016; 5 (134): 68–82. (In Russ.)
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Bibliographic description of a journal article (periodicals) 
retrieved from the Internet

Format: 
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(page numbers). Available from: URL
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Bibliographic description of a conference paper
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