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КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Э. Ф. Зеер

Российский государственный профессионально-педагогический университет, 
Екатеринбург, Россия.  
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О. В. Крежевских 

Шадринский государственный педагогический университет, Шадринск, Россия.  
E-mail: Mailolga84@mail.ru

Аннотация.  Введение. Актуальность проблемы персонализации образования бу-
дущих педагогов связана с созданием оптимального диапазона выбора в условиях интен-
сивного развития информальной и неформальной образовательной среды в глобальном 
(межгосударственном) образовательном пространстве. Одновременно, в прошлое уходит 
лозунг «учить всех и всему», вместо этого возрастает значимость уникальных специали-
стов, способных реализовывать собственные педагогические стартапы и внедрять их в 
образовательную практику.

Цель статьи состоит в описании разработки и апробации структурно-функцио-
нальной модели персонализированного образования будущих педагогов.

Методология, методы и методики. Методологическая основа: концепция персоно-
логии В. А. Петровского, методология нелинейных образовательных систем и трансдисци-
плинарного подхода в науке и образовании. Инструменты и методы: анализ, сравнение 
и обобщение, авторская интерпретация психолого-педагогической литературы в области 
учета индивидуальных характеристик обучающегося, структурно-функциональное моде-
лирование педагогических систем. Применялся метод изучения передового педагогиче-
ского опыта интернет-образования на основе анализа открытых онлайн-платформ. При 
апробации структурно-функциональной модели персонализированного образования были 
задействованы 178 обучающихся по образовательной программе «Дошкольное образова-
ние» 1–5 курсов очной и заочной форм обучения Шадринского государственного педагоги-
ческого университета, применялся анализ дневников студентов и итоговое анкетирование 
на наличие удовлетворенности персонализацией образования у обучающихся. 
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Результаты. Определены концептуально-теоретические характеристики персо-
нализированного образования: нелинейность, избыточность, трансдисциплинарность, 
адаптивность, открытость. Выделены параметры персонализации образования: на уровне 
субъекта социально-профессионального развития, цели образования, содержания и при-
меняемых образовательных технологий. Апробация структурно-функциональной модели 
персонализированного образования будущего педагога продемонстрирована высокий и 
средний уровень удовлетворенности обучающихся, однако зафиксированная недостаточ-
ность собственной способности определять основные характеристики персонализирован-
ного образования, отразилась на количественных данных удовлетворённости. 

Научная новизна. В отличие от имеющихся исследований в сфере индивидуального 
подхода и персонализации образования, предложена модель персонализации образова-
ния будущих педагогов, позволяющая им самим конструировать индивидуальный обра-
зовательный маршрут в режиме текущего времени и с учетом изменяющихся культурных 
и образовательных потребностей в условиях современного глобального образовательного 
пространства в широком смысле и условно подразделяемого на межвузовское (междуна-
родные и внутригосударственные межвузовские конкурсы, форумы, конференции и др.), 
цифровое (цифровые онлайн-платформы, электронные образовательные среды) и профес-
сионально-личностное (участие в индивидуальных проектах). 

Практическая значимость. В связи с интенсивным развитием глобального обра-
зовательного пространства предлагается интегрировать имеющиеся ресурсы для построе-
ния персонализированного образования будущего педагога.

Ключевые слова: персонализация, индивидуализация образования, будущие пе-
дагоги, трансдисциплинарность, адаптивность, нелинейность. 
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CONCEPTUAL AND THEORETICAL FOUNDATIONS 
OF PERSONALISED LEARNING 

E. F. Zeer 

Russian State Vocational Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia.  
E-mail: kafedrappr@mail.ru

O. V. Krezhevskikh 

Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Russia.  
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Abstract. Introduction.  The urgency of the problem related to personalised learning 
in future teacher training is associated with the creation of an optimal range of choices in the 
conditions of intensive development of the informal and non-formal educational environment 
in the global (interstate) educational space. At the same time, the slogan “teach everyone and 
everything” is disappearing into the past; instead, the importance of unique specialists, who 
are able to implement their own pedagogical startups and introduce them into educational 
practice, is increasing.

Aim. The aim of the article is to describe the development and testing of a structural and 
functional model of personalised learning in education of future teachers. 

Methodology and research methods.  The methodological research framework is based 
on V. A. Petrovsky’s concept of personology, methodology of nonlinear educational systems 
and transdisciplinary approach in science and education. In the course of the research, the 
following tools and methods were used: analysis, comparison and generalisation, the authors’ 
interpretation of psychological and pedagogical literature in the field of accounting for individ-
ual characteristics of the student, structural and functional modelling of pedagogical systems. 
The method of studying the advanced pedagogical experience of Internet education based on 
the analysis of open online platforms was applied. During the testing of the structural and 
functional model of personalised education, 178 students (1st–5th year students) were involved 
in the educational programme “Preschool Education” of full-time and part-time forms of educa-
tion at Shadrinsk State Pedagogical University. The analysis of students’ diaries and the final 
questionnaire were employed to determine whether students were satisfied with the personal-
isation in education.

Results.  The conceptual and theoretical characteristics of personalised learning are 
defined: nonlinearity, redundancy, transdisciplinarity, adaptability, openness. The parameters 
of personalised learning are highlighted: at the level of the subject of social and professional 
development, the purpose of education, and the content and applied educational technolo-
gies. The approbation of the structural and functional model of personalised learning in future 
teacher training demonstrated a high and average level of satisfaction of students; however, the 
recorded insufficiency of their own ability to determine the main characteristics of personalised 
learning was reflected in the quantitative data of satisfaction.

Scientific novelty. In contrast to the existing research in the field of individual approach 
and personalisation in education, a model of personalised learning in education for future 
teachers is proposed, which allows them to independently design an individual educational 
route in the current time and to take into account changing cultural and educational needs 
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in the conditions of the modern global educational space in a broad sense and conditionally 
divided into interuniversity (international and intra-state interuniversity competitions, forums, 
conferences, etc.), digital (digital online platforms, electronic educational environments), and 
professional and personal (participation in individual projects).

Practical significance. According to the intensive development of the global educational 
space, it is proposed to integrate the available resources to develop personalised learning in 
future teacher training.

Keywords: personalisation, individualisation of education, future teachers, transdisci-
plinarity, adaptability, nonlinearity.
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Введение

Всемирная декларация о высшем образовании для ХХI века: подходы 
и практические меры (ООН, 1998 г.) в статье 1 «Задачи и функции высшего 
образования» нацеливает мировое сообщество на обеспечение возможности 
для получения высшего образования «в оптимальном диапазоне выбора, 
придавая гибкий характер началу и прекращению его получения в рамках 
этой системы, наряду с возможностью для индивидуального  развития».1 
Анализ документов ЮНЕСКО показывает, что в становлении гибкости 
высшего образования существенную роль должны сыграть нетрадиционные 
модели обучения: «формальные, информальные и неформальные механизмы 
осуществления образовательных программ и учебной деятельности, 
как правило, не предусматривающие прямого взаимодействия между 
преподавателем и учащимся».2 

Изменяется и отношение к результатам профессионального 
образования. Так, в Докладе Всемирного экономического форума 

1 Всемирная декларация о высшем образовании для ХХI века: подходы и прак-
тические меры (ООН, Париж, 9 октября 1998 г.). Режим доступа: http://pedagog-mo.ru/
ru/metodicheskij-kabinet/normativno-pravovaya-baza/mezhdunarodnoe-pravo/dokumenty-
yunesko/item/69-vsemirnaya-deklaratsiya-o-vysshem-obrazovanii-dlya-xxi-veka-podkhody-i-
prakticheskie-mery (дата обращения 25.01.2022).

2 Практическое руководство по вопросам признания. Осуществление глобальной 
конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию. Режим 
доступа: https://nic.gov.ru/Media/Default/ADT/Руководство%20по%20Глобальной%20кон-
венции.pdf (дата обращения 25.01.2022).
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подчеркивается, что система приобретения традиционных квалификаций, 
которая ориентирована на «жесткие» профессиональные компетенции, 
устарела и препятствует будущему прогрессу. Потребуется больше, чем 
специалисты, люди, способные решать определенную область проблем, 
потребуются профессионалы, умеющие учитывать все возникающие 
контексты1. Все это говорит о необходимости пересмотра традиционно 
сложившейся системы высшего образования: в отношении процессуальных 
характеристик – важен переход на персонифицированные образовательные 
модели, в отношении результативных – увеличивается значимость 
уникальных специалистов, имеющих профессиональные компетенции для 
работы в конкретной организации, одновременно обладающие сквозными 
компетенциями. 

В настоящий момент для персонализации образования появились 
полноценные возможности, что обусловлено интенсивным развитием 
цифрового образовательного пространства, дающего веер альтернатив 
обучающемуся (выбор уровня сложности, быстрая обратная связь, 
корректировка индивидуального режима обучения и др.); обогащением 
неформальной и информальной, межвузовской образовательной среды 
(тематические конкурсы и конференции, образовательные платформы, 
развитие института наставничества), усилением практической составляющей 
подготовки. Появился специфический термин – педагогический стартап 
как форма обучения, при которой студент реализует собственные 
индивидуальные проекты полного жизненного цикла, разработанные 
в процессе командной деятельности разнопрофильных специалистов 
(авторские курсы, оцифрованные коррекционно-развивающие программы, 
мультимедийные игры и др.). Эти предпосылки составляют основу 
персонализации образования. 

Следует отметить, что в современных работах персонализация 
рассматривается достаточно узко: как учет некоторых особенностей 
обучающихся: ценностно-целевых и предметно-профессиональных 
ориентаций, склонностей и способностей, знаний и умений и др. (R. Ga-
sanova и соавт. [1]). Студентам даются рекомендации в соответствии с их 
индивидуальными особенностями по изучению учебного курса на занятиях 
и самостоятельно (R. R. Sagitovaa и соавт. [2]). 

Персонализация понимается как синоним индивидуализации, что 
предполагает создание индивидуальной образовательной программы 
как адаптированной личностной целостной педагогической системы, 

1 Ежегодное заседание Всемирного экономического форума - 2016. Режим доступа: 
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016 (дата обра-
щения 25.01.2022). 
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стимулирующей учащихся к развитию своих способностей (G. R.Yunusova, 
E. V. Karunas [3]).

Разница в существующих походах следующая: одни авторы 
рассматривают персонализацию как создание индивидуального 
образовательного маршрута – проекта развития обучающихся на 
протяжении всех лет обучения в университете (S. Fomina и  соавт. [4]); 
другие – предусматривают необходимость структурированной программы 
деятельности студента на фиксированном этапе обучения, направленной 
на развитие его индивидуальных способностей (V. D. Koldaev [5]); третьи – 
делают акцент на наличии настраиваемого контента и ресурсов с помощью 
мобильных технологий (цифровые плейлисты, интеллектуальный анализ 
образовательных данных, интеллектуальное обучение, аналитика обучения, 
системы управления обучением, прогресс в обучении и персонализированные 
планы (J. Sheng и соавт. [6]); четвертые – акцентируют внимание на 
качестве образования и возможности учета различных способов достижения 
студентами своих лучших результатов (D. Hopkins [7]); еще одна точка 
зрения предусматривает возможности персонализации процесса обучения в 
соответствии с уникальными потребностями, целями и навыками отдельных 
лиц (A. Shemshack [8]). 

Главной же идеей настоящего исследования является определение 
концептуально-теоретических основ персонализированного образования, 
стимулирующего субъектность будущих педагогов, где им самим 
предоставляется возможность конструирования индивидуальных 
образовательных маршрутов в режиме текущего времени и с учетом 
изменяющихся культурных и образовательных потребностей в условиях 
современного глобального образовательного пространства в широком 
смысле и условно подразделяемого на межвузовское (международные и 
внутригосударственные межвузовские конкурсы, форумы, конференции и 
др.), цифровое (цифровые онлайн-платформы, электронные образовательные 
среды) и профессионально-личностное (участие в индивидуальных проектах). 

В связи с этим важно ответить на следующие исследовательские 
вопросы: «Каково соотношение понятий: «персонализированное 
образование», «индивидуализация образования», «индивидуальный подход к 
обучающемуся?» «Что может явиться теоретической основой для построения 
персонализированного образования»? «Какова структурно-функциональная 
модель персонализированного образования будущих педагогов?» «Каковы 
основные характеристики персонализированного образования?» 

Исходя из этого, цель данной статьи сформулирована как разработка 
и апробация структурно-функциональной модели персонализированного 
образования с учетом предоставления будущему педагогу веера 
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возможностей для развития индивидуальных склонностей, способностей и 
интересов, множества вариаций для проектирования персонализированной 
траектории социально-профессионального роста. 

Ограничением настоящего исследования является реализация персо-
нализированного образования при подготовке будущих педагогов. Данное 
сужение предмета исследования проявляется при определении всех основ-
ных характеристик образования: целей, задач, содержательно-технологиче-
ских основ. 

Достижение этой цели позволит наметить наиболее перспективные 
пути нахождения оптимального диапазона выбора целей обучения, 
образовательных технологий и содержания образования и позволит 
создать рекомендации для совершенствования высшего образования в 
условиях глобализации образовательных процессов в международном, 
внутригосударственном и профессионально-личностном аспектах. 

Обзор литературы

Сравнительный анализ исследований в области создания условий для 
траектории личностного образования выявил три взаимосвязанных терми-
на: «персонализация», «индивидуальный подход к обучающемуся», «инди-
видуализация образования». Все термины в той или иной мере означают 
создание условий, соответствующих индивидуальным характеристикам об-
учающихся. Однако понятие «индивидуальный подход» известно достаточ-
но давно, такой подход реализует каждый педагог внутри своей дисципли-
ны, учитывая интересы, склонности, способности обучающегося и давая, в 
зависимости от этих особенностей, индивидуальные задания (Н. Е. Попова, 
А. А. Лобут [9]). Таким образом, индивидуализация образования (иди ди-
дактический принцип индивидуализации образования) предполагает более 
высокую степень вариативности образовательной среды, форм, методов и 
технологий обучения. Способом ее обеспечения является построение индиви-
дуального учебного плана или индивидуальной образовательной траектории 
развития обучающегося с учетом требований государственных стандартов. 
Иными словами, индивидуализация образования – это выбор из возмож-
ных альтернатив, вложенных в образовательную программу. Одновременно 
индивидуализация образования не обладает признаком адаптивности как 
способности отвечать на открывающиеся образовательные возможности об-
учающихся и изменяющиеся потребности. 

R. Gasanova и соавт. персонализацию образования рассматривают 
как учет некоторых особенностей обучающихся в процессе образования [1]. 
В этой ситуации происходит изменение роли преподавателя, который со-
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провождает обучение и дает рекомендации студентам в соответствии с их 
индивидуальными особенностями по изучению учебного курса на занятиях 
и самостоятельно (R. R. Sagitovaa и соавт. [2]). 

Концепция персонализации была предложена В. А. Петровским, в ко-
торой она рассматривалась как метатеория по отношению к теоретическим 
исследованиям и практическим направлениям психологии. В качестве кон-
текста персонологии В.А. Петровский видел человекознание, социальную 
практику и педагогическую антропологию [10, с. 267]. Таким образом, пер-
сонология у В. А. Петровского становится шире, чем просто теория лично-
сти, т. к. это все феномены, затрагивающие саму личность [10, с. 269].

Персонализированное образование в современных работах рассма-
тривается в контексте создания персонифицированной среды обучения 
(S. Fiedler, T. Väljataga [11]). Термин «персонализированная среда обучения» 
описывает инструменты, сообщества и услуги, которые составляют инди-
видуальные образовательные платформы, используемые учащимися для 
управления своим собственным обучением и достижения образовательных 
целей. Персонализированная среда обучения часто противопоставляется 
внешнему управлению обучением в том, что она ориентирована на созда-
ние гибких веб-пространств для обучающихся1. 

В литературе также описываются следующие характеристики персо-
нализированного обучения: возможность адаптироваться к характеристи-
кам учащихся на основе учебных ресурсов для содействия процессу обу-
чения и улучшения результатов обучения (N. Raj, V. Renumol [12]); прогноз 
результатов обучения в сочетании с набором правил принятия решений 
(D. Murad и соавт. [13]); наличие системы оценки поведенческих и образова-
тельных навыков учащихся (S. Jagadeesan, S. Jayashri [14]); категоризация 
учащихся, персонализированные рекомендации по контенту и адаптация 
контента на основе оценки (S. Sarwar и соавт. [15]); получение индивидуаль-
ных характеристик обучения путем моделирования учащихся, предметной 
области и самого обучения (A. Muhammad, D. Ariatmanto [16]).

S. Cheung и соавт. подчеркивают, что термин «персонализация» в об-
разовательном контексте – это не просто концепция или технология, персо-
нализированное обучение сегодня значительно эволюционировало с много-
обещающими результатами, основой чего стали цифровые ресурсы [17].

В современных работах апробированы различные технологии, на кото-
рых строится персонализированное обучение: а) мотивация через геймифи-
кацию, содействие активному обучению, определение приоритетов и слабых 

1 7 Things You Should Know about Personal Learning Environments. EDUCAUSE. 2009. 
Available from: https://media.lanecc.edu/users/coronadoi/Courses/IMA/docs/ELI7049.pdf 
(date of access: 10.09.2021).
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сторон, когортная оценка, проектирование целей курса, выбор адаптивных 
методов обучения и измерение успеха1; б) J. García Martínez и соавт. акцен-
тируются на открытых, гибких стратегиях обучения в университетском об-
разовании, которые подразумевают различные технологические ресурсы, 
доступные в цифровую эпоху [18]; в) C. K. M. Che Ku Nurain и соавт. пред-
лагают развивать технологию интеграции приложений для создания «школы 
без стен» [19]; г) H. Peng и соавт. обращают внимание на технологию анализа 
больших данных и искусственный интеллект, что позволяет создать интел-
лектуальную учебную среду, проводить мониторинг в реальном времени [20].

G. R. Yunusova и E. V. Karunas подчеркивают важность построения 
адаптированной личностной целостной педагогической системы, стимули-
рующей учащихся к развитию своих способностей [3].

Практическим инструментом личного образования является про-
ектирование индивидуального образовательного маршрута как проекта 
развития обучающихся на протяжении всех лет обучения в университете 
(S. Fomina  и соавт. [4]); структурированной программы деятельности сту-
дента на фиксированном этапе обучения, направленной на развитие его 
индивидуальных способностей (V. D. Koldaev [5]).

Сегодня активно ведутся исследования в сфере технологической осно-
вы индивидуального образовательного маршрута. Так, в работе S. Fomina и 
соавторов предполагается, что после каждого года обучения студент плани-
рует индивидуальные достижения на основе метода интроспекции [4].

Аналогично, V. D. Koldaev индивидуальный образовательный маршрут 
рассматривает как структурированную программу деятельности студента на 
фиксированном этапе обучения, направленную на развитие его индивиду-
альных способностей [5]. Таким образом, индивидуальный образовательный 
маршрут не может быть задан заранее на длительный период обучения сту-
дента, он требует постоянной корректировки с учетом сложившегося опыта 
обучающегося, сформировавшихся культурных и образовательных потреб-
ностей. Для создания индивидуальной образовательной траектории сегодня 
активно применяются информационные технологии (A. Zaslavsky [21]).

В описанных исследованиях предложены варианты практического 
построения индивидуализации образования путем проектирования инди-
видуального образовательного маршрута или индивидуальной образова-
тельной траектории развития личности обучающегося. Одновременно гра-
ницы понятий «индивидуальный подход», «индивидуализация образования», 

1 Learning Gets Personal: A Guide to Adaptive Learning and Personalized Education. 
Available from: https://evolve.elsevier.com/education/wp-content/uploads/sites/2/EAQ-
Learning-Gets-Personal-A-Guide-to-Adaptive-Learning-and-Personalized-Education.pdf (date 
of access: 10.09.2021).
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«персонализация образования» размыты, присутствует подмена одного по-
нятия другим. 

Персонализация образования – это довольно новое явление для обра-
зовательной теории и практики. Опираясь на концепцию В. А. Петровского 
[10, с. 269], под персонализацией образования необходимо понимать обра-
зовательную модель, ориентированную на эффекты образования, которые 
обладают для личности субъективной ценностью и служат основой для ее са-
моразвития. Целью персонализации является получение уникального специ-
алиста для изменяющегося рынка труда (Таблица 1). 

Таблица 1

Сравнение понятий «индивидуальный подход», «индивидуализация», 
«персонализация»

Table 1

Comparison of the concepts of “individual approach”, “individualisation”, 
“personalisation”

Критерии для 
сравнения 

/ Criteria for 
comparison

Индивидуальный 
подход / Individual 

approach

Индивидуализация / 
Individualisation

Персонализация / 
Personalisation

Параметры 
учета инди-
видуальных 
характеристик 
обучающегося 
/ Parameters 
of accounting 
for individual 
characteristics 
of the student

Уровень способ-
ности обучающе-
гося к усвоению 
знаний, умений и 
навыков с точки 
зрения педагога, 
интересы и склон-
ности обучающе-
гося / The level 
of the student’s 
ability to assimilate 
knowledge, skills 
and skills from 
the point of view 
of the teacher, 
the interests and 
inclinations of the 
student

Уровень способно-
стей обучающихся 
и учет начального 
уровня развития их 
компетенций, инте-
ресы и способности, 
ограничения в здоро-
вье на основе альтер-
натив, заложенных 
в образовательной 
программе / The level 
of students’ abilities 
and consideration 
of the initial level 
of development of 
their competencies, 
interests and abilities, 
health limitations 
based on the 
alternatives outlined 
in the educational 
programme

- социально-личностные и 
нейродинамические характе-
ристики (темперамент, когни-
тивный стиль и др.) / socio-
personal and neurodynamic 
characteristics (temperament, 
cognitive style, etc.);
- цель обучения, выдвинутая 
обучающимся / the purpose 
of training put forward by the 
student;
- индивидуальные предпо-
чтения, интересы, склонно-
сти / individual preferences, 
interests, inclinations;
- предпочитаемые формы 
работы (индивидуальные, 
групповые) / preferred forms 
of work (individual, group)
- формат обучения (дистан-
ционный, контактный, сме-
шанный) / training format 
(distance, contact, mixed)
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Стимулирова-
ние субъектно-
сти в выборе 
основных ха-
рактеристик 
образования 
/ Stimulation 
of subjectivity 
in the choice 
of basic 
characteristics 
of education

Низкая, вариации 
зависят от виде-
ния индивидуаль-
ных особенностей 
обучающихся пе-
дагогом / Low, the 
variations depend 
on the vision of 
the individual 
characteristics 
being studied by 
the teacher

Есть возможности 
для проявления субъ-
ектности: наличие 
курсов по выбору, 
вариации в выбо-
ре методов и форм 
обучения / There 
are opportunities for 
the manifestation 
of subjectivity: the 
availability of elective 
courses, variations in 
the choice of methods 
and forms of training

Высокая, направленность об-
разовательной программы на 
формирование форсайт-про-
екта профессиональной 
биографии самим обучаю-
щимся / The high focus of the 
educational programme on the 
formation of a foresight project 
of professional biography by 
the students themselves

Цель образо-
вания / The 
purpose of 
education

Задана изначаль-
но, не зависит от 
предпочтений об-
учающихся / It is 
set externally, does 
not depend on the 
pre-readings of the 
students

Формируется с уче-
том мнения обучаю-
щегося / It is formed 
taking into account 
the opinion of the 
student

Субъективня, с учетом ин-
дивидуальных образова-
тельных потребностей сту-
дента / Subjectivity, taking 
into account the individual 
educational needs of the 
student

Содержание / 
Content

С учетом индиви-
дуальных особен-
ностей (вариации 
внутри курса, на 
уровне педаго-
га) / Taking into 
account individual 
characteristics 
(variation within the 
course, at the level 
of the teacher)

Наличие вариатив-
ных модулей, кур-
сов, дисциплин / 
Availability of variable 
modules, courses, 
disciplines

Большая часть дисциплин, 
курсов, модулей может быть 
выбрана самими обучающи-
мися, содержание образо-
вания выступает средством 
развития обучающегося и 
носит трансдисциплинар-
ный характер / Most of the 
disciplines, courses, modules 
can be selected by the students 
themselves, the content of 
education is a means of 
developing the student and has 
a transdisciplinary character

Формы и ме-
тоды обучения 
/ Forms and 
methods of 
training

С учетом особен-
ностей обучаю-
щихся / Taking 
into account the 
peculiarities of the 
students 

Возможность пе-
рехода на индиви-
дуальный учебный 
план / The possibility 
of switching to an 
individual curriculum

Гибкая организационная 
стратегия: выбор форм ра-
боты (коллективная, инди-
видуальная, групповая) и 
форматов образования (сме-
шанный, консультирование, 
самостоятельное изучение и 
др.) / Flexible organisational 
strategy: choice of forms of 
work (collective, individual, 
group) and formats of 
education (mixed, consulting, 
independent study, etc.)



Образование и наука. Том 24, № 4. 2022  / The Education and Science Journal. Vol. 24, № 4. 2022

22

© Э. Ф. Зеер, О. В. Крежевских

Контроль в 
образовании 
/ Control in 
education

внешний, единоо-
бразный / external, 
single-shaped

внешний, инди-
видуализация на 
уровне препода-
вателя / external, 
individualisation at 
the teacher level

Приоритет внутреннего кон-
троля над внешним, широкое 
применение интроспекции / 
The priority of internal control 
over external, the widespread 
use of introspection

Таким образом, персонализация представляет собой образовательную 
модель, отображающую персональный путь реализации социально-профес-
сионального и личностного потенциала обучающегося: интеллектуального, 
физического, эмоционально-волевого, эстетического, нравственного. По 
мнению Э. Ф. Зеера и  Э. Э. Сыманюк, главная цель такого образования – 
развитие личности [22; 23]. Однако следует отметить, что персонализация 
образования как ресурс для саморазвития обучающегося возможна при на-
личии у него культуры выбора; процесс самостоятельного обучения требует 
определенной степени самосознания, и ему нужно дать время созреть. Од-
нако некоторые студенты, возможно никогда не уделяли времени размыш-
лениям о своем собственном метапознании или размышлениям о том, как 
они учатся лучше всего. Эти менее опытные студенты могут быть не готовы 
к ответственности, которая приходит с созданием и управлением.1 

Итак, персонализация образования является новым явлением для 
психолого-педагогической науки. На сегодняшний день в практике профес-
сионального образования наиболее полно отражена идея индивидуального 
подхода и реализации дидактического принципа индивидуализации обра-
зования. Слабо разработаны концептуально-теоретические основы персона-
лизированного личностно-развивающего образования, отсутствует система-
тизированное описание практических инструментов для его воплощения на 
практике. Не достаточно учитывается потенциал трансдисциплинарной об-
разовательной среды как системы ресурсных возможностей образователь-
ной системы, являющих веер возможностей для разработки обучающимися 
собственных проектов, находящихся на стыке профессиональных квалифи-
каций. Не представлена идея стимулирования субъектности обучающегося 
в процессе образования в вузе. 

1 Learning Gets Personal: A Guide to Adaptive Learning and Personalized Education. 
Available from: https://evolve.elsevier.com/education/wp-content/uploads/sites/2/EAQ-
Learning-Gets-Personal-A-Guide-to-Adaptive-Learning-and-Personalized-Education.pdf (date 
of access: 10.09.2021).
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Методология
Исходным методологическим допущением для настоящего исследова-

ния является концепция персонологии В. А. Петровского1, которая опреде-
ляет следующие пути развития персонализации образования:

– персонализированное образование должно базироваться на персоно-
логии, основными контекстами которой рассматриваются человекознание, 
социальная практика и педагогическая антропология;

– в основе образования должен быть положен персонологический подход, 
предполагающий исследование всех феноменов, затрагивающих личность;

– образование обладает множественностью субъективных факторов, 
которые важны для отдельной персоны личности и не учитываются при тра-
диционном обучении и воспитании;

– персонологический подход открывает значительные перспективы для 
стимулирования субъектности личности в образовании, ее самореализации 
в профессии и ответственности за построение профессиональной карьеры. 

При изучении проблемы персонализации образования будущих пе-
дагогов использована методология нелинейных образовательных систем 
(D. Reilly [24]; И. Ф. Бережная [25]; Г. Е. Зборовский [26]), которая наделяет 
персонализированное образование признаками вариативности, альтерна-
тивности, адаптивности, множественностью сменяющих другу друга состо-
яний и компонентов развития системы. 

Для выявления и сбора данных применялись следующие инструмен-
ты и методы: анализ, сравнение и обобщение, авторская интерпретация 
психолого-педагогической литературы в области индивидуального подхода 
к обучающемуся, индивидуализации и персонализации образования, в ка-
честве ведущего исследовательского инструмента использовалась структур-
но-функциональное моделирование педагогических систем, сущность кото-
рого определяется как выявление существенных для достижения желаемого 
результата структурных компонентов образовательной системы, взаимосвя-
зей между ними и определение их функциональных характеристик. 

При определении содержательно-технологических характеристик пер-
сонализированного образования будущих педагогов применялся метод из-
учения передового педагогического опыта интернет-образования, для чего 
использовался анализ открытых онлайн-платформ. 

Исследовательской методологией также выступил трансдисциплинар-
ный подход в науке и образовании (В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова [27]), кото-
рый применен для определения образовательной среды современного вуза 
как трансдисциплинарной, характеризующейся единством изучаемого и 
проектируемого знания вместе с единством бытия. 

1 Петровский В. А. Человек над ситуацией. Москва: Смысл, 2010. 559 с.
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При апробации структурно-функциональной модели персонализиро-
ванного образования были задействованы 178 обучающихся по образова-
тельной программе «Дошкольное образование» 1–5 курсов очной и заочной 
форм обучения Шадринского государственного педагогического универси-
тета. Длительность внедрения – 4 года. Для выявления результативности мо-
дели применялся анализ дневников студентов и итоговое анкетирование на 
наличие удовлетворенности персонализацией образования обучающихся. 

Результаты исследования 
Апробация модели персонализированного образования проходила по-

этапно.
На первом этапе были определены, цели и задачи модели и исходные 

теоретические установки, определяющие концептуально-теоретические ха-
рактеристики персонализированного образования. 

Было установлено, что персонализированное образование предполага-
ет системные изменения образовательной модели на уровне субъекта позна-
ния, общения и деятельности, цели, подходов к определению содержания, 
методов, форм и технологий обучения и воспитания. Такое образование на-
целено на формирование уникального специалиста для рынка труда, спо-
собного решать реальные профессиональные задачи, стоящие перед обра-
зовательной организацией или, в целом, практикой образования на том или 
ином уровне. Поскольку такие проблемы, как правило, не могут быть огра-
ничены рамками одной дисциплины, персонализированное образование 
наиболее полно реализуется в трансдисциплинарной образовательной среде.

Схематично структурно-функциональная модель персонализирован-
ного образования отражена на рисунке 1.  

В качестве цели структурно-функциональной модели персонализиро-
ванного образования была определена сформированность у будущих педа-
гогов компетенций по разработке и внедрению педагогических инноваций. 

Задачи модели:
1. Развивать общекультурные, общепрофессиональные, профессио-

нальные и трансдисциплинарные компетенции у будущих педагогов. 
2. Формировать и развивать у обучающихся умение определять свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Поддерживать личностную инициативу и стимулировать субъект-

ность будущего специалиста. 
4. Создавать условия для развития у будущих педагогов способности 

быстро осваивать новые сферы деятельности. 
5. Содействовать созданию, внедрению и продвижению на рынке сту-

денческих педагогических старапов.
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель персонализированного 
образования будущих педагогов

Fig. 1. Structural and functional model of personalised learning in education for 
future teachers
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Методология персонологии, нелинейных образовательных систем, 
трансдисциплинарности, позволила выделить следующие концептуально-те-
оретические характеристики персонализированного образования. 

Нелинейность – высокий уровень сложности и альтернативности обра-
зовательных маршрутов, их полиструктурность и многовекторность, ресурс-
ные возможности образовательной системы реагировать на парадоксальность 
динамики или ее отсутствие у обучающегося, уникальность педагогических 
ситуаций и задач, представленных для решения обучающемуся. 

Избыточность, прежде всего, избыточность содержания образова-
ния, его неограниченность, ризомность, возможность перехода из одной 
структурной единицы содержания образования – в другую, навигации вну-
три тематического поля по смежным и родственным областям знания. 

Трансдисциплинарность относится как к содержанию образования, 
так и к образовательным технологиям. Трансдисциплинарность – приме-
нение командного обучения разнопрофильных специалистов при изучении 
трансдисциплинарных объектов, привлечение особой трансдисциплинар-
ной этики, где нет главных и второстепенных уровней знания, присутствует 
уважение творческого поиска и разнообразия. 

Адаптивность – как свойство персонализированного образования 
своевременно и адресно реагировать на разнообразие и динамичность из-
менений внешней и внутренней среды, траектории развития личности обу-
чающегося, включая позитивные и негативные изменения. 

Открытость – способность образования отзываться на вариативные 
и постоянные вызовы со стороны многофакторного внешнего и внутреннего 
социокультурного пространства. 

На втором этапе с учетом названных характеристик персонализи-
рованного образования, персонализация образования была реализована на 
уровне субъекта социально-профессионального развития, цели образова-
ния, содержания и применяемых образовательных технологий. 

Персонализация на уровне субъекта социально- 
профессионального развития 

Данный уровень обеспечивается наличием в модели социально-лич-
ностного блока, что предполагало диагностику исходного уровня сформи-
рованности профессионально-личностных качеств и компетенций, исход-
ного профессионального опыта. Результатом рассматривалось получение 
обучающимся индивидуального профиля профессионального-личностного 
развития (Рисунок 1), позволяющего увидеть сильные стороны професси-
ональной подготовленности и наметить пути совершенствования в тех об-
ластях, которые на данный момент развиты недостаточно. Диагностика 
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проводилась по следующим шкалам: профессионально-биографической 
рефлексии, шкала общекультурных и общепрофессиональных компетен-
ций, шкала метапрофессиональных качеств личности, индивидуального 
опыта, готовности к инновациям. На основе данного профиля обучающий-
ся с помощью тьютора составлял форсайт-проект профессиональной био-
графии. 

Шкала профессионально-биографической рефлексии предполагала 
умение прогнозировать профессиональную траекторию своего развития на 
основе построения проекта профессиональной карьеры, обладающего тех-
нологичностью, пошаговостью и логичностью, осознания обучающимся сво-
их способностей,  ближних и далеких целей профессионального развития,  
альтернативных путей их достижения в случае изменения условий социаль-
но-профессиональной среды.

К метапрофессиональным качествам личности отнесена способность 
к самоорганизации, волевые качества личности и социальный интеллект. 
Они определяют успешность любой профессиональной деятельности и спо-
собствуют ее качественному осуществлению.  Среди волевых качеств базо-
выми являются ответственность, инициативность, решительность, самосто-
ятельность, выдержка, настойчивость, энергичность, целеустремленность. 
Эти качества позволяют определять и выстраивать индивидуальную обра-
зовательную траекторию, контролировать и рефлексировать деятельность, 
занимать активную позицию в процессе познания. 

Шкала общекультурных и общепрофессиональных компетенций вклю-
чала компетенции межкультурного и межпрофессионального взаимодействия, 
толерантность, способность применять психолого-педагогические технологии 
в профессиональной деятельности, способность к самообразованию. 

Шкала индивидуального опыта была направлена на оценку субъектом 
степени практического владения профессиональной деятельностью: полное 
отсутствие опыта, пробное трудоустройство, небольшой стаж и др. 

Шкала готовности к инновациям предполагала понимание значения 
инноваций как инструмента повышения качества образования, внутри-
личностную готовность к их осуществлению, деятельностно-практическую 
активность при разработке и внедрении значимых педагогических инно-
ваций. 

Социально-профессиональный профиль позволил осознанно создавать 
индивидуальные траектории личностного развития обучающегося, когда 
студент становится самостоятельным в выборе персонализированной обра-
зовательной модели и помог в дальнейшем персонализировать образование 
на уровне его целевой характеристики. 
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Персонализация на уровне цели образования
Цель образования определялась с учетом следующих факторов, опре-

деляющих персону будущего педагога:
— образовательные потребности обучающегося (интересы, склонно-

сти, способности, наличие одаренности в той или иной сфере, ограничения 
в здоровье);

— начальный уровень сформированности общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций;

— субъективный опыт профессиональной деятельности;
— запросы работодателя конкретной образовательной организации;
— уровень развития социально-профессиональных качеств личности, 

выраженный в индивидуальном профиле;
— карьерные перспективы и ожидания будущего педагога. 
Цель образования, являясь системообразующим элементом системы, 

позволила осуществить отбор его содержания при тьюторской поддержке со 
стороны преподавателя. 

Персонализация на уровне содержания образования
Селективно-профессиональный блок обеспечил психолого-педагогиче-

ское сопровождение проектирования индивидуального учебного плана и ин-
дивидуальной образовательной траектории развития обучающегося. Индиви-
дуальный учебный план позволил варьировать сроки получения образования, в 
том числе перейти на ускоренное обучение, учесть предыдущий опыт обучаю-
щихся, например, наличие диплома о среднем профессиональном образовании. 
Основной технологией на данном этапе явился кейсовый метод – формирова-
ние кейсового задания с учетом потребностей обучающегося и работодателя. 

Индивидуальная образовательная траектория складывалась из набора 
альтернативных модулей, включенных в информальную и неформальную 
образовательную среду, проектировалась с учетом индивидуальных образо-
вательных потребностей обучающихся, включала набор модулей на основе 
потребностей самого обучающегося и работодателя. В силу сложности и ин-
тенсивной динамики научного знания его структура имеет многочисленные 
точки пересечения, образуя ризому или сеть. Исходя из этого, структура 
содержания персонализированного образования предполагала сетевую ос-
нову, при которой у обучающегося появлялась возможность навигации их 
одной ячейки – в другую по коллекции доступных учебных и информацион-
ных источников. Для такой сетевой структуры характерна содержательная 
избыточность, трансдисциплинарность.

Инновационно-деятельностный модуль предполагал работу над про-
ектами полного жизненного цикла, созданными на стыке научных областей 
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знания, например, педагогики, психологии и IT-сферы. Его тематическим 
ядром явилась трансдисциплинарность как философская основа иннова-
ций в любой сфере. В процессе данного блока персонализация образования 
реализована в процессе приобретения профессионального опыта обучаю-
щийся в работе над конкретным проектом. 

Персонализация на уровне образовательных технологий 
Персонализация осуществлялась также на уровне технологий обра-

зования. Так, обучающийся мог выбрать контактную работу с преподава-
телем, дистанционные образовательные технологии при консультативной 
помощи преподавателя, онлайн-конкурс или олимпиаду, создать проект, 
поучаствовать в профессиональном туризме. 

Таким образом, у каждого обучающегося была своя траектория инди-
видуального развития, включающая, в том числе, проекты полного жизнен-
ного цикла, полипрофессиональные занятия, олимпиадное движение, кон-
курсную деятельность, образовательный туризм, студии, секции, занятия в 
научных лабораториях и центрах, кружках, которые не очерчены времен-
ными и аудиторными рамками. Именно в такой нелинейной учебной среде 
образование приобрело черты социального лифта, где каждый обучающий-
ся выбирал свою образовательную траекторию. 

В качестве образовательных технологий персонализированного обра-
зования были использованы неинституционализированные образователь-
ные практики. Наибольшим потенциалом для продуцирования студентами 
образовательных инноваций имели хакатон – соревновательная командная 
деятельность, по итогам которой разрабатывается проект продукта и транс-
дисциплинарный проект полного жизненного цикла – командный проект по 
разработке и продаже продукта (товара), в который включены представители 
разных профессиональных групп. Данные практики позволяли реализовывать 
индивидуальные способности и цели образовательной деятельности, а также 
содействовали персонализации на всех уровнях: от цели – до технологий. 

Наибольший интерес у студентов вызвал профессионально-образо-
вательный туризм – путешествие, целью которого являлось приобретение 
профессиональных компетенций (путешествие в передовые образователь-
ные организации в Республику Беларусь, г. Москву). Приращение профес-
сионального опыта реализовывалось с помощью национальных конкурсов 
профессионального мастерства, таких как «Учитель будущего: студенты», 
«Я – профессионал», «Твой ход», формирующих положительную мотивацию к 
обучению и способствующие выявлению одаренности у студентов. 

Также хорошую результативность показали такие мероприятия, как 
онлайн-марафон – обучающий курс с дедлайном, т. е. сроком, в пределах 
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которого должна быть выполнена определенная задача, задание; эдьютон – 
образовательная конференция, которая носит прикладной характер. 

Персонализация на профессионально-личностном уровне реализова-
на с помощью педагогического стартапа – проекта, выполняемого на стыке 
IT-технологий и педагогики, результатом чего стала разработка авторских 
мультимедийных игр для дошкольников, которые подготовлены для получе-
ния свидетельства о регистрации интеллектуальной собственности. 

Достаточно хорошие результаты показала неинституционализирован-
ная практика – воркшоп – рабочая мастерская под руководством опытного 
мастера, реализованная в ходе посещений образовательных организаций 
дошкольного образования опытными педагогами-практиками, содержание 
которых определялось с учетом пожеланий студентов. 

С целью выявления результативности модели персонализированного 
образования будущих педагогов производился анализ дневников студентов, 
в которых они фиксировали свой индивидуальный образовательный марш-
рут: ближние и дальние цели обучения, персонализированные образователь-
ные формы и технологии, их результативность, содержание усвоенных зна-
ний умений и компетенций. 

Качественный анализ дневников показал, что студентами были опре-
делены различные ближние и дальние цели обучения. Так, некоторые сту-
денты ставили целью обучения «достижение профессионального мастер-
ства», другие – победу в профессиональном конкурсе, третьи – освоение 
конкретных приемов работы по образовательной программе дошкольного 
образования. Также обучающиеся смогли самостоятельно определить обра-
зовательные технологии и формы, выбрать альтернативные модули, наибо-
лее подходящие под их цели и соответствующие их индивидуальным склон-
ностям, способностям, интересам. Осознанности выбора способствовала 
диагностика исходного уровня сформированности профессионально-лич-
ностных качеств и компетенций и профессионального опыта. 

Анализ анкет студентов показал степень их удовлетворенности пер-
сонализацией образования. В анкету были включены вопросы, касающи-
еся удовлетворенностью организацией обучения, педагогическим техноло-
гиями, темпом и содержанием образования, индивидуальным режимом, 
результативной стороной (степень достижения ближних и дальних целей). 
Результаты отражены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, большинство студентов продемонстрировали 
высокий и средний уровень удовлетворенности, но имеются обучающиеся 
с низким уровнем удовлетворенности во всем исследуемым параметрам, 
относительно большой процент зафиксирован по параметру «удовлетво-
ренность содержанием образования». Согласно комментариям студентов в 
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большинстве случаев это связано с недостаточностью собственной способ-
ности определять основные характеристики персонализированного образо-
вания, в особенности, студентам сложно выбирать содержание образова-
ния, и в этом наблюдается некоторое разочарование, даже в случае наличия 
качественной тьюторской поддержки. 

Таблица 2 

Удовлетворенность обучающихся моделью персонализации образования 
будущих педагогов 

Table 2

Satisfaction of students with the model of personalisation of education of 
future teachers

Параметр / Parameter Представленность обучающихся по уровням 
удовлетворенности в рамках параметров, в % / 
Representation of students by levels of satisfaction 

within the parameters, in %
Высокий / Tall Средний / Average Низкий / Low

Удовлетворенность 
 организацией обучения 
/ Satisfaction with the 
organisation of training 

57,30 38,76 3,93 

Удовлетворенность пе-
дагогическими техноло-
гиями и темпом обуче-
ния / Satisfaction with 
pedagogical technologies 
and the pace of learning

56,18 38,20 5,62 

Удовлетворенность со-
держанием образования 
/ Satisfaction with the 
content of education

35,39 56,74 7,87 

Удовлетворенность ин-
дивидуальным режимом 
/ Satisfaction with the 
individual regime

47,19 50,56 2,25

Удовлетворенность ре-
зультативной стороной 
/ Satisfaction with the 
resultant side

48,31 49,44 2,25 
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Таким образом, персонализированные образовательные траектории 
включают как очень личное образование (под конкретную образовательную 
организацию), так и активное задействование неформальной и информаль-
ной образовательной среды, так называемых неинституционализированных 
форм образования. В этой ситуации образование начинает играть роль со-
циального и финансового лифта, «пробы успешности» в той или иной сфере. 
Образовательная среда в условиях персонализации образования не может 
быть линейной, она становится альтернативной, полиструктурной, транс-
дисциплинарной, полифункциональной, т. е. приобретает признаки нели-
нейной. 

Обсуждение результатов

Результатом настоящего исследования является  разработка 
структурно- функциональной модели персонализации образования на уров-
не субъекта, цели, содержания и образовательных технологий. Персонали-
зация представляется новым направлением исследований, поскольку ранее 
широко используемые понятия, такие как «индивидуальный подход» и «ин-
дивидуализация образования» слабо отражают множество характеристик 
персоны личности, не обеспечивают нелинейность, адаптивность, избыточ-
ность, трансдисциплинарность и открытость педагогической системы. 

Изучение персонализированного образования в представленном в на-
стоящем исследовании контексте, будет способствовать дальнейшему ос-
мыслению проблемы проектирования профессионального будущего лично-
сти с учетом изменяющегося характера социально-профессиональной среды 
и динамичности рынка труда, сокращения жизненного цикла профессий. 

Концептуальной основой данного исследования являются исследова-
ния В. А. Петровским в области персонологии [10, с. 267]. В то же время на-
стоящая работа выводит проблему персонологии на уровень педагогических 
разработок в сфере профессионального образования. 

Взамен подходов к индивидуализации образования, основанных на 
учете некоторых личностных характеристик и особенностей обучающихся: 
R. Gasanova и соавт. [1], S. Fiedler, T. Väljataga [11]; S. Sarwar и соавт. [15]; 
A. Muhammad, D. Ariatmanto [16] – в настоящем исследовании представлена 
модель образования, направленная на формирование уникального специа-
листа для образовательной сферы. Предлагается не столько учитывать от-
дельные образовательные потребности обучающегося, сколько обучать его 
выстраивать собственную профессиональную биографию, тем самым сти-
мулируя его субъектность и ответственность за личностный рост и карьер-
ные перспективы. 
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Настоящая модель разработана в контексте продолжающихся иссле-
дований в области понимания персоны личности. Ограничения применения 
разработанной модели касаются подготовки будущих педагогов. Перспек-
тивными линиями разработок являются создание социально-професси-
онального профиля личности на цифровой основе, проектирование обра-
зовательных маршрутов на основе информационно-коммуникационных 
технологий и совершенствование электронной информационно-образова-
тельной среды с целью персонализации профессионального образования. 

Заключение
Настоящее исследование выполнено в контексте комплексной меж-

дисциплинарной проблемы – персонологии и базируется на положениях о 
психологии личности, нейрообразования, педагогических исследованиях в 
области субъект-субъектной педагогики и личностно-развивающей модели 
образования. Основными научными результатами являются следующие.

1. В контексте теории персонологии как научном направлении о фено-
менах, затрагивающих личность, включая культурную, конфессиональную, 
коммуникативно-личностную сферы, предложены концептуально-теорети-
ческие характеристики персонализированного образования: нелинейность, 
избыточность, трансдисциплинарность, открытость, адаптивность.

2. Разработана структурно-функциональная модель персонализации 
образования на уровне субъекта, цели образования, содержательных харак-
теристик и образовательных технологий. Настоящая модель направлена на 
становление уникального специалиста для рынка труда, умеющего произво-
дить и внедрять собственный уникальный стартап. 

3. Определяющим параметром для персонализации образования явля-
ется уровень субъекта, что предполагает построение социально-профессио-
нального профиля личности, который высвечивает личностные характери-
стики субъекта и уровень сформированности компетенций. Этот профиль 
позволяет увидеть сильные стороны профессиональной подготовленности и 
наметить пути совершенствования в тех областях, которые на данный мо-
мент развиты недостаточно. 

4. Необходимость учета характеристик персонализированного обра-
зования, таких как нелинейность, избыточность, трансдисциплинарность, 
открытость, адаптивность, определяет широкое применение помимо лек-
ционно-семинарской формы, следующие неинституционализированных 
образовательных практик, таких как хакатон, трансдисциплинарный про-
ект полного жизненного цикла, профессионально-образовательный туризм, 
конкурс профессионального мастерства, онлайн-марафон, эдьютон, образо-
вательный стартап, воркшоп. 



Образование и наука. Том 24, № 4. 2022  / The Education and Science Journal. Vol. 24, № 4. 2022

34

© Э. Ф. Зеер, О. В. Крежевских

5. Апробация модели показала, что большинство студентов продемон-
стрировали высокий и средний уровень удовлетворенности ее содержанием,  
однако наблюдается недостаточность собственной способности определять 
основные характеристики персонализированного образования, в особенно-
сти  студентам сложно выбирать содержание образования, что говорит о 
возможности более поздних сроков введения персонализированного образо-
вания и необходимости более длительной подготовки к нему. 

Профессиональное образование может стать основой для реализации 
собственных индивидуальных проектов, социальным и финансовым лифтом, 
в условиях утраты элитарности высшего образования, переосмысления его 
социальной значимости в случае нахождения  оптимального диапазона выбо-
ра целей обучения, образовательных технологий и содержания образования, 
что должно войти в рекомендации для совершенствования высшего образо-
вания в условиях глобализации образовательных процессов в международ-
ном, внутригосударственном и профессионально-личностном аспектах.
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Аннотация. Введение. Принятая во всех промышленно развитых странах мира 
концепция бережливого производства, ориентированная на оптимизацию и совершен-
ствование производственных процессов, находит свое отражение и в организации си-
стемы внутрифирменного повышения квалификации, в рамках которой для обучения 
сотрудников предприятия все чаще привлекаются внутренние преподаватели. Это позво-
ляет в короткие сроки исполнить заказ на образовательную услугу и достичь ее гаранти-
рованного высокого качества при минимальной стоимости. Однако такое возможно лишь 
при достаточно высоком уровне сформированности профессионально-педагогической 
компетенции преподавателя, структура и содержание которой для сферы внутрифирмен-
ного обучения в настоящее время дидактически не обоснованы и не определены суще-
ствующими нормативными документами. Учитывая, что педагогическая деятельность для 
внутрифирменных преподавателей не является основной, а также то, что многие из них не 
имеют профильного психолого-педагогического образования, следует обратить внимание 
на актуальность проблемы выявления наиболее значимых компонентов профессионально- 
педагогической компетенции таких специалистов для решения задач их оперативной и 
эффективной подготовки.



Образование и наука. Том 24, № 4. 2022  / The Education and Science Journal. Vol. 24, № 4. 2022

41

Структура и содержание профессионально-педагогической компетенции преподавателей  
внутрифирменного обучения

Цель данной работы – представить структуру и содержание профессионально-пе-
дагогической компетенции преподавателя, работающего в сфере внутрифирменного обу-
чения на современном промышленном предприятии. 

Методология и методы. В качестве методологических оснований исследования 
определены компетентностный, деятельностный и квалиметрический подходы, позволя-
ющие реализовать принципы профессиональной направленности, оптимальности и опе-
режающего характера подготовки преподавателей сферы внутрифирменного обучения. 
В качестве ведущего использовался квалиметрический подход, предусматривающий при-
менение метода групповых экспертных оценок для организации процедур педагогической 
экспертизы структуры и содержания профессионально-педагогической компетенции пре-
подавателя, работающего в системе внутрифирменного обучения. В исследовании исполь-
зовались процедуры педагогической экспертизы с привлечением в качестве экспертов 
заказчиков внутрифирменного обучения: руководителей предприятия, обучающихся и ор-
ганизаторов обучения. Отбор квалифицированных экспертов в сфере внутрифирменного 
обучения проводился методами самооценки и оценки аргументированности.

Результаты. Определена структура профессионально-педагогической компе-
тенции, включающая наиболее значимые для преподавателя, работающего в сфере вну-
трифирменного обучения, компоненты (гностический, коммуникативный, оценочный 
и проектировочный), которые конкретизируют виды и задачи его преподавательской 
деятельности на предприятии и могут служить ориентиром для проектирования инди-
видуальной образовательной траектории. Предложены виды индивидуальных образова-
тельных траекторий подготовки преподавателей внутрифирменного обучения (базовая, 
технологическая, коммуникативная, экспертная), выбор которых может быть обусловлен 
уровнем их образования, профессиональным опытом и степенью мотивации к преподава-
тельской деятельности. 

Научная новизна проведенного исследования состоит в обосновании экспертным 
методом структуры и содержания профессионально-педагогической компетенции препо-
давателей внутрифирменного обучения, которые учитывают запросы заказчиков-работо-
дателей на подготовку таких специалистов для промышленных предприятий, специфику 
контингента обучающихся и принципы бережливого производства.

Практическая значимость. Содержание компонентов профессионально-педа-
гогической компетенции, определяющее конкретные дидактические цели по ее форми-
рованию, может учитываться при разработке программ подготовки и повышения ква-
лификации преподавателей внутрифирменного обучения, а также при планировании 
мероприятий по их организационно-методическому сопровождению по индивидуальным 
образовательным траекториям. 

Ключевые слова: внутрифирменное обучение, преподаватели внутрифирменного 
обучения, профессионально-педагогическая компетенция, компоненты профессиональ-
но-педагогической компетенции, педагогическая экспертиза. 

Для цитирования: Колзина А. Г., Шихова О. Ф., Гареев А. А., Шихов Ю. А., Родри-
гез Булнес М. Г. Структура и содержание профессионально-педагогической компетенции 
преподавателей внутрифирменного обучения // Образование и наука. 2022. Т. 24, № 4. С. 
40–78. DOI: 10.17853/1994-5639-2022-4-40-78

 



Образование и наука. Том 24, № 4. 2022  / The Education and Science Journal. Vol. 24, № 4. 2022

42

© А. Г. Колзина, О. Ф. Шихова, А. А. Гареев, Ю. А. Шихов, М. Г. Родригез Булнес

STRUCTURE AND CONTENT OF PROFESSIONAL  
TEACHING COMPETENCE OF IN-COMPANY TEACHERS  

AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

А. G. Kolzina

Institute of Education Development, Izhevsk, Russia. 
E-mail: asia.kolzina@ya.ru

О. F. Shikhova1, А. А. Gareyev2, Yu. А. Shikhov3

Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia.

E-mail: 1olgashihova18@mail.ru; 2andrei.gareeff@yandex.ru; 3shihov55@mail.ru 

M. G. Rodríguez Bulnes

Autonomous University of Nuevo León, Monterrey, Mexico. 
E-mail: lupira@gmail.com 

Abstract. Introduction. The concept of lean management, which is focused on optimis-
ing and improving manufacturing processes, can be applied to the management of in-company 
further professional training. Within this training, in-company teachers are more often called 
upon to teach enterprise employees. Thanks to this, education services are provided at short 
notice and their high quality is guaranteed at minimum expenses. However, this is possible only 
if the level of professional teaching competence of these in-company teachers is significantly 
high. At the moment, the structure and content of this competence are not justified didactically 
and are not regulated by normative documents. Given that teaching is not the primary job of 
in-company teachers, and most of them are not trained professionally as teachers, it should be 
emphasised that the problem of identifying and evaluating the most significant components of 
professional teaching competence for in-company teachers, the components being the goal of 
effective advanced education training, is highly relevant today. 

The aim of this research was to present the structure and content of professional teach-
ing competence for in-company teachers at modern industrial enterprises.

Methodology and research methods. Competency-based, activity-based and qualimetric 
approaches have been chosen as the methodological basis of this research, as they help imple-
ment the principles of professional orientation, optimisation and advanced nature of in-com-
pany teacher training. The qualimetric approach is used as a leading approach which implies 
the use of the method of group expert evaluation to organise the teaching expert evaluation of 
the structure and content of professional teaching competence of an in-company teacher. The 
authors used pedagogical expertise procedures with the involvement of in-company training 
customers as experts: enterprise managers, trainees and training organisers. The selection of 
qualified experts in the field of in-company training was carried out by the methods of self-as-
sessment and reasoning assessment.

Results. The structure of professional teaching competence of an in-company teach-
er has been defined and includes the most significant components: gnostic, communicative, 
evaluative and design ones. These components specify the types and tasks of teaching activity 
at an enterprise and can guide the design of individual educational trajectories. The types of 
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individual educational trajectories have been suggested to train in-company teachers (basic, 
technological, communication-based, and evaluation-based), which can be chosen based on 
their education level, professional experience and their level of motivation for teaching activity.

Scientific novelty of the study is in justifying the structure and content of professional 
teaching competence of in-company teachers by the expert method. These structure and con-
tent take into account the demands of employers for training such specialists at industrial 
enterprises, a special type of learners and the principles of lean management. 

Practical significance. The content of professional teaching competence components, 
which defines specific didactic goals concerning their development, can be taken into account 
when designing the training and professional development programmes for in-company teach-
ers and planning their organisational and procedural guidance around their individual educa-
tional trajectories.

Keywords: in-company training, in-company teachers, professional teaching compe-
tence, components of professional teaching competence, teaching expert evaluation. 

For citation: Kolzina А. G., Shikhova О. F., Gareyev А. А., Shikhov Yu. А., Rodríguez 
Bulnes M. G. Structure and content of professional teaching competence of in-company teach-
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Введение 

В настоящее время во всех развитых странах мира используются ме-
тодики бережливого производства, которые показали свою эффективность 
и перспективность в различных отраслях промышленности. Идея бережли-
вого производства основана на постоянном стремлении предприятия к эко-
номии имеющихся у него ресурсов и устранению всех видов потерь, кото-
рые сказываются на ценности производимого им продукта. 

Одним из видов потерь в концепции бережливого производства явля-
ется нереализованный потенциал сотрудников предприятия, их недостаточ-
ная вовлеченность в производственный процесс. Поэтому в современных 
условиях важнейшим фактором конкурентоспособности любого предприя-
тия становится его способность обеспечивать непрерывное внутрифирмен-
ное обучение персонала. 

Анализ международного и российского опыта работы промышленных 
предприятий в этом направлении, проведенный Б. Н. Герасимовым и его 
коллегами [1], показал, что возможны три способа реализации внутрифир-
менного обучения: в сторонней организации; с привлечением стороннего 
преподавателя; обучение работников на своем предприятии своим препода-
вателем. Преимущество первых двух способов состоит в том, что к обучению 
привлекаются преподаватели с профильным психолого-педагогическим об-
разованием. Также появляется возможность обмена профессиональным 
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опытом с работниками других предприятий. Однако при этом отсутствует 
необходимая связь с практикой и реальными потребностями своего пред-
приятия, понимание его кадровых проблем и материальных возможно-
стей. Этих недостатков лишен третий способ, который к тому же требует 
минимальных финансовых затрат, позволяет использовать оборудование и 
техническое оснащение своего предприятия, обеспечивает оперативность 
привлечения сотрудников к процессу обучения и в наибольшей степени 
учитывает их образовательные запросы. Таким образом, для обеспечения 
качества, своевременности и малозатратности внутрифирменного обучения 
целесообразно готовить и привлекать в качестве преподавателей наиболее 
квалифицированных сотрудников своего предприятия. 

Внутрифирменное обучение и государственные стратегии бережли-
вого производства позволяют сотрудникам предприятий более гибко реа-
гировать на ускорение темпов производства, оперативно осваивать новые 
технологии, ориентироваться в современных рыночных условиях. Одним 
из значимых факторов, позволяющих успешно решать эти задачи, являет-
ся своевременная и оперативная подготовка преподавателей внутрифир-
менного обучения, готовых к быстрой профессиональной реакции на вызовы 
времени и способных к принятию самостоятельных компетентных решений. 
От качества их преподавательской деятельности во многом зависит грамот-
ность всех работников производства, реализующих свои трудовые функции. 
Таким образом, через подготовку преподавателей сферы внутрифирменного 
обучения можно воздействовать и на экономику предприятия в целом. 

Вместе с тем анализ контингента преподавателей внутрифирменного 
обучения показал, что многие из них, являясь специалистами в своей про-
фессиональной области, не имеют психолого-педагогического образования 
и преподавательская деятельность не является для них основной. Поэтому 
большинство таких преподавателей испытывает затруднения при орга-
низации преподавательского труда. Эти затруднения подробно описаны в 
работе D. Lipińska [2]. Они связаны с подготовкой к занятиям, их плани-
рованием, использованием учебного оборудования и др. На преодоление 
подобных затруднений и формирование профессионально-педагогической 
компетенции и должна быть направлена подготовка преподавателей вну-
трифирменного обучения, организованная на промышленном предприя-
тии. Следуя Э. Ф. Зееру [3], определяющему компетенцию как «способность 
мобилизовать знания, умения и опыт в конкретной социально-профессио-
нальной ситуации», будем рассматривать профессионально-педагогическую 
компетенцию преподавателя внутрифирменного обучения как его способ-
ность мобилизовать профессиональные и психолого-педагогические знания, 
умения, опыт в преподавательской деятельности на предприятии. 
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Отметим, что в научно-педагогической литературе структура и содер-
жание профессионально-педагогической компетенции внутрифирменных 
преподавателей, реализующих преподавательскую деятельность как допол-
нительную, не представлены. Это затрудняет проведение процедур отбора 
и оптимизации содержания их краткосрочной подготовки в условиях пред-
приятия. Для решения этих задач целесообразно использовать экспертные 
методы, предусматривающие учет мнений квалифицированных экспертов 
сферы внутрифирменного обучения: работодателей, организаторов обуче-
ния, сотрудников предприятий. Эффективность экспертных методов при 
организации процедур педагогической экспертизы (контрольных материа-
лов, компетенций и др.) обоснована В. С. Черепановым [4] и другими пред-
ставителями научной школы по квалиметрии образования. 

Цель статьи − представить выявленные экспертным методом структу-
ру и содержание профессионально-педагогической компетенции препода-
вателя, работающего в сфере внутрифирменного обучения на современном 
промышленном предприятии.

Исследовательские вопросы охватывали определение оптимальной 
структуры, содержания и уровней формирования профессионально-педа-
гогической компетенции преподавателей внутрифирменного обучения, а 
также возможности их подготовки по индивидуальным образовательным 
траекториям. 

В качестве гипотезы исследования выступало предположение о том, 
что эффективность педагогической деятельности преподавателей сферы 
внутрифирменного обучения будет обеспечена, если: 

 – они обладают профессионально-педагогической компетенцией, ин-
тегрирующей профессиональные и базовые психолого-педагогические зна-
ния, умения, опыт, и имеют позитивное отношение к преподавательской 
деятельности; 

 – определены структура, содержание и уровни формирования про-
фессионально-педагогической компетенции, характеризующей их готов-
ность к преподавательской деятельности на предприятии; 

 – обеспечено организационно-методическое сопровождение препода-
вателей по индивидуальным образовательным траекториям, учитывающим 
их образовательные запросы и затруднения в преподавательской деятель-
ности. 

Практическое исследование ограничено рассмотрением деятельно-
сти преподавателей, работающих в сфере внутрифирменного обучения на 
крупных российских промышленных предприятиях. 
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Обзор литературы

Постоянное совершенствование процессов производства на любом 
промышленном предприятии требует своевременного повышения квалифи-
кации его персонала, в том числе посредством внутрифирменного обучения.

По определению Т. М. Андриановой, Г. И. Ибрагимова [5] и М. Г. Му-
хиной [6], внутрифирменное обучение представляет собой организованный 
предприятием процесс, направленный на стимулирование повышения ква-
лификации его сотрудников с целью увеличения их вклада в достижение 
максимальной эффективности деятельности предприятия. 

Отмечая необходимость и незаменимость внутрифирменного обуче-
ния, A. Zhang и S. Guo [7] обусловливают его введение быстрым развитием 
отраслей промышленности, а О. Б. Иванов и Е. М. Бухвальд [8] рассматри-
вают его как условие для экономического рывка страны и повышения про-
изводительности труда. 

Впервые внутрифирменное обучение внедрили японские предприя-
тия в середине прошлого столетия. Однако определение этому понятию, как 
отмечает в своей работе по развитию эффективности обучения P. Bramley 
[9], было дано лишь в 1981 году Департаментом занятости Великобритании: 
«Внутрифирменное обучение – это систематическое развитие знаний, навы-
ков и подходов к профессиональной деятельности, необходимых работни-
ку компании для обеспечения должного уровня выполнения его служебных 
обязанностей и решения проблем, возникающих в процессе его професси-
ональной деятельности». С этого момента началось активное теоретическое 
изучение сферы внутрифирменного обучения. 

В международном стандарте ISO 10015:1999 Quality management. 
Guide lines for training (Менеджмент организации. Руководящие указания по 
обучению)1 понятие «обучение» (Training) определено как процесс предостав-
ления персоналу знаний, навыков и качеств для удовлетворения потребно-
стей или ожиданий заказчиков обучения − организаций-работодателей. 

В качестве примера современных организаций-работодателей, заин-
тересованных в обучении персонала, можно вновь привести японские ком-
пании. Они отводят в среднем вдвое больше часов на повышение квали-
фикации сотрудников, чем европейские и американские компании вместе 
взятые. Основной формой повышения квалификации в Японии является 
именно внутрифирменное обучение, благодаря чему связанные с ним фи-
нансовые затраты японских предприятий невелики. Также по сравнению с 
формальным образованием там происходит быстрое внедрение в производ-

1 Менеджмент организации. Руководящие указания по обучению (ISO 10015:2019. 
Quality management – Guidelines for training) [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://pqm-
online.com/assets/files/lib/std/gost_r_iso_10015-2007.pdf (дата обращения: 21.05.2021).
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ственный процесс полученных сотрудниками навыков, что вносит значи-
тельный вклад в повышение эффективности предприятий. На это обраща-
ют внимание в своей статье V. D. Sekerin и его коллеги [10].

Как показало совместное исследование компаний KPMG и АМТ-групп, 
проведенное в 2016 году, на которое ссылаются Д. П. Соловьев и Л. А. Илю-
хина [11], в организациях и на предприятиях Российской Федерации также 
преобладает внутрифирменное обучение, причем больший удельный вес за-
нимает обучение рабочих и линейного персонала. При этом ни в одном нор-
мативном документе Российской Федерации требования к привлекаемым 
преподавателям предприятий не определены, за исключением сотрудников, 
трудоустроенных на должности преподавателя, мастера производственного 
обучения, педагога, педагога дополнительного образования детей и взрос-
лых, педагога-психолога, для которых, в отличие от преподавателей внутри-
фирменного обучения, преподавательская деятельность является основной.

Как требования к преподавателям, имеющим психолого-педагогиче-
ское образование, можно рассматривать и различные компетентностные 
модели, разработанные, например, для штатных преподавателей учебных 
центров предприятий, центров профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования. В качестве примера можно при-
вести работы:

Р. С. Силкина и его коллег, включающих в состав профессионально-пе-
дагогической компетентности преподавателей учебного центра целевой, 
предметный, нормативный, структурно-содержательный и оценочно-реф-
лексивный компоненты [12];

Е. В. Самсоненко, где преподаватели ресурсных центров предприятий 
выступают как носители культуры взаимодействия и совместной выработ-
ки решений, формирования творческой активности обучающихся [13];

Л. А. Плехановой, подчеркивающей актуальность внутриорганизаци-
онного обучения для повышения методической культуры преподавателей 
учреждений дополнительного профессионального образования [14];

С. В. Комлевой, определяющей характеристики учебно-профессио-
нального взаимодействия работников микропредприятия, включающие 
диагностический, проектный, деятельно-продуктивный и результативный 
компоненты [15]. 

Системные же исследования проблемы внутрифирменного обуче-
ния посвящены преимущественно процессу подготовки наставников, тес-
но взаимодействующих с подопечными в течение всего рабочего дня на их 
рабочих местах. Причем структура компетенций наставников представ-
лена весьма широким набором компонентов, который для преподавателя 
внутрифирменного обучения является, по нашему мнению, избыточным, 
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учитывая сжатые сроки его подготовки и эпизодичность привлечения к 
обучающей деятельности на предприятии. К примеру, А. Р. Масалимовой 
в компетентностной модели наставников представлены блоки управленче-
ских и иноязычных компетенций [16]. В. И. Блиновым и Е. Ю. Есениной 
описывается опыт Финляндии и Германии, связанный с разработкой весьма 
объемных нормативных требований к наставникам, классифицированным 
по степеням наставничества, основное назначение которых – не допустить 
к обучающимся тех, кто может «отпугнуть» от профессии [17]. Широкий 
спектр компонентов в структуре психолого-педагогической компетентно-
сти наставника выделяет и İ. Falyakhov [18]: мотивационно-ценностный, 
процессно-деятельностный, когнитивный и рефлексивно-аналитический. 
Только сформированность этих компонентов, по мнению автора, является 
основанием квалификации сотрудника как наставника, тренера или фаси-
литатора. Таким образом, признавая значимость и широту исследований 
проблемы наставничества, отметим, что распространить существующие мо-
дели на педагогическую деятельность внутрифирменных преподавателей, 
которая не является для них основной, не представляется возможным.

Важно отметить, что деятельность преподавателей, работающих в 
сфере внутрифирменного обучения, имеет интегративный характер, сочета-
ющий психолого-педагогическую и отраслевую (производственную) состав-
ляющие. Поэтому наиболее близким к цели нашего исследования является 
подход, в рамках которого внутрифирменное обучение рассматривается 
как процесс, ориентированный на развитие предприятий. В рамках этого 
подхода преподаватели предприятий должны обладать проектными уме-
ниями и играть роль «лидеров изменений», которым можно поручать участ-
ки разного масштаба для управления проектными группами и обучения их 
участников. Под изменениями понимается перенос акцента с трудоемких 
производственных процессов на наукоемкие, внедрение арсенала новей-
ших методов и средств производства и т. п. По мнению D. Dunphy, D. Turn-
er и М. Crawford, такой подход позволяет преподавателю осуществлять не 
только теоретическое и эмпирическое обучение, но и наставничество [19]. 

О проектных группах, привлекаемых к преподаванию в сфере вну-
трифирменного обучения на российских предприятиях, говорится и в ра-
ботах К. В. Белыш [20] и T. Kulinich с соавторами [21]. Такие группы могут 
быть организованы как специальные подразделения по развитию производ-
ственных систем, проектные офисы или рабочие группы проектов, в функ-
ции которых входит в том числе обучение персонала планированию, реали-
зации и оценке выполненных проектов. Очевидно, что преподаватели этих 
подразделений, а также участники проектных групп, привлекаемые к пре-
подаванию, должны быть обучены и проектному управлению, и професси-
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онально-педагогическим аспектам внутрифирменного обучения, например, 
таким как умение корректировать свою преподавательскую деятельность 
(С. В. Васильев1) и оценивать компетенции обученных. 

В мировой практике оцениванию компетенций обученных придается 
очень большое значение. Оно осуществляется как представителями предпри-
ятий или организаций, так и различными профессиональными сообществами 
и экспертами. Пример такого оценивания приводится C. Auewarakul и его 
коллегами. Авторы описывают, как формируются итоговые оценочные баллы 
выпускников ряда медицинских вузов стран Азии. Они включают, помимо ре-
зультатов тестов медицинских знаний и эссе, оценку, выставленную эксперта-
ми (представители отделений, наставники, сотрудники амбулаторных клиник) 
за умение выстроить диалог с пациентами, объективно провести структуриро-
ванное клиническое обследование, решить профессиональную проблему [22].

На необходимость оценивания достижений обучающихся указывается 
и в Международном стандарте ISO 10015:1999. Здесь отмечается, что про-
цесс внутрифирменного обучения должен быть выстроен так, чтобы удов-
летворить потребности или ожидания заказчиков обучения. Причем важно 
учитывать оценку, выставленную внутренними и внешними клиентами про-
цесса обучения. Поэтому не случайно в структуру компетенций преподавате-
лей всегда входят оценочные компетенции, предполагающие конструирова-
ние заданий, проведение оценочных процедур, интерпретацию результатов, 
учет новых тенденций и постоянное совершенствование процедур оценки.

Обращаясь к теме оценивания, А. К. Kulshrestha и К. Pandey отмеча-
ют, что преподаватель может быть составителем теста, кейса, оценочных 
листов (чек-листов), экспертом в ассессмент-процедуре (центре оценки), ко-
учем и т. п. [23]. Оценочный компонент в структуре компетенций препода-
вателей, работающих в сфере внутрифирменного обучения, представлен и 
в работах Л. В. Арбузовой2, А. Р. Масалимовой3 и Р. С. Силкина4, которые 

1 Васильев С. В. Подготовка конкурентоспособных рабочих в условиях учебного 
центра промышленного предприятия: дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург: Российский 
государственный профессионально-педагогический университет, 2015. 214 с.

2 Арбузова Л. В. Подготовка специалистов, не имеющих педагогического образова-
ния, к преподавательской деятельности средствами повышения квалификации: на при-
мере внутрифирменных образовательных подразделений: дис. ... канд. пед. наук. Новоси-
бирск: Томский государственный педагогический университет, 2007. 220 с.

3 Масалимова А. Р. Корпоративная подготовка специалистов технического профиля 
к осуществлению наставнической деятельности в условиях современного производства: 
дис. ... канд. пед. наук. Уфа: Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы, 2014. 460 с.

4 Силкин Р. С. Развитие профессионально-педагогической компетентности педаго-
га корпоративного профессионального обучения: дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург: 
Российский государственный педагогический университет, 2007. 152 с.
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связывают его с оценкой «способности» и «готовности» обучившегося под ру-
ководством преподавателя решать реальные задачи предприятия. На наш 
взгляд, распространение такой практики оценки компетенций будет спо-
собствовать повышению мотивации и профессионального уровня сотруд-
ников предприятия и за счет этого повышению его конкурентоспособности. 

Следует также отметить, что в научном сообществе и на государ-
ственном уровне обсуждается важность формирования у преподавате-
лей информационно-коммуникационно-технологических компетенций 
(ИКТ-компетенций). Так, T. S. Foulger с коллегами отмечают, что Министер-
ство образования США рекомендовало ввести в образовательные стандарты 
для будущих педагогов понятие технологической компетенции, связанной 
с формированием у обучающихся знаний, навыков и готовности исполь-
зовать информационно-коммуникационные технологии ИКТ в профессио-
нальной деятельности [24].

На наш взгляд, одним из актуальных на сегодня средств ИКТ является 
учебный блог. Опыт использования блог-технологии в Ижевском государствен-
ном техническом университете имени М. Т. Калашникова показывает, что об-
учающиеся технических вузов, в том числе будущие педагоги профессиональ-
ного обучения, которые ведут свой учебный блог по профессиональной теме и 
обсуждают ее в комментариях со сверстниками, имеют более высокий уровень 
сформированности профессиональных компетенций и мотивации к освоению 
профессии. Очевидно, что и сотрудники производственных предприятий, для 
которых организовано онлайн-пространство для обсуждения профессиональ-
ных вопросов, будут профессионально более компетентны [25]. 

На это указывают J. E. Hinostroza, A. Ibieta и C. Labbé. Анализируя 
профессиональную деятельность преподавателей, авторы акцентируют 
внимание на важности использования в ее рамках проблемного обучения и 
формировании у обучающихся навыков работы с информацией. Проведен-
ный ими эксперимент показал, что внедрение в учебный процесс заданий 
на поиск и анализ информации из сети Интернет приводит к существенно-
му росту ИКТ-компетенций как преподавателей, так и обучающихся [26].

G. Chryssolouris, D. Mavrikios и D. Mourtzis подробно рассматривают 
некоторые формы внедрения дистанционного производственного обучения 
в аудиторные учебные занятия. Среди них – проект Know-Fact Teacher Fabric, 
направленный на развитие культуры «думающего рабочего», в котором ре-
альные вопросы производства в формате видеокейсов обсуждаются обуча-
ющимися в специально созданных производственных участках – «учебных 
фабриках». Студенты разрабатывают решения и презентуют их промышлен-
ным клиентам, дополняя свое академическое образование производствен-
ной практикой. Таким образом, происходит объединение образовательной, 
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исследовательской и инновационной составляющих, характерных для инте-
гративной деятельности преподавателя внутрифирменного обучения [27]. 

Эта интегративная деятельность весьма востребована в современном 
обществе. Так, анализ технического образования в России, Беларуси и Ка-
захстане показал острую необходимость так называемого дуального (двой-
ного) обучения (dual education) как в вузе, так и на самом предприятии. 
S. Udartseva с коллегами экспериментально доказали, что более высокий 
уровень компетенций выпускники будут иметь при условии, когда более 
50 % учебных занятий проводится сотрудниками предприятий и на самих 
предприятиях, то есть с привлечением преподавателей внутрифирменного 
обучения [28]. В то же время, как отмечает G. Lueddeke, такие препода-
ватели должны быть способны мотивировать обучающихся, привлекать их 
к актуальным научно-практическим исследованиям, формируя алгоритм 
этой деятельности «ставить вопросы – исследовать – создавать – обсуждать 
− рефлексировать» [29]. 

На значимый аспект в подготовке преподавателей обращают внима-
ние M. Valica и T. Rohn [30]. Они подчеркивают важность соответствия со-
временного образования парадигме общественного развития с его непред-
сказуемостью. От преподавателя требуется способность адаптироваться, 
принимать нетривиальные решения, идти на риск, проявлять резильент-
ность (способность преодолевать стрессы и трудные периоды конструктив-
но). Не случайно в Британском руководстве по карьере преподавателей1 на-
ряду с академическими, коммуникативными, лидерскими компетенциями 
и компетенцией «склонность к преподаванию и удовольствие от преподава-
ния» выделена способность анализировать и решать проблемы.

О необходимости подготовки таких специалистов для современных 
предприятий и компаний говорится в работах:

 – K. Jilcha и D. Kitaw [31], где описан опыт привлечения внутренних 
инструкторов для внедрения инструментов и методов бережливого произ-
водства на химическом производстве в Эфиопии;

 – A. K. Muldner, J. A. Garza-Reyes и V. Kumar [32], оценивающих вли-
яние методов бережливого производства в том числе подготовку персонала 
в рамках внутрифирменного обучения, на эффективность технологических 
инноваций;

 – I. Vlachos, T. Welo и G. Ringen [33], отмечающих развитие бережливо-
го мышления у работников компаний через «обучение действием» с привле-
чением в качестве обучающих наиболее квалифицированных сотрудников.

1 Higher education lecturers teach academic or vocational subjects to undergraduate 
and postgraduate students aged 18 and over // Prospects. 2019. July. Available from: https://
www.prospects.ac.uk/job-profiles/higher-education-lecturer (date of access: 13.08.2021).
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В условиях глобальной конкуренции персонал промышленного пред-
приятия является определяющим фактором успешности его бизнеса. В свя-
зи с этим D. S. Zepeda Quintana с коллегами считают необходимым развитие 
у студентов – будущих работников предприятий установки «устойчивости 
бизнеса», связанной со способностью открыто обсуждать проблемы, анали-
зировать ошибки и выдвигать решения по кейсам предприятий, описыва-
ющим сложность функционирования бизнес-систем, внедрение инноваций, 
риски и непредсказуемые обстоятельства (black swans) [34]. Эти выводы, 
в свою очередь, основаны на результатах исследований D. L. A. Cárdenas, 
J. C. R. Macías и J. C. Niebla, которые проанализировали ожидания работо-
дателей Мексики и Калифорнии на этапе приема сотрудников на работу и 
обнаружили недостаточную активную позицию кандидатов, а также слабые 
навыки их письменной и устной коммуникации [35].

Ориентируются на бизнес и L. C. Velasco Martínez с коллегами, кото-
рые предлагают в каждый учебный предмет по университетской программе 
закладывать условия для развития компетенций социального предпринима-
тельства, необходимых сотрудникам современных предприятий, и оцени-
вать их с помощью инструмента «Регистр для оценки социального предпри-
нимательства в университетских аудиториях» (RESAU), разработанного для 
преподавателей и студентов [36].

Таким образом, тенденции развития профессионального образования 
диктуют необходимость привлечения кадровых, материально-технических, 
информационных, методических ресурсов предприятий, включая ресурсы, 
заимствованные из сферы внутрифирменного обучения.

Заслуживает внимания представленный R. Ajjawi и D. Boud опыт 
 обучения преподавателей, которые работают на предприятиях, констати-
рующей и развивающей обратной связи [37], а также способам преобра-
зования констатирующей обратной связи в развивающую. Такое обучение 
предусматривает развитие аналитических способностей преподавателя, 
связанных с анализом потребностей обучающихся, их затруднений и дости-
жений, на основе которого составляется программа их «изменений». Помимо 
этого, от преподавателя требуется умение поддержать обучающегося и гра-
мотно подвести его к ответам на свои вопросы. 

Рассматривая возможности внутрифирменного обучения, Y. Engestrom 
и A. Sannino вводят понятие expansive learning (расширенное обучение), ко-
торое отличается от личностно-ориентированного обучения по циклу Колба 
тем, что ставит в приоритет ресурсы организаций и изменения, с которыми 
столкнулось предприятие [38; 39]. D. Morselli представляет практику обуче-
ния в так называемых «лабораториях изменений», где цикл обучения состо-
ит из следующих этапов: 
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1. Критика актуального состояния. 
2. Анализ проблемы и поиск объяснений. 
3. Моделирование новой причинно-следственной связи в визуальной 

форме. 
4. Презентация и защита новой модели. 
5. Внедрение модели на практике (на пилотном участке). 
6. Анализ внедрения модели. 
7. Стабилизация и распространение опыта новой практики [40]. 
Для успешного прохождения этапов преподаватель должен обладать 

критическим мышлением, уметь генерировать новые идеи. На это обраща-
ют внимание J. Torres [41], а также J. Bailey и его коллеги, которые отме-
чают, что преподаватель должен обладать способностью к развитию лич-
ности, охватывающей самопонимание, самопринятие, самонаправление и 
самореализацию, а также социальной компетентностью, чтобы преуспевать 
в общении с другими, формируя навыки социального взаимодействия и 
социальной ответственности [42]. Аналогичные компетенции выделяет и 
H. Adnan, который представляет их в виде комплекса педагогической, про-
фессиональной, личностной и социальной составляющих [43].

Как перспективное направление в организации внутрифирменного 
обучения следует рассматривать, на наш взгляд, идею, сформулированную 
Э. Ф. Зеером и Э. Э Сыманюк, которые считают, что преподаватель должен 
уметь выстроить атмосферу «диалогической демократии», где гарантирует-
ся свобода выражения своих мыслей и убеждений [44]. Очевидно, что созда-
ние подобной атмосферы в рамках внутрифирменного обучения требует от 
преподавателя определенных качеств личности: уверенности в себе, гибко-
сти мышления, коммуникабельности и др. 

Таким образом, анализ научно-педагогической литературы указыва-
ет на целесообразность включения в структуру профессионально-педагоги-
ческой компетенции преподавателя внутрифирменного обучения таких ее 
значимых компонентов, как проектировочный, коммуникативный, оценоч-
ный, а также те их составляющие, которые предусматривают способности 
преподавателя к самореализации, самоорганизации и саморазвитию. Од-
нако, отдавая должное безусловно важным и научно значимым теоретиче-
ским и практическим аспектам исследований проблемы подготовки пре-
подавателей для сферы внутрифирменного обучения, отметим, что в них 
не представлены процедуры выявления и детализации компетенций, фор-
мирование которых возможно в условиях сжатых сроков подготовки таких 
специалистов и ограниченных ресурсов промышленных предприятий.

Обобщая информацию, позволяющую судить о наиболее значимых 
компетенциях преподавателей, работающих в сфере внутрифирменного об-



Образование и наука. Том 24, № 4. 2022  / The Education and Science Journal. Vol. 24, № 4. 2022

54

© А. Г. Колзина, О. Ф. Шихова, А. А. Гареев, Ю. А. Шихов, М. Г. Родригез Булнес

учения, можно сделать вывод, что различие в характере и уровне базового 
образования сотрудников, привлекаемых к преподавательской деятельно-
сти на предприятии, требует определения оптимальной структуры профес-
сионально-педагогической компетенции преподавателей, обеспечивающей 
в том числе возможность ее формирования и развития по индивидуальным 
образовательным траекториям с учетом имеющегося уровня подготовки. 
Оптимальность структуры профессионально-педагогической компетенции 
подразумевает:

 – с одной стороны, ее функциональную полноту, определяемую опти-
мальным набором профессионально значимых компонентов, ориентирован-
ных на виды и задачи преподавательской деятельности в сфере внутрифир-
менного обучения;

 – с другой – минимальную достаточность, исключающую перегру-
женность структуры профессионально-педагогической компетенции, вклю-
чение в ее состав малозначимых для задач внутрифирменного обучения не-
диагностируемых компонентов.

Для решения этих задач предлагается использовать процедуры педа-
гогической экспертизы с привлечением в качестве экспертов заказчиков 
внутрифирменного обучения: руководителей предприятия, обучающихся и 
организаторов обучения. Их профессиональный опыт, понимание проблем 
и перспектив развития промышленного предприятия в условиях ограничен-
ности его ресурсов позволит обосновать приоритетные компетентностно- 
ориентированные цели подготовки преподавателей внутрифирменного 
 обучения. 

Методология, материалы и методы
В качестве методологических оснований исследования определены 

компетентностный (Э. Ф. Зеер [5], И. А. Зимняя [45], А. К. Маркова [46], 
D. C. McClelland [47], R. E. Boyatzis [48], М. С. Спенсер [49] и др.), деятель-
ностный (Л. С. Выготский [50], П. Я. Гальперин [51], А. Н. Леонтьев [52], 
С. Л. Рубинштейн [53], А. Touraine [54] и др.) и квалиметрический (В. С. Че-
репанов [6], О. Ф. Шихова [55], Ю. А. Шихов [56] и др.) подходы. 

В качестве ведущего в исследовании выступал квалиметрический 
подход, направленный на обеспечение качества процедур педагогической 
экспертизы структуры, содержания и уровней формирования профессио-
нально-педагогической компетенции преподавателей, работающих в сфере 
внутрифирменного обучения, и способствующий обоснованному распреде-
лению их учебной нагрузки. 

Квалиметрический подход предполагал использование метода группо-
вых экспертных оценок, который позволяет алгоритмизировать процедуры 
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отбора и опроса экспертов, а также обработки результатов педагогической 
экспертизы. В качестве экспертов выступали 102 человека: руководители 
предприятий, преподаватели, организаторы обучения, обучающиеся.

Компетентностный подход позволил конкретизировать цели подго-
товки преподавателей сферы внутрифирменного обучения в виде целост-
ной профессионально-педагогической компетенции и ее компонентов. При 
этом учитывались сжатые сроки подготовки, перспективы развития и огра-
ниченные ресурсы предприятий, а также ожидания заказчиков внутри-
фирменного обучения: руководителей предприятия, обучающихся, органи-
заторов обучения.

С позиций деятельностного подхода подготовка преподавателей, 
работающих в сфере внутрифирменного обучения, должна опираться на 
опыт их профессиональной деятельности и предусматривать собственное 
профессионально-педагогическое развитие в целях эффективного решения 
организационно-методических задач внутрифирменного обучения. В за-
висимости от уровня полученного образования, способностей и мотивации 
преподавателей, их подготовку целесообразно было осуществлять по инди-
видуальным образовательным траекториям. 

Исследование с участием 102 экспертов проводилось в 2020 году на 
базе крупных российских промышленных предприятий, находящихся на 
территории Удмуртской Республики. 

Для отбора квалифицированных экспертов в сфере внутрифирменно-
го обучения использовались методы самооценки и оценки аргументирован-
ности. В первом случае кандидатам в эксперты предлагалось выразить свое 
отношение к перечню показателей компетентности, таких как:

1) опыт преподавания на предприятии;
2) опыт присутствия в качестве обучающегося на занятиях, проводи-

мых внешним или внутрифирменным преподавателем;
3) повышение квалификации в качестве преподавателя за последние 

три года;
4) владение современными педагогическими технологиями. 
В анкете для определения самооценки было необходимо проранжи-

ровать показатели по их значимости для кандидата в эксперты (наиболее 
важному показателю присваивался ранг 5, самому незначительному – ранг 
1) и оценить по этим показателям свои способности как эксперта, используя 
трехбалльную шкалу. 

Метод оценки аргументированности основан на определении степени 
влияния аргументов (показателей аргументированности), которыми будут 
руководствоваться кандидаты в эксперты в ходе педагогической эксперти-
зы [52]. В пояснительной записке к анкете кандидату предлагалось выра-
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зить свое отношение к перечню показателей аргументированности, кото-
рые определяют его способность как эксперта:

1) опыт преподавания;
2) наличие педагогического образования, изучение психолого-педаго-

гических дисциплин в учебном заведении;
3) обучение на занятиях внутрифирменного/внешнего преподавателя 

за последние три года;
4) повышение квалификации в качестве преподавателя за последние 

три года;
5) опыт работы на предприятии более трех лет;
6) опыт взаимодействия с другими преподавателями (подбор, наблю-

дение занятий, анализ мнений). 
Путем ранжирования было необходимо оценить показатели по их зна-

чимости для кандидата в эксперты (самому значимому показателю присва-
ивался ранг 3, наименее значимому – ранг 1) и оценить по этим показате-
лям степень их влияния на качество экспертизы. Формулы для расчета 
коэффициентов самооценки, оценки аргументированности, комплексного 
коэффициента компетентности, а также необходимого и достаточного коли-
чества экспертов, привлекаемых для проведения педагогической эксперти-
зы, приведены в работах представителей научной школы В. С. Черепанова 
– О. Ф. Шиховой, Ю. А. Шихова [6; 55; 56]. Расчеты показали, что минималь-
ная численность экспертной группы должна составлять 16 человек. 

В экспертную группу отбирались кандидаты, которые имели наиболее 
высокие значения комплексного коэффициента компетентности: 0,36 < φ 
≤ 0,44 для экспертов-руководителей; 0,30 < φ ≤ 0,51 для экспертов-препода-
вателей; 0,30 < φ ≤ 0,53 для экспертов – организаторов обучения; 0,33 < φ ≤ 
0,56 для экспертов-обучающихся.

Работа экспертов по выявлению структуры, содержания и уровней 
формирования профессионально-педагогической компетенции препода-
вателей, работающих в сфере внутрифирменного обучения, охватывала 3 
месяца. Предварительно были определены поведенческие признаки эффек-
тивного преподавателя, которые наряду с описаниями из квалификацион-
ного справочника и ожиданиями заказчиков обучения вошли в содержание 
компонентов рассматриваемой компетенции (гностического, оценочного, 
проектировочного, коммуникативного), приведенных в анкете для опроса 
экспертов. 

Экспертам предлагалось выразить свое мнение, проставив в соответ-
ствующей графе анкеты знак:

«+», если они согласны с выделением данного компонента и его состав-
ляющими;



Образование и наука. Том 24, № 4. 2022  / The Education and Science Journal. Vol. 24, № 4. 2022

57

Структура и содержание профессионально-педагогической компетенции преподавателей  
внутрифирменного обучения

«–», если не согласны; 
«?», если есть сомнения в ответе.
Также следовало указать уровень формирования компонентов про-

фессионально-педагогической компетенции:
 – базовый, предполагающий наличие у преподавателя общего пред-

ставления о педагогической деятельности;
 – технологический, характеризующий способность преподавателя ис-

пользовать в процессе обучения современные образовательные технологии;
 – экспертный, отражающий способность преподавателя научить пре-

подавать других, его инновационность и лидерство.
Замечания и предложения экспертов указывались в графе «Примечание».
В ходе экспертизы сформирован перечень разноуровневых компонентов 

профессионально-педагогической компетенции и описано их содержание. 
На завершающем этапе исследования экспертам был поставлен ряд 

вопросов, касающихся учебных дисциплин (таблица 1), в рамках которых 
развиваются компоненты профессионально-педагогической компетенции 
преподавателей, работающих в сфере внутрифирменного обучения. Назва-
ния дисциплин сформулированы с использованием общепринятой на про-
изводственном предприятии лексики, которая должна быть понятна всем 
категориям преподавателей внутрифирменного обучения: рабочим, специ-
алистам линейного, среднего и высшего звена.

Таблица 1

Дисциплины, направленные на развитие компонентов профессионально-
педагогической компетенции 

Table 1

Disciplines for the development of components of professional and pedagogical 
competence

Развиваемые 
компоненты / 
Components 

developed

Учебные дисциплины / 
Disciplines

Гностический / 
Gnostic

Действующий порядок на предприятии, история предприя-
тия, опыт других предприятий 
Current procedures at an enterprise, history of enterprise, 
experience of other enterprises
Анализ и структурирование учебно-профессиональной ин-
формации 
Analysis and structurisation of data
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Оценочный / 
Evaluative

Методы оценки результатов обучения 
Methods of evaluation of learning outcomes 
Искусство обратной связи 
Art of providing feedback

Коммуникатив-
ный / 

Communication-
based

Педагогическое общение. Основы андрагогики 
Teaching communication. Andragogy basics
Преподавание на предприятии и педагогическая этика 
Teaching at enterprise and teaching ethics

Проектировоч-
ный / Project-

based

Разработка учебного курса
Development of education course
Эффективная презентация 
Effective presentation
Показатели эффективности предприятия и системный под-
ход в решении производственных задач 
Performance criteria at enterprise and system approach to 
solving performance problems

Вопросы были направлены на выявление общего представления о про-
грамме повышения квалификации преподавателей и звучали следующим 
образом: 

Вопрос 1. В таблице анкеты представлено содержание программы по-
вышения квалификации внутрифирменных преподавателей предприятия. 
Поставьте в соответствующей графе знак:

«+», если Вы считаете необходимым изучение данной дисциплины, ко-
торая направлена на развитие одного из компонентов (колонка 1) профес-
сионально-педагогической компетенции;

«–», если не согласны;
«?», если Вы сомневаетесь в ответе;
Ваши замечания и предложения укажите в графе «Примечание». 
Вопрос 2. Представьте, что преподавателям предприятия в ближай-

шее время предстоит пройти обучение. Какие дисциплины Вы бы рекомен-
довали?

Вопрос 3. Если бы Вам в ближайшее время предложили преподавать, 
какие пять дисциплин Вы бы изучили в первую очередь?

Анализ результатов педагогической экспертизы, коррекция структуры 
и содержания компонентов профессионально-педагогической компетенции 
проведены на заключительном этапе исследования, на который был отведен 
один месяц. По итогам данного этапа определены учебные дисциплины и 
методы, в рамках которых возможна оптимальная подготовка преподавате-
лей, работающих в сфере внутрифирменного обучения, и внедрение более 
совершенных способов и средств их обучения. 



Образование и наука. Том 24, № 4. 2022  / The Education and Science Journal. Vol. 24, № 4. 2022

59

Структура и содержание профессионально-педагогической компетенции преподавателей  
внутрифирменного обучения

Результаты исследования

Структура профессионально-педагогической компетенции препода-
вателей внутрифирменного обучения, выявленная методом групповых экс-
пертных оценок, включает гностический, коммуникативный, оценочный и 
проектировочный компоненты. Выбор данных компонентов обусловлен ви-
дами и задачами интегративной профессионально-педагогической деятель-
ности преподавателя в сфере внутрифирменного обучения.

Гностический компонент предусматривает не только владение препо-
давателем профессиональными знаниями и умениями, характерными для 
соответствующей отрасли производства, но и его способность выстраивать 
эффективную методику их преподавания обучающимся сотрудникам пред-
приятия. На сформированность данного компонента профессионально-пе-
дагогической компетенции указывает также способность преподавателя 
адаптироваться к возможному изменению трудовых функций, обусловлен-
ному развитием производства, появлением нового оборудования, техники и 
технологий и т. п., его готовность демонстрировать новые трудовые приемы 
и действия обучающимся на их рабочих местах.

Коммуникативный компонент определяет способность преподавате-
ля наладить обмен профессиональным опытом и выстроить взаимодействие 
с профессиональным сообществом партнеров, коллег, руководителей, под-
чиненных, а также с участниками образовательного процесса – обучающи-
мися, заказчиками обучения, другими преподавателями, организаторами 
обучения. Коммуникативный компонент профессионально-педагогической 
компетенции преподавателя внутрифирменного обучения предполагает и 
его способность использовать и доносить до обучающихся информацию, по-
лученную в результате этих коммуникаций в преподавательской деятель-
ности и для повышения мотивации обучающихся к выполнению производ-
ственных задач.

Оценочный компонент профессионально-педагогической компетен-
ции преподавателя внутрифирменного обучения связан с его умениями: 

 – оценивать качество обучения сотрудников в процессе практическо-
го применения на рабочих местах полученных ими новых профессиональ-
ных знаний; 

 – выявлять в ходе наблюдения за поведением обучающихся в произ-
водственных ситуациях их профессиональные затруднения и оценивать 
возможность их устранения в процессе обучения; 

 – создавать профессионально-ориентированные оценочные средства для 
входного, промежуточного, итогового контроля до, во время и после обучения;

 – проводить самооценку собственной преподавательской деятельности. 
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Проектировочный компонент характеризует способность препода-
вателя планировать учебные занятия с учетом существующих производ-
ственных связей и потребностей предприятия, а также образовательных 
потребностей его сотрудников, направленных на повышение качества и 
производительности их труда, предусматривает умение преподавателя 
структурировать учебный материал так, чтобы освоенные профессиональ-
ные знания и умения оперативно и в полном объеме применялись на рабо-
чих местах. Данный компонент предполагает и способность преподавателя 
руководить проектными группами (или участвовать в составе рабочей груп-
пы проекта), разрабатывающими, например, новые технологии, процессы 
или осваивающими новое оборудование и технику. 

Отметим, что для учебного процесса важно сочетание всех указанных 
компонентов, которые взаимно дополняют друг друга и тем самым обеспе-
чивают большую эффективность педагогической деятельности преподава-
телей, работающих в сфере внутрифирменного обучения.

Компетенции, входящие в состав каждого компонента, представлены 
в таблице 2.

Таблица 2

Составляющие компонентов профессионально-педагогической 
компетенции преподавателей, работающих в сфере внутрифирменного 

обучения 

Table 2

Subcomponents of professional teaching competence

Наименование компо-
нента / 

Component name

Составляющие компонента 
Subcomponents

Гностический (Г) / 
Gnostic (G)

Г1: умение анализировать и использовать в обучении 
передовой производственный опыт своего предприя-
тия, других предприятий, других преподавателей;
Г2: способность находить, анализировать и объяс-
нять обучающимся профессионально важную для 
производства информацию, используя адекватные 
методики преподавания

G1: skill to analyse and use best practices of this or 
other enterprises or other teacher in teaching;
G2: ability to find, analyse and explain to students the 
information professionally important to production 
using suitable teaching practices
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Оценочный (О)
Evaluative (E)

О1: умение диагностировать производственную си-
туацию на предприятии, оценить текущий уровень 
профессиональных знаний и трудовых умений обу-
чающихся;
О2: умение оценить результаты обучения и произ-
водственные затруднения обучающихся (провести 
оценку профессиональных знаний, умений обучаю-
щихся, удовлетворенности обучением и его результа-
тивностью);
E3: умение предоставить обучающимся своевремен-
ную развивающую обратную связь и оценить необхо-
димость актуализации баз знаний, оценочных средств; 
E4: умение провести саморефлексию, оценку резуль-
тата и качества своей профессиональной и препода-
вательской деятельности

E1: skill to diagnose the current situation at an 
enterprise, evaluate the current level of professional 
knowledge and work skills of students;
E2: skill to evaluate the learning outcomes and 
professional challenges of students (evaluate their 
professional knowledge and skills, and how satisfied 
they are with teaching and their outcomes);
E3: skill to provide timely feedback to students and 
evaluate the need to update the knowledge database or 
evaluation tools;
E4: skill to organise a self-reflection procedure, 
evaluate the outcome and the quality of their 
professional and teaching activity

Проектировочный (П) / 
Project-based (P)

П1: умение планировать и проектировать содержа-
ние занятия с учетом специфики взрослой аудито-
рии, с опорой на свой опыт и опыт обучающихся 
(профессиональный, учебный и преподавательский);
П2: умение анализировать, структурировать и преоб-
разовывать профессионально важную информацию в 
учебный материал, а учебный материал встраивать в 
описание производственного процесса на предприятии;
П3: умение системно решать производственные за-
дачи, преобразовывать их в учебный материал
P1: skill to plan and design the content of a lesson 
given the adulthood of audience, based on one’s 
teaching experience and students’ experience 
(professional, learning and teaching);
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P2: skill to analyze, structurise and transform the 
professionally important information into learning 
materials, and integrate the learning materials into the 
description of production procedures at an enterprise;
P3: skill to solve production problems and transform 
them into learning materials in a systematic way 

Коммуникативный (К) / 
Communication-based (C)

К1: способность к активному профессиональному и 
профессионально-педагогическому взаимодействию;
К2: умение грамотно и доступно излагать в пись-
менной и устной коммуникации профессионально 
важный учебный материал и профессиональную ин-
формацию;
К3: знание и соблюдение норм педагогической этики 
в процессе внутрифирменного обучения и в произ-
водственных ситуациях

C1: ability of active professional and teaching 
communication;
C2: skill to communicate in a written and oral way 
the professionally important learning materials and 
professional information correctly and clearly;
C3: knowing and following the teaching ethics 
standards during in-company training and in 
production situations

Очевидно, что представленные компоненты могут входить в структу-
ру профессионально-педагогической компетенции практически всех кате-
горий преподавателей независимо от их места работы (школа, вуз, техникум 
и др.), однако содержание этих компонентов должно отражать специфику 
конкретной сферы преподавательской деятельности.

Применительно к сфере внутрифирменного обучения эта специфика 
проявляется в том, что деятельность преподавателя тесно связана с произ-
водственным процессом на предприятии. Он сам является активным участ-
ником этого процесса, выполняя, с одной стороны, свои основные профес-
сиональные трудовые функции (например, функции инженера-технолога), 
а с другой стороны – эпизодически участвуя в преподавательской деятель-
ности, которая не является для него основной и осуществляется в рамках 
системы внутрифирменного обучения сотрудников предприятия.

В связи с этим отметим, что большинство преподавателей, работаю-
щих в сфере внутрифирменного обучения, не имеет психолого-педагогиче-
ского образования, а значит, они не подготовлены дидактически, методи-
чески и психологически к обучающей деятельности на предприятии. Кроме 
того, контингент преподавателей, работающих в сфере внутрифирменного 
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обучения, можно дифференцировать по возрасту, опыту работы на пред-
приятии, уровню владения информационно-коммуникационными техноло-
гиями, степени мотивации к преподавательской деятельности. Все эти фак-
торы обусловливают целесообразность подготовки таких специалистов по 
индивидуальным образовательным траекториям, учитывающим не только 
уровень и профиль их образования, но и возможные трудности в освоении 
новой для них преподавательской деятельности. При этом важно отметить, 
что сжатые сроки подготовки преподавателей для сферы внутрифирмен-
ного обучения требуют такого содержательного наполнения наиболее зна-
чимых компонентов их профессионально-педагогической компетенции, ко-
торое в актуальном режиме обеспечит им возможность быстро обучаться и 
адаптироваться к новым условиям производства и преподавательской дея-
тельности, что было описано ранее в наших работах [59]. 

В нашем случае для более аргументированного отбора содержания 
подготовки и повышения квалификации преподавателей, работающих в 
сфере внутрифирменного обучения, был проведен опрос. Вопросы содержа-
ли перечень дисциплин, названия которых были сформулированы на обще-
принятой на производственном предприятии лексике и должны были быть 
понятны всем категориям преподавателей внутрифирменного обучения: 
рабочим, специалистам линейного, среднего, высшего звена. Результаты 
опроса представлены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты опроса преподавателей сферы внутрифирменного обучения 
о целесообразности изучения дисциплин в рамках повышения 

квалификации
Table 3

Results of the survey of in-company teachers about the necessity of certain 
subjects in advanced education 

Развиваемые 
компоненты / 
Components 

developed

Учебные дисциплины / 
Disciplines

Процент ответивших респонден-
тов

Percentage of affirmative response
Вопрос 1

Question 1
Вопрос 2

Question 2
Вопрос 3

Question 3

Гностический
Gnostic

Действующий порядок 
на предприятии, исто-
рия предприятия, опыт 
других предприятий
Current procedures at 
enterprise, history of 
enterprise, experience of 
other enterprises 

87,0 22,6 12,9
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Анализ и структурирова-
ние информации 
Analysis and 
structurisation of data 

100,0 64,5 51,6

Оценочный
Evaluative

Методы оценки резуль-
татов обучения 
Methods of evaluation of 
learning outcomes 

97,0 48,4 48,4

Искусство обратной 
связи 
Art of providing feedback

100,0 61,5 54,8

Коммуникатив-
ный
Communication-
based

Педагогическое обще-
ние. Основы андрaго-
гики 
Teaching communication. 
Andragogy basics 

94,0 35,5 45,2

Преподавание на пред-
приятии и педагогиче-
ская этика 
Teaching at enterprise 
and teaching ethics

94,0 54,8 54,8

Проектировоч-
ный
Project-based

Разработка учебного 
курса
Development of education 
course

97,0 61,5 67,7

Эффективная презен-
тация 
Effective presentation

100,0 29,0 38,7

Показатели эффектив-
ности предприятия и си-
стемный подход в реше-
нии производственных 
задач 
Performance criteria at 
enterprise and system 
approach to solving 
performance problems 

90,0 61,3 51,6

Формулировка вопроса 1 определила конформное мнение большин-
ства респондентов – практически все дисциплины считаются ими необхо-
димыми. Однако вопрос 2 «Представьте, что преподавателям предприятия 
в ближайшее время предстоит пройти обучение. Какие дисциплины Вы бы 
рекомендовали?» и вопрос 3 «Если бы Вам в ближайшее время предложили 
преподавать, какие пять дисциплин Вы бы изучили в первую очередь?» выя-
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вили наиболее важные направления в обучении и потребность в выстраива-
нии индивидуальной траектории подготовки преподавателей, работающих 
в сфере внутрифирменного обучения. 

Приоритетными оказались дисциплины «Анализ и структурирование 
информации», «Показатели эффективности предприятия и системный под-
ход в решении производственных задач», «Искусство обратной связи», «Раз-
работка учебного курса»; менее востребованы «Действующий порядок на 
предприятии, история предприятия, опыт других предприятий», «Эффек-
тивная презентация». 

Что касается индивидуальных образовательных траекторий, то обо-
снование их видов (базовая, технологическая, коммуникативная, эксперт-
ная) обусловлено индивидуальными различиями преподавателей внутри-
фирменного обучения, связанными с имеющимися у них затруднениями в 
осуществлении преподавательской деятельности, различным опытом этой 
деятельности на предприятии, уровнем образования и квалификации.

Базовая индивидуальная образовательная траектория направлена 
на формирование и развитие базового уровня профессионально-педагоги-
ческой компетенции, который характеризуется наличием у преподавателя 
лишь общего представления о педагогической деятельности и практико-о-
риентированных методах обучения. Она адресована начинающим внутри-
фирменным преподавателям, не имеющим опыта преподавательской дея-
тельности и профильного психолого-педагогического образования.

Технологическая индивидуальная образовательная траектория на-
правлена на формирование и развитие технологического уровня профес-
сионально-педагогической компетенции, предполагающего способность 
преподавателя использовать в процессе внутрифирменного обучения совре-
менные педагогические средства и технологии. В рамках данной траектории 
возможен выбор индивидуального образовательного маршрута (трудового, 
коммуникативного или учебного), направленного на приоритетное развитие 
одного из компонентов профессионально-педагогической компетенции.

Так, трудовой индивидуальный образовательный маршрут ориенти-
рован преимущественно на развитие гностического компонента професси-
онально-педагогической компетенции. Коммуникативный индивидуальный 
образовательный маршрут делает акцент на коммуникативном компонен-
те профессионально-педагогической компетенции, связанным с развити-
ем способностей внутрифирменного преподавателя к устной и письменной 
коммуникации с обучающимися. Учебный индивидуальный образователь-
ный маршрут в большей степени направлен на развитие оценочного ком-
понента профессионально-педагогической компетенции.

Экспертная индивидуальная образовательная траектория предус-
матривает формирование и развитие экспертного уровня профессиональ-
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но-педагогической компетенции, при котором преподаватель может нау-
чить преподавать других, становится лидером позитивных изменений на 
производстве, включается с обучающимися в практику через проекты, со-
общества, применяет на своих занятиях подходы критической педагогики. 

Таким образом, представленная структура профессионально-педагоги-
ческой компетенции преподавателей, работающих в сфере внутрифирменного 
обучения, не является «жесткой» и может быть использована при разработке 
программ их подготовки и проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий. Опираясь на эту структуру, преподаватели внутрифирменного 
обучения могут выбирать для освоения наиболее значимые для их педагоги-
ческой деятельности компоненты профессионально-педагогической компетен-
ции, что позволит им более полно реализовать свой интеллектуальный и твор-
ческий потенциал в преподавательской деятельности на предприятии.

Обсуждение результатов 

Несмотря на признанную ценность внутрифирменного обучения, в 
настоящее время остается актуальной и недостаточно изученной проблема 
подготовки к преподавательской деятельности в этой сфере сотрудников 
промышленных предприятий. В проанализированных в ходе исследования 
теоретических источниках авторы не обнаружили описание процедур опре-
деления профессионально значимых компетентностно-ориентированных 
целей этой подготовки, позволяющих аргументировать отбор ее оптималь-
ного содержания с учетом сжатых сроков обучения и ограниченных ресур-
сов предприятий, реализующих стратегию бережливого производства.

В этой связи в проведенном исследовании экспертным методом обо-
снованы структура и содержание профессионально-педагогической ком-
петенции преподавателей внутрифирменного обучения, которые учитыва-
ют запросы заказчиков-работодателей на подготовку таких специалистов 
для промышленных предприятий, специфику контингента обучающихся 
и принципы бережливого производства. Структура профессионально-пе-
дагогической компетенции представлена наиболее значимыми для препо-
давателей внутрифирменного обучения гностическим, коммуникативным, 
оценочным и проектировочным компонентами, содержательное наполне-
ние которых обусловлено видами и задачами их преподавательской дея-
тельности на предприятии. Формирование и развитие данных компонентов 
отвечает запросам работодателей и предусматривает возможность выбора 
обучающимся индивидуальной образовательной траектории: базовой, тех-
нологической или экспертной. Выбор траектории определяется уровнем об-
разования и подготовленности внутрифирменного преподавателя, опытом 
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его профессиональной деятельности на предприятии и личными образова-
тельными запросами, удовлетворить которые возможно в рамках индиви-
дуальных образовательных маршрутов, позволяющих более основательно 
изучить интересующие вопросы.

Заключение

В настоящее время конкурентоспособность промышленного предприя-
тия любой страны зависит от возможности его сотрудников постоянно повы-
шать свою профессиональную квалификацию и получать новые навыки, на-
правленные на эффективное решение производственных задач. Подготовка 
преподавателей для сферы внутрифирменного обучения должна быть направ-
лена на формирование и развитие профессионально-педагогической компе-
тенции, обеспечивающей им педагогическую гибкость, мобильность и способ-
ность адаптироваться к быстрым изменениям технологий и технологических 
процессов, характерных для промышленного предприятия. Для определения 
структуры, содержания и уровней формирования профессионально-педаго-
гической компетенции преподавателей, работающих в сфере внутрифирмен-
ного обучения, целесообразно использовать метод групповых экспертных оце-
нок, основные процедуры которого представлены в данной статье.

Приведенные в статье результаты позволяют дополнить теоретические 
представления о компетентностно-ориентированных целях подготовки пре-
подавателей для системы внутрифирменного обучения в условиях реали-
зации предприятием стратегии бережливого производства. Конкретизация 
целей в виде компонентов профессионально-педагогической компетенции 
и ее составляющих позволяет аргументированно подойти к процессу опти-
мизации этой подготовки, а также ее индивидуализации в соответствии с 
конкретными образовательными запросами преподавателей сферы внутри-
фирменного обучения. Персональный перечень компонентов профессио-
нально-педагогической компетенции, формирование которой необходимо 
для подготовки сотрудника к преподавательской деятельности, задает орга-
низационную и логическую структуру предлагаемого ему учебного матери-
ала, а также его оптимальный объем и содержание, в наибольшей степени 
соответствующих текущим и перспективным потребностям современного 
промышленного предприятия, поддерживающего концепцию бережливого 
производства. 

Практическая значимость описанных в статье результатов педагоги-
ческой экспертизы состоит в том, что они представлены в виде открытого 
перечня компонентов профессионально-педагогической компетенции, зна-
чимых для преподавателя системы внутрифирменного обучения. Выбор и 
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содержательное наполнение этих компонентов определяются индивидуаль-
ными особенностями преподавателя, связанными с уровнем и профилем его 
образования, опытом деятельности на предприятии и степенью мотивации 
к педагогической деятельности. Индивидуализация подготовки преподава-
телей обеспечивает им возможность постоянного обновления компетенций 
и самостоятельного формирования большей части содержания обучения, 
отвечающей их образовательным запросам, что в итоге будет способство-
вать профессиональному росту сотрудников как стратегическому ресурсу 
предприятия в условиях конкурентного производства.
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COGNITIVE STYLE OF A FUTURE IT SPECIALIST  
IN A TEAMWORK PROCESS 
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Abstract. Introduction. Training future specialists in information technology to work in 
a team has a great potential both for solving educational problems in the higher education and 
for further development of graduates as professionals in the labour market. The efficiency of the 
teamwork is largely determined by the effectiveness of the distribution of roles in the team. The 
distribution of roles depends on the individual cognitive characteristics of each team member. 
Individual enlightening characteristics of the ways of perception and processing of information, 
the choice of ways to solve problems are associated with the cognitive style of the individual. 

Aim. The present research aims to analyse the nature of the influence of the cognitive 
style of the personality of each member of the team on the results of solving a practice-oriented 
task in the field of information and communication technologies.

Methodology and research methods. The work used a systematic approach (N. A. Astash-
ova, S. L. Melnikova, A. P. Tonkikh, L. N. Shilenkova, A. Burger, L. Naude, F. D. Fernandez, 
J. L. Arco-Tirado, M. Hervas-Torres); practice-oriented approach (E. F. Fefilova, D. Bednarek, 
M. Krulis, J. Yaghob); project approach (L. I. Savva, E. A. Gasanenko, K. E. Shakhmaeva); cog-
nitive approach (J. B. Watson, G. A. Kimble, J. Anderson, B. M. Velichkovsky, J. Kelly, J. Brun-
er, J. J. Goodnow, G. A. Austin, M. A. Kholodnaya), in the frames of which general scientific and 
statistical methods were used. The works by M. A. Kholodnaya, J. Parker, J. D. Bain, H. A. Wit-
kin, S. A. Moore, D. R. Goodenough, P. W. Cox constituted the theoretical and methodological 
basis of the study, on the basis of which the characteristics of students with different cognitive 
styles were studied.

The analysis of the dependence of the success rate of solving practice-oriented tasks 
by a team of students on the cognitive style of each member of this team was carried out. The 
success rate was calculated as the sum of the normalised values for each type of work. 250 
undergraduate students of Nizhny Tagil State Socio-Pedagogical Institute (branch) of Russian 
State Vocational Pedagogical University and Nizhny Tagil Institute of Technology (branch) of 
Ural Federal University took part in the study. 

The used research methods: questionnaires, testing, the method of expert assessments, 
ranking, scaling, rationing, content analysis of documents, methods of mathematical statistics 
in data processing, methods of analysis, synthesis, generalisation, comparison, abstraction 
when interpreting research results. The “Included Figures” test was used to determine the 
field dependence / field independence of the subjects. The main statistical calculations were 
performed using the nonparametric statistical method “Mann-Whitney U-test”. To confirm the 
reliable difference in the proportion of teams that successfully coped with the task, the Fisher 
criterion was applied.
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The data sources are open source databases (websites of international and Russian gov-
ernment bodies), regulatory documents regulating the basics of training IT specialists, research 
by leading scientists in the field of cognitive personality style, statistical information.

Results. The authors developed the criteria to evaluate the results of solving a prac-
tice-oriented task by a team of future IT specialists and defined the concept of a success indi-
cator. The authors demonstrated the importance of taking into account cognitive personality 
styles when forming a team of IT specialists. The dependence of the success rate of solving a 
practice-oriented task on the type of cognitive style of the participants of the task was revealed. 
It is established that the highest results of the success rate in solving a practice-oriented task 
were noted in those teams that included students with different cognitive personality styles 
of field dependence / field independence, with a predominant number of participants with a 
field-independent personality style. The findings indicate the need to take into account the cog-
nitive styles of individuals when forming the composition of teams for IT projects.

Scientific novelty. The results of the study expand the scientific facts that cognitive 
styles are predictors of students’ achievements in solving practical tasks in teamwork.

Practical significance. The data obtained can be used to develop a strategy for training 
future IT specialists aimed at improving the effectiveness of teamwork in higher education in-
stitutions. The proposed calculations of the success rate of solving practice-oriented tasks can 
be employed to evaluate the results of educational practices and final qualifying works.

Keywords: teamwork, specialists in information technology, cognitive style, field-de-
pendent/field-independent style, practice-oriented learning, practice-oriented task.
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Аннотация. Введение. Обучение будущих специалистов ИТ-сферы работе в ко-
манде имеет большой потенциал для решения образовательных задач в системе высшего 
образования, дальнейшего становления выпускников как специалистов на рынке труда. 
Результативность деятельности команды во многом определяется эффективностью рас-
пределения ролей, которое зависит от индивидуальных познавательных характеристик 
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каждого члена команды (способов восприятия и обработки информации, выбора способа 
решения проблем), связанных с когнитивным стилем личности. 

Цель статьи – анализ влияния когнитивного стиля личности каждого члена коман-
ды на результаты решения практико-ориентированной задачи в области информацион-
но-коммуникационных технологий.  

Методология и методика исследования. В работе применялись системный подход 
(Н. А. Асташова, С. Л. Мельникова, А. П. Тонких, Л. Н. Шиленкова, A. Burger, L. Naude, 
F. D. Fernandez, J. L. Arco-Tirado, M. Hervas-Torres); практико-ориентированный под-
ход (E. F. Fefilova, D. Bednarek, M. Krulis, J. Yaghob); проектный подход, (L. I. Savva, 
E. A. Gasanenko, K. E. Shakhmaeva); когнитивный подход (J. B. Watson, G. A. Kimble, 
J. Anderson, B. M. Velichkovsky, J. Kelly, J. Bruner, J. J. Goodnow, G. A. Austin, M. A. Kholod-
naya), в рамках которых использовались общенаучные и статистические методы. Теорети-
ко-методологическую основу исследования составили работы M. A. Kholodnaya, J. Parker, 
J. D. Bain, H. A. Witkin, С. A. Moore, D. R. Goodenough, P. W. Cox, на основе которых были 
изучены особенности студентов с разными когнитивными стилями личности.

Проведен анализ зависимости показателя успешности решения практико-ориен-
тированной задачи командой студентов от когнитивного стиля каждого члена этой ко-
манды. Показатель успешности рассчитывался как сумма нормированных значений за 
каждый вид работы. В исследовании приняли участие 250 студентов бакалавриата фи-
лиала Российского государственного профессионально-педагогического университета в 
г. Нижнем Тагиле и Нижнетагильского технологического института (филиала) Уральского 
федерального университета.  

Были использованы следующие методы исследования: анкетирование, тестирова-
ние, метод экспертных оценок, ранжирование, шкалирование, нормирование, контент-а-
нализ документов, методы математической статистики при обработке данных, методы 
анализа, синтеза, обобщения, сравнения, абстрагирования при интерпретации резуль-
татов исследования. Для определения полезависимости/поленезависимости испытуемых 
применялся тест «Включенные фигуры». Основные статистические расчеты производи-
лись с помощью непараметрического статистического метода «U-критерий Манна – Уит-
ни». Для подтверждения достоверного отличия в доле команд, которые успешно справи-
лись с поставленной задачей, применялся критерий Фишера.

Источниками данных являются базы открытых источников (сайты международных 
и российских органов управления), нормативные документы, регламентирующие основы 
подготовки ИТ-специалистов, исследования ведущих ученых в области когнитивного сти-
ля личности, информация статистического характера. 

Результаты исследования. Были разработаны критерии для оценки результатов 
решения практико-ориентированной задачи командой будущих специалистов ИТ-сферы, 
определено понятие показателя успешности. Продемонстрирована важность учета ког-
нитивных стилей личности при формировании команды ИТ-специалистов. Выявлена за-
висимость показателя успешности решения практико-ориентированной задачи от типа 
когнитивного стиля каждого участника команды. Установлено, что наиболее высокие ре-
зультаты коэффициента успешности в решении практико-ориентированной задачи от-
мечаются в тех командах, в состав которых входили студенты с разными когнитивными 
стилями личности с преобладающим количеством поленезависимых участников. Получен-
ные выводы указывают на необходимость учета когнитивных стилей личностей при фор-
мировании состава команд для выполнения ИТ-проектов. 
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Научная новизна. Результаты исследования расширяют научные факты о том, что 
когнитивные стили являются предикторами достижений студентов в решении практиче-
ских задач в командной работе. 

Практическая значимость. Полученные данные могут быть использованы для раз-
работки стратегии подготовки будущих ИТ-специалистов, целью которой является повы-
шение эффективности командной работы в высших учебных заведениях. Предложенные 
расчеты показателя успешности решения практико-ориентированных задач могут приме-
няться для оценки результатов учебных практик и выпускных квалификационных работ.

Ключевые слова: работа в команде, специалисты информационных технологий, 
когнитивный стиль, полезависимый/поленезависимый стиль, практико-ориентированное 
обучение, практико-ориентированные задача.
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Introduction
Education is a process aimed at the exchange of experience between 

generations. Education helps us to form our own opinions and develop our 
own point of view on events in the world. Education should be accessible to 
every child without any restrictions. According to the Resolution adopted by the 
General Assembly on December 19, 2019, States are obliged to organise a safe, 
violence-free, inclusive and effective learning environment at all levels (preschool, 
primary, secondary and higher, including distance learning, technical and 
vocational)1. This work is impossible without improving teaching and learning 
methods aimed at developing the skills necessary to meet the individual and 
social needs of each individual2.

Education for sustainable development is aimed at creating a better 
tomorrow for all people, and this work should begin today3. Under these 

1 Resolution adopted by the General Assembly on December 19, 2019. Education for 
sustainable development in the overall context of the 2030 Agenda for Sustainable Development. 
Available from: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/74/223 (In Russ.)

2 41st session of the General Conference of UNESCO. Education Commission 
Report (ED). Availa-ble from: https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2021/11/
UNESCO.41.C.71r_221121.pdf (In Russ.)

3 UNESCO Roadmap for Implementing the Global Action Programme on Education for 
Sustainable Development. Available from: https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/1674unescoroadmap.pdf 
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conditions, special attention is paid to the research in the field of psychological 
and pedagogical sciences, in which cognitive features of personality are studied. 
According to T. M. Shamsutdinova, the cognitive characteristics of students are 
the basis for building the most adaptive learning models [1]. F. Haidu emphasises 
that success in the learning process will be achieved only in the process of 
coordinated joint work of all the subjects of the educational process. Such 
interaction is possible only if students are ready to adapt their communication 
and teaching styles according to the cognitive styles of the trainees [2]. In the 
study by S. A. Alharthi, G. E. Raptis, C. Katsini, I. Dolgov, L. E. Nakke, Z. Toups, 
much attention is paid to the dependence of the influence of cognitive styles 
on the effectiveness of the gaming activity of a team consisting at least of two 
people. The authors conclude that in the process of planning joint activities of 
trainees the influence of cognitive styles on the work capacity and workload of 
each participant should be taken into account [3].

Thus, the realisation of individual trajectories of students is impossible 
without taking into account their cognitive characteristics, including their 
personal cognitive style. Taking into account the cognitive style will allow the 
teachers to formulate correctly the task for each participant of the educational 
process.

Considering the features of students’ training in the field of IT, we should 
mention the constant change of the requirements for the quality of software 
products and their safety. Any software product must be developed in a timely 
manner, taking into account the requirements of the customer and within 
a limited budget. Future IT specialists should be able to implement these 
requirements and find solutions to the tasks assigned to them. The complexity 
of software products leads to the fact that a large proportion of modern projects 
should be implemented by a team of specialists. Each member of the team 
performs certain functions: negotiates with a customer, designs a prototype of 
the interface of the future software product, describes functions, programmes, 
tests, etc. Teamwork involves the interaction of several participants with different 
individual characteristics. Such participants should be able to listen and hear 
each other, delegate authority and be responsible for the result.  

The success of the team is defined as the cumulative contribution of the 
results of the work of each team member. A. N. Privalov, Yu. I. Bogatyreva, 
V. A. Romanov believe that this can be achieved if the members of a team are 
included in the full cycle of software production. That is why the authors em-
phasise the necessity of providing conditions for involving the group work in the 
process of training in higher educational institutions.  In this case, the training 
of undergraduates in IT spheres will become more practice-oriented and gain 
additional resources to develop and consolidate teamwork skills and the level of 
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readiness of graduates for the upcoming professional activity [4]. The analysis 
of regulatory documents in the field of digital transformation in Russia as well 
as the analysis of research results presented in this field allow us to identify a 
contradiction between the increased requirements of the society to the level of 
information technology training of IT specialists and the insufficient orientation 
of the higher education system to implement these requirements. Hence, there 
is a need to study the ways of rational distribution of students into teams, tak-
ing into account their cognitive characteristics in order to obtain high results 
in solving problems and, as a consequence, the introduction of the criteria for 
evaluating the success of the team. The purpose of the article is to consider the 
nature of the influence of the cognitive personality style of each team member on 
the success rate of solving a practice-oriented task in the IT sphere.

To achieve this goal, the authors of the article formulated the following 
questions:

 1. What is a practice-oriented task for IT undergraduates? What should 
serve to be the basis for evaluating the success of its solution?

 2. How should the teachers distribute students into teams in order to 
achieve maximum success rates of solving practice-oriented tasks in the field of 
information and communication technologies?

In accordance with the goals and objectives of the study, the authors 
proposed a hypothesis based on the assumption that the indicators of solving a 
practice-oriented task by a team will be maximal if:

– the personal cognitive style of each of the members of the team is taken 
into account;

– the students with both a field-dependent and a field-independent per-
sonality style are included in a team,  the number of the students with a field-in-
dependent personality style being prevailing.

The restrictions of the study was that the formation of the composition 
of the teams according to the cognitive style of students depended on the total 
number of the participants with a field-dependent or field-independent cognitive 
learning style taking part in the experiment in a given time period. 

Literature Review

The direction of “cognitive psychology” began its development in the mid-
20th   century, as opposed to behaviourism, described in the study by J. B. Watson, 
G. A. Kimble [5]. According to J. B. Watson and G. A. Kimble, psychology should 
study only the external behaviour of a person, without focusing on mental 
activity. The prerequisites for the development of cognitive psychology were 
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G. Simon’s research in the field of artificial intelligence [6], in particular, the 
idea that a person is a complex system with its own psychological processes. 
J. Anderson [7] argues that cognitive psychology “broke with behaviourism” 
because of advances in information theory, artificial intelligence, linguistics, 
and neuroscience. B. M. Velichkovsky [8] notes that the emergence of cognitive 
science as an interdisciplinary study of the patterns of human acquisition, 
preservation and use of knowledge is a phenomenon of the last few decades.

J. Kelly [9] introduces the concept of “construct” – features of all cognitive 
processes. According to his theory, a person is a researcher of his/her past, 
present and future through constructs and the source of personal development 
is the environment and social environment. J. Bruner, J. J. Goodnow, 
G. A. Austin in 1956 [10] described the process of grouping things into classes 
and categories, paying attention to the sources of intelligent thinking. This date 
is considered the beginning of the formation of cognitive psychology. At the same 
time, J. Miller [11] published the paper “The Magical Number Seven, Plus or 
Minus Two”, in which he described the features of short-term human memory.

U. Neisser [12] describes the processes of information transformation from 
the moment it hits the sensory receptor surfaces to its possible use in thinking 
processes. He argues that the constructive nature of our cognitive processes-
perception, attention, memory, and thinking is a fundamental fact. Thus, 
cognitive psychology studies the main cognitive processes of the human psyche, 
which include sensations, perception, imagination, memory and thinking. 
J. S. Bruner points that the center of cognitive psychology is a comprehensive 
analysis of the processes of reflection of the external world and the complex and 
active perceptual activity that makes it possible to go beyond direct information 
and form the most complex processes of human cognitive activity [13]. Cognitive 
psychology is the scientific study of the thinking mind. Currently, the ideas 
of cognitive psychology are used in linguistics, hypnotherapy, education, and 
computer science.

One of the most important concepts of cognitive psychology is cognitive 
style. According to M. A. Kholodnaya [14], cognitive style includes the presence 
of individual-specific ways of perception, evaluation and interpretation of reality. 
A. I. Kibalchenko, V. T. Eksakusto in their research prove that the сcognitive 
style can be used as a characteristic of a person, who has certain ways to think, 
perceive and remember information for solving problems and tasks [15]. R. Ster-
nberg [16] states that the basis of cognitive style is the psychology of choice 
and decision-making, personality preferences. Cognitive styles in the studies 
by N. N. Volkova and A. N. Guseva are recognised as limited by the means of 
their measurement, i.e. they are characterised by a rather “rigid” binding to the 
method of their diagnosis, which leads to obvious difficulties in generalising 
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the obtained empirical data and theoretical understanding of the results [17]. 
L. Zhang, R. J. Sternberg, S. Rayner talk about the difficulties in understanding 
the relationship of cognitive styles with other personality characteristics and 
attribute it to the growing number of individual styles. However, they note the 
need to create a unified model of cognitive styles and point to the significant ap-
plication of the style approach in the field of training and education [18]. 

According to E. Cools and S. Rayner, such a model should be based on 
the data of multivariate analysis of cognitive personality styles [19]. C. Evans 
and M. Waring point out that the model will allow not only to take into account 
the needs of trainees, but also to identify optimal conditions for learning and 
developing the abilities of each person [20]. Empirical research in this field can 
bring invaluable benefits for the development of psychological and pedagogical 
sciences.

When organising the educational process, it is important to take into ac-
count the characteristics of the individual, including the cognitive style of his/
her thinking. At the same time, the aim of training should be creating conditions 
for modelling the future professional activity of the graduate. Russia is currently 
focusing on the problems of digital transformation of business and education. 
The Russian information technology (further IT) industry is characterised by the 
rapid growth, as it is now a very competitive area. In this regard, the demand 
for qualified programmers, engineers, testers and other specialists in this field 
is increasing. As a result, the requirements for the quality of training of future 
graduates are changing. The professional activity of IT specialists is often asso-
ciated with working on the long-term and complex projects to create automated 
systems that include a certain set of stages.

According to the interstate standard1, which defines the stages of creating 
automated systems, it is possible to identify certain tasks of the subject area of 
the future IT specialist:

1. Generation of requirements and product concept development.
2. The design of the automated system.
3. Development and testing of an automated system.
To maximise students’ involvement in the future professional activities, it 

is necessary to include practice-oriented tasks in the content of training. In the 
context of the organisation of the practice-oriented training, attention is paid to 
ensuring the unity of acquiring theoretical knowledge and practice it in fulfilling 

1 Federal State Unitary Enterprise “All-Russian Scientific Research Institute for 
Problems of Computer Engineering and Informatization” (FSUE ARSRIPCEI). Information 
technologies. Information-computing systems. Life cycle stages and steps, kinds and 
completeness of the documents. Available from: http://rugost.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=95:gost-34-601-90-avtomatizirovannye-sistemy-sta-dii-
sozdaniya&catid=22&Itemid=53  
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the tasks of the professional activity. Therefore, a practice-oriented task involves 
the formulation of a problem related to the future professional activity and is in-
tended to demonstrate the practical usefulness and significance of the theoreti-
cal material studied. According to N. A. Astashova S. L. Melnikova, A. P. Tonki-
kh, the integration of educational and practical activities in higher education 
will allow students to gain experience in a holistic system vision of professional 
activity, learn to act systematically, and solve new problems and tasks [21].

During the process of solving the tasks, students get a result that can be 
useful in their future professional activities. Success in solving the tasks reflects 
the effectiveness of students’ activities. By definition of O. V. Birina, success is 
an integral assessment of the effectiveness of the result of one’s own activities, 
which has received recognition from others, causing a person (the subject of 
activity) such an emotional state that expresses his/her personal positive at-
titude to the activity, allowing him/her to feel his/her own satisfaction [22]. 
L. N. Shilenkova notes that the success of the student depends on the goals of 
the teacher’s pedagogical activity and is an indicator of the effectiveness of his/
her work [23]. A. Burger, L. Naude reveal that successful students were associ-
ated with strong academic self-esteem, motivation, poise and effective learning 
behaviour [24]. According to the conclusions by F. D. Fernandez, J. L. Arco-Ti-
rado, M. Hervas-Torres, an important evidence of success in training is the 
perseverance of the individual and perseverance in achieving goals. Therefore, 
the most important task of a teacher is to organise events aimed at developing 
such qualities of students as optimism, self-confidence, self-control, persever-
ance [25].

Success in solving practice-oriented tasks is usually associated with fac-
tors that can influence the process of obtaining the result. E. F. Fefilova refers to 
such facts the complexity of the formulation of the problem condition, the level 
of motivation of students, the ability to transfer theoretical knowledge, experi-
ence, funds to a specific situation, and the contradiction between the solution 
schemes and the problem condition [26].

In the context of the development of the IT sphere, most of the projects are 
performed in a team. Teamwork involves delegating the participants’ authority, 
involvement in the work, and shared responsibility for the result [27]. L. I. Sav-
va, E. A. Gasanenko, K. E. Shakhmaeva distinguish such signs of the team as 
maximum activity and responsibility for achieving the goal, awareness of the 
need for interaction and cooperation, cohesion and flexibility, creative attitude 
to joint activities, a combination of individual goals and experience of each team 
member [28]. At the same time, the team involves the interaction of individuals 
with different individual characteristics, which, of course, affects the success of 
the task. Therefore, in the process of training students it is necessary to organ-
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ise such conditions that will allow students to gain experience in solving tasks, 
interacting in a team.

This study focuses attention on such a cognitive style of a personality as 
field dependence / field independence. Henry Witkin when studying individual 
differences in behaviour in space first described the style [29]. It turned out that 
the field-dependent personality hardly overcomes the influence of the external 
field, while the field-independent perceive their spatial position without the ex-
isting context. Studies that are more recent have examined the relationship 
between the style and learning characteristics. M. A. Kholodnaya asserts that 
every person thinks within the framework of his/her cognitive style, considering 
his/her inherent form of understanding what is happening to be the only possi-
ble and “true” one. On the one hand, the concept of cognitive style allows us to 
identify individual differences of people in the processes of information process-
ing, and on the other – to consider the peculiarities of the organisation of their 
cognitive sphere [30]. J. Parker and J. D. Bain discuss the need for compatibility 
of cognitive styles of teachers and students. The best results were obtained in 
those groups in which the teacher and the student had the same cognitive style 
[31]. S. F. Sergeev presents differentiation of abilities, depending on the style of 
“field dependence / field dependence” [32]. The author believes that taking into 
account these abilities is necessary for modelling the conditions of the educa-
tional environment that are optimal for each student. H. A. Witkin, С. A. Moore, 
D. R. Goodenough, P. W. Cox argue that cognitive style is responsible not only 
for the difference in the ways of intellectual activity of the individual, but also 
has an impact on interpersonal interaction and ways of human perception of 
events [33].

Analysing the results of these studies, we concluded that students, who 
are more dependent on working in a team, are able to listen to their interlocu-
tors, and perceive information through visual sensations. Proprioceptive feelings 
are dominant in students with a field-independent style of thinking, and these 
students are quickly included in the learning process as active participants, 
more accurately process information and make decisions based on the expe-
rience. The purpose of this study was to determine the relationship between 
the way of dividing students into teams (taking into account the participants’ 
cognitive style of field dependence / field independence, without taking into ac-
count the participants’ cognitive style of field dependence / field independence) 
and the success of solving practice-oriented tasks in the training of a future IT 
specialist.
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Methodology, Materials and Methods
The study was conducted, taking into account:
– a systematic approach that allows to consider the conditions of training 

the undergraduates of IT spheres from different points of view (N. A. Astashova, 
S. L. Melnikova, A. P. Fine, L. N. Shilenkova, A. Burger, L. Naude, F. D. Fernan-
dez, J. L. Arco-Tirado, M. Hervas-Torres);

– a practice-oriented approach that ensures the unity of the theoretical 
and practical knowledge of the  students, as well as their experience of work 
(E. F. Fefilova, D. Bednarek, M. Krulis, J. Yaghob);

– a project approach involving the study of approaches to solving a problem 
by a student or a group of students (L. I. Savva, E. A. Gasanenko, K. E. Shakh-
maeva);

– a cognitive approach that allows to focus on taking into account the 
individual characteristics of each personality when organising teamwork 
(J. B. Watson, G. A. Kimble, J. Anderson, B. M. Velichkovsky, J. Kelly, J. Brun-
er, J. J. Goodnow, G. A. Austin, M. A. Kholodnaya).

The theoretical and methodological basis of the study was the works by 
M. A. Kholodnaya, J. Parker, J. D. Bain, H. A. Witkin, S. A. Moore, D. R. Good-
enough, P. W. Cox, which describe the features of the process of personality ac-
tivity depending on its cognitive style. To determine the field dependence / field 
independence of the subjects the “Included Figures” test was used. To confirm 
or refute the hypothesis of the study the “Mann-Whitney U-test” and the Fisher 
criterion were applied.

The study was conducted on a sample (N=250) of undergraduate students 
of the Faculty of Natural Science, Mathematics and Computer Science of Nizhny 
Tagil State Social-Pedagogical Institute – Branch of Russian State Vocation-
al-Pedagogical University and the students of Nizhny Tagil Technological Insti-
tute – Branch of Ural Federal University from 2017 to 2020 academic year. The 
representativeness of the sample was achieved by selecting several age groups 
of higher education respondents, and the difference of one year between each 
group allowed getting an idea of a wider range of age structure. 

The study was conducted in two stages. The first stage included the anal-
yses of the cognitive style of the future IT specialist. We used the “Included 
Shapes” test, suggested by H. A. Witkin [33], studied the correspondence of the 
“field-dependent / field-independent” style to one of the bipolar values.

The test “Included Shapes” was performed as follows. We asked the stu-
dents to select a simple shape within a complex one and evaluated the time each 
student spent searching for a simple shape and analysed the mistakes they 
made during the task. The “field dependence / field independence” index was 
calculated using the formula (1):
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I = _N_
t

where: I – the index of “field dependence / field independence”,
t – the total time spent by the student on completing the test,
N – the number of correct decisions.
If the value of the index I exceeds 2,5, then the student is characterised by 

a field-independent style, otherwise – a field-dependent style.
At the second stage, the students were asked to solve practice-oriented 

tasks selected according to the goals of training IT specialists. The purpose of 
such tasks is to perform activities related to the design, development and main-
tenance of software tools, taking into account the needs of the organisation or 
the requirements of the customer. It is assumed that a team of students should 
solve this task for two years of study at the university in such disciplines as 
“Design of information systems”, “Software engineering”, “Subject-oriented in-
formation systems”, “Information management”, as well as during industrial 
practice of the students.

Results

To check the equality of the initial conditions of the experiment, each 
student was asked to answer a test on theoretical material and solve a prac-
tice-oriented task. As a result, it was found that the third-year students of the 
two educational institutions have approximately the same level of competence in 
the field of subject training disciplines.

At the first stage of the study, the cognitive style of thinking of the stu-
dents was determined. We determined the cognitive style of thinking of the 
third-year students – the field-dependent style (FD) and the field-independent 
style (FIND) – by means of the “Included Figures” test. The results are shown in 
Table 1 and Figures 1–2. 

According to the results of the study, the majority of students have a 
field-independent cognitive style, which is typical for future IT professionals due 
to the specifics of this type of activity.

The students were divided into groups of five. In Nizhny Tagil Technolog-
ical Institute, the distribution of the students into the groups was carried out 
without taking into account their cognitive style. Basically, they were assigned 
to teams at their will. In Nizhny Tagil State Social-Pedagogical Institute, the 
distribution of the students into teams was carried out taking into account the 
cognitive style of each student. The teams were formed in such a way that stu-
dents with different cognitive styles worked in the same team.
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Table 1 

Defining the cognitive style of third-year students 
Таблица 1

Определение когнитивного стиля студентов 3 курса

Higher educational institution 
/ Высшее учебное заведение

2017-2018 academic 
year / 2017-2018 учеб-

ный год

2018-2019 academic 
year / 2018-2019 учеб-

ный год

FD/ ПЗ 
(полеза-
висмый)

FIND/ 
ПНЗ (поле-
независи-

мый)

FD/ ПЗ 
(полеза-
висмый)

FIND/ 
ПНЗ (поле-
независи-

мый)
Nizhny Tagil Technological 
Institute / Нижнетагильский 
технологический институт 10 40 12 38
Nizhny Tagil State Social-
Pedagogical Institute / Нижне-
тагильский государственный 
социально педагогический 
институт 22 53 15 60

Fig. 1. Percentage ratio of the number of students with the field-dependent 
cognitive style in relation to the field-independent cognitive style 

Рис. 1. Процентное соотношение числа студентов с полезависимым стилем по 
отношению к студентам с поленезависимым когнитивным стилем
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The task was formulated as follows: “You need to develop a software prod-
uct that will be used to solve the problems of digital transformation of business 
and education, and to find ways to inform the public about the results of your 
work. Describe the sequence of your actions”. To assess the success in solving 
this task, the indicators presented in Table 2 were developed.

Table 2
Indicators of success in solving a practice-oriented task

Таблица 2

Показатели успешности решения практико-ориентированной задачи

Type of activity ( 
component of activity) / 

Вид деятельности (компо-
нент деятельности)

Evaluation criteria and indicators /  
Критерии и показатели оценки

Solution level 
(scores from 
0 to 2) / Уро-
вень реше-
ния (баллы 
от 0 до 2)

1. Creating product requirements, developing a concept / Формирование требований к 
продукту, разработка концепции
1.1. Study of market needs 
in Russia /  Изучение по-
требностей рынка в РФ

The needs of the modern market are listed. 
The relevance of the developed product is 
determined / Перечислены потребности со-
временной рынка. Определена актуальность 
разрабатываемого продукта

1.2. Interaction and/or 
Participation in a workshop 
with customers / Взаимо-
действие и/или Участие в 
воркшопе с заказчиками

Specific detailed requirements for the product 
under development are obtained from a 
workshop with customers (user requirements, 
quality attributes, external interfaces, 
restrictions) / Конкретные детальные требова-
ния к разрабатываемому продукту получены 
из воркшопа с заказчиками (пользовательские 
требования, атрибуты качества, внешние ин-
терфейсы, ограничения)

1.3. The objective of the 
project / Формулировка 
цели проекта

The goal of the project is formulated in terms of 
SMART – the goal must be specific, measurable, 
achievable, agreed, and defined by deadlines / 
Сформулирована цель проекта в терминах 
SMART – цель должна быть конкретной, изме-
римой, достижимой, согласованной, опреде-
ленной по срокам

2. The design of the software product / Проектирование программного продукта
2.1. The design of the 
software product / Пла-
нирование работы по 
проекту

The main stages of work on the project are 
highlighted and their duration is indicated and 
visualised in the form of a Gantt chart. The 
assessment of resource compositions and work 
relationships is given, and the types
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of relationships between tasks (start-start, 
finish-start) are justified. The main actions for 
modifying the calendar plan are outlined. The 
most optimal option is proposed, taking into 
account the goal, the ratio of the total duration 
of work and the amount of resources used / 
Выделены основные этапы работы по проекту 
и обозначена их продолжительность и визу-
ализированы в виде диаграммы Ганта. Дана 
оценка ресурсных составов и взаимосвязи ра-
бот, обоснованы типы связей между задачами 
(старт-старт, финиш-старт). Обозначены ос-
новные действия по модификации календар-
ного плана. Предложен наиболее оптимальный 
вариант с учетом поставленной цели, соотно-
шения общей продолжительности выполнения 
работ и объемом используемых ресурсов

2.2. Construction of 
the key diagrams for 
visualisation of the 
features of the software 
product / Построение ос-
новных диаграмм для ви-
зуализации особенностей 
программного продукта

The choice of design methodology is justified, tak-
ing into account the requirements for the software 
product, the necessary diagrams are constructed, 
and the application features of each diagram are 
indicated. The diagrams fully reflect the static 
structure of the solution being developed, func-
tional aspects, and details of the programme im-
plementation / Обоснован выбор методологии 
проектирования с учетом требований к про-
граммному продукту, построены необходимые 
диаграммы, обозначены особенности примене-
ния каждой диаграммы. Диаграммы в полной 
мере отражают статическую структуру разра-
батываемого решения, функциональные аспек-
ты и подробности реализации программы

2.3. The risk calculation / 
Расчет рисков

The risks that may arise during the project 
implementation are indicated, and their ranks 
are indicated. For each risk, measures to 
prevent consequences are indicated / Обозна-
чены риски, которые могут возникнуть в про-
цессе реализации проекта, указаны их ранги. 
Для каждого риска обозначены меры по пре-
дотвращению последствий

2.4. The calculation of 
resources / Расчет ресурсов

The main resources that are necessary for the 
project implementation are described, and 
their cost is indicated. Options for reducing the 
volume or cost of resources are offered. The final 
presented estimate is optimal / Описаны ос-
новные ресурсы, которые необходимы для ре-
ализации проекта, обозначена их стоимость. 
Предложены варианты сокращения объема 
или стоимости ресурсов. Итоговая представ-
ленная смета является оптимальной



Образование и наука. Том 24, № 4. 2022  / The Education and Science Journal. Vol. 24, № 4. 2022

94

© N. V. Buzhinskaya, E. S. Vaseva, I. E. Shkabara

3. Software product development / Разработка программного продукта
3.1. The choice of 
development tools / Выбор 
средств разработки

A comparative characteristic of development 
tools is performed; all possible options are 
taken into account. The rationale for the choice 
of development tools is consistent with the 
requirements for the system being developed 
and the planned project implementation dates 
/ Выполнена сравнительная характеристика 
средств разработки, учтены все возможные 
варианты. Обоснование выбора средств раз-
работки согласовано с требованиями к разра-
батываемой системе, планируемыми сроками 
реализации проекта

3.2. Software product 
development / Разработка 
программного продукта

All the functions planned in the previous stages 
have been implemented. The algorithms used 
are described. The applied algorithms are 
optimal from the point of view of minimal use of 
computing resources, unambiguous / Реализо-
ваны все функции, запланированные на пре-
дыдущих этапах. Описаны применяемые ал-
горитмы. Применяемые алгоритмы являются 
оптимальными с точки зрения минимально-
сти использования вычислительных ресурсов, 
однозначными

3.3. Development of the 
software product interface 
/ Разработка интерфейса 
программного продукта

A visually attractive interface has been 
developed that eliminates unintentional user 
errors. The amount of information entered 
by the user through the interface is minimal. 
The user interface is designed to meet modern 
standards / Разработан визуально привлека-
тельный интерфейс, применение которого 
исключает непреднамеренные ошибки поль-
зователя. Объем вводимой информации со 
стороны пользователя посредством интерфей-
са является минимальным. Пользовательский 
интерфейс разработан с учетом современных 
стандартов

4. Testing of the software product / Тестирование программного продукта
4.1. The choice of test 
methods / Выбор методов 
тестирования

The choice of testing methods for this software 
product is justified. The choice was made taking 
into account several criteria (effectiveness, 
ability of the test to evolve, cost of the test, etc.) 
/ Обоснован выбор методов тестирования 
данного программного продукта. Выбор осу-
ществлен с учетом нескольких критериев (эф-
фективность, способность теста к эволюции, 
стоимость проведения теста и т.д.)
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4.2. Implementation of 
testing methods / Реали-
зация методов тестиро-
вания

During testing, the results of processing all 
possible combinations of source data were 
checked, taking into account the time of their 
receipt, the duration and priority of processing, 
the dynamics of memory usage and interaction 
with other programmes. All the necessary test 
cases have been compiled. Conclusions based 
on the test results reflect the reasons for the 
deviation of the results of the real programme 
from the specified reference values, as well as 
possible ways to eliminate shortcomings / В 
процессе тестирования были проверены ре-
зультаты обработки всех возможных комби-
наций исходных данных с учетом времени их 
поступления, длительности и приоритетности 
обработки, динамики использования памяти 
и взаимодействия с другими программами. 
Составлены все необходимые тест-кейсы. Вы-
воды по результатам тестирования отражают 
причины отклонения результатов функцио-
нирования реальной программы от заданных 
эталонных значений, а также возможные спо-
собы устранения недочетов

5. Implementation and maintenance of the software product / Внедрение и сопровожде-
ние программного продукта
5.1. Development of 
a software product 
presentation / Разработка 
презентации программно-
го продукта

A visual presentation of the software product 
that meets the style requirements has been 
created. The content of the presentation clearly 
defines the problems that will be solved by 
means of the developed software product, 
justifies the advantages of using the presented 
solution, and uses visual means of presenting 
information / Создана наглядная, удовлетво-
ряющая стилевым требованиям презентация 
программного продукта. В содержании пре-
зентации четко определены проблемы, кото-
рые будут решены средствами разработанно-
го программного продукта, обоснованы пре-
имущества использования представляемого 
решения, использованы визуальные средства 
представления информации

5.2. Informing users about 
the features of the software 
product / Информирова-
ние пользователей о воз-
можностях программного 
продукта

There are publications that reflect various 
aspects of the developed software solution. 
The concept of an advertising campaign is 
considered and presented, reflecting its purpose, 
idea, style, main advertising arguments, and 
means of advertising distribution. Consulting of
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potential users is organised / Имеются публи-
кации, отражающие различные аспекты раз-
работанного программного решения. Проду-
мана и представлена концепция проведения 
рекламной кампании, отражающая ее цель, 
идею, стиль, главные рекламные аргументы, 
средства распространения рекламы. Орга-
низовано консультирование потенциальных 
пользователей

5.3. Search for funding 
sources / Поиск источни-
ков финансирования

The analysis of open pomegranate competitions, 
which meet the requirements of the developed 
software product, is performed. An application 
for the competition has been issued. The 
prospect of participation in the competition 
was evaluated / Выполнен анализ открытых 
гранатовых конкурсов, требованиям которых 
удовлетворяет разработанный программный 
продукт. Оформлена заявка на конкурс. Оце-
нена перспектива участия в конкурсе

The indicator of success in solving the problem is the efficiency coefficient 
proposed by V. P. Bespalko ksuc [34]. The ksuc  coefficient can be normalised from 
0 to 1 and is correlated with the rating system of assessment. The value of the 
coefficient is used to judge the completion of the learning process. If the ksuc val-
ue exceeds 0,7, then the practice-oriented task can be considered solved. If the 
coefficient value is in the range 0,9-1, the task is solved successfully.

To quantify the results of each level of performance of the activity compo-
nent, we define a numerical value: 0 points – this criterion is not implemented, 
1 – the criterion is not fully implemented or mistakes were made, 2 – the crite-
rion is fully implemented. The maximum number of points a team can get is 30 
points. Then the ratio of the number of points and success indicators can be as 
follows:

– 27-30 (0,9-1) – the task has been successfully solved, all activities have 
been implemented, the product is ready for implementation or has already been 
implemented, students understand the value of the received solution and objec-
tively evaluate the result;

– 24-26 (0,8-0,9) – the problem is solved, but there are shortcomings, 
errors, but students understand the value and significance of the obtained solu-
tion and know how to improve the result;

– 21-23 (0,7-0,8) – the problem is not completely solved, only certain activ-
ities are implemented, the student can explain the algorithm of performing only 
individual actions, in the process of evaluating the final result they experience 
difficulties;



Образование и наука. Том 24, № 4. 2022  / The Education and Science Journal. Vol. 24, № 4. 2022

97

Cognitive style of a future IT specialist in a teamwork process

–15-21 (0,5-0,7) – the team made a lot of mistakes in solving the problem, 
the student does not understand the significance of the result and cannot and/
or wants to evaluate the results;

– less than 15 (less than 0,5) – the team failed to complete the task.
Further, from 2017 to 2020 academic year, monitoring of the students’ 

activities in solving a practice-oriented task in teamwork had been carried out. 
Each course had been observed for two years that coincided with the training 
of students in the third and fourth years. Table 3 shows the distribution of the 
students by bipolar values of the “field-dependent / field-independent” style 
of cognition, the amount of points received by each team as a result of solving 
the problem. Points for solving the problem were awarded by a group of experts 
consisting of teachers of the Department of Information Technology, employers, 
customers of the software product, as well as practice managers from the or-
ganisation. 

Table 3

Distribution of students in teams, the number of points scored

Таблица 3

Распределение студентов по командам, количество набранных баллов

Number 
in order 
/ Номер 
по по-
рядку

Time to 
monitor the 
team’s work 

on the project 
/ Время на-
блюдения 
за работой 

команды над 
проектом

Team 
numbers / 
Номера ко-

манд

The number 
of students in 
a team with a 

field-dependent 
cognitive style 
/ Количество 
студентов в 

команде с по-
лезависимым 
когнитивным 

стилем

The number of 
students in a 

team with a field- 
independent 

cognitive style 
/ Количество 
студентов в 

команде с по-
ленезависимым 
когнитивным 

стилем

The number of 
points gained 

based on 
the result of 

solving the task 
according to 

the command 
number / Коли-
чество баллов, 
набранное по 

итогу решения 
задачи соответ-
ственно номеру 

команды
Group 1. Students of Nizhny Tagil Technological Institute (without taking into account the 
cognitive style of students) / Группа 1. Студенты НТИ (ф) УрФУ (без учета когнитивного 

стиля студентов)
1

2017-2018 
ac.year, 

2018-2019 
ac. year

1.1 3 2 19
2 1.2, 1.3 2 3 23, 17
3 1.4, 1.5, 1.6 1 4 27, 24, 22

4
1.7, 1.8, 
1.9, 1.10 0 5 21, 18, 16, 16
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Number 
in order 
/ Номер 
по по-
рядку

Time to 
monitor the 
team’s work 

on the project 
/ Время на-
блюдения 
за работой 

команды над 
проектом

Team 
numbers / 
Номера ко-

манд

The number 
of students in 
a team with a 

field-dependent 
cognitive style 
/ Количество 
студентов в 

команде с по-
лезависимым 
когнитивным 

стилем

The number of 
students in a 

team with a field- 
independent 

cognitive style 
/ Количество 
студентов в 

команде с по-
ленезависимым 
когнитивным 

стилем

The number of 
points gained 

based on 
the result of 

solving the task 
according to 

the command 
number / Коли-
чество баллов, 
набранное по 

итогу решения 
задачи соответ-
ственно номеру 

команды
5

2018-2019 
ac.year, 

2019-2020 
ac. year

1.11, 1.12 3 2 17, 14

6 1.13, 1.14 2 3 23, 25
7 1.15, 1.16 1 4 23, 22

8
1.17, 1.18, 
1.19, 1.20

0 5 19, 24, 17, 17

Average: 20,2
Group 2. Students of Nizhny Tagil State Social-Pedagogical Institute (based on the students’ 
cognitive style) / Группа 2. Студенты НТГСПИ (ф) РГППУ (на основе учета когнитивного 

стиля студентов)

1
2017-2018 

ac.year, 
2018-2019 

ac. year

2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 2.7
2 3

25, 19, 27, 29, 
20, 22, 18

2

2.8, 2.9, 
2.10, 2.11, 
2.12, 2.13, 
2.14, 2.15, 

1 4
21, 21, 27, 23, 
19, 16, 22, 22

3

2018-2019 
ac.year, 

2019-2020 
ac. year

2.16, 2.17, 
2.18, 2.19, 
2.20, 2.21, 
2.22, 2.23, 
2, 24, 2.25, 
2.26, 2.27, 
2.28, 2.29, 

2.30 

1 4

28, 27, 18, 20, 
27, 29, 23, 27, 
26, 21, 22, 22, 

23, 24, 22

Average: 23

Figures 2 and 3 show the deviation of the number of points scored by each 
team of the students from the threshold values.
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Fig. 2. Deviation of students’ scores from the threshold values in Group 1

Рис. 2. Отклонение набранных студентами баллов от пороговых значений 
в Группе 1

Fig. 3. Deviation of the number of points scored by each team of students from the 
threshold value in Group 2

Рис. 3. Отклонение набранных студентами баллов от пороговых значений в 
Группе 2 
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We see that two teams (2.4. and 2.21.) received the maximum score for 
solving the task. The first team investigated the possibility of holding an inter-
national intellectual game on programming in the institute. They developed a 
website for information support of the game, a database of questions, and pre-
sented the project estimate. In 2019, this team won the “Your Initiative” grant to 
implement its idea. The second team dealt with encryption of information. Based 
on the results of the work, a patent was issued for the developed information 
system for automating the processes of secure data storage and transmission. 
Some teams did not cope with the task. Therefore, teachers need to re-analyse 
the results obtained for each indicator, determine the reason for this result, and 
possibly make some changes to the methodology of the taught disciplines.

We experimentally tested the following hypotheses:
Н0 – there is no difference in the results of solving the task in the com-

pared samples (it does not exceed the individual statistical spread);
Н1 – students of the second group have higher results in solving the prob-

lem (the difference exceeds the statistical spread).
The Mann-Whitney U-test can be used to verify the validity of differences 

between two independent traits by trait levels. The number of students in the 
groups varies, but if you calculate the average values of the number of points 
scored in the groups, they will be equal to χ1=20,2 and χ2=23 points, which gives 
grounds for the hypothesis Н1. U-criterion allows us to test it, since the condi-
tions for the applicability of the method are met. As a result of calculations, the 
following values were obtained: Uexp=186, Ucr=216.

According to the results obtained by Uexp<
 Ucr, therefore the Н1 hypothesis 

is accepted, i.e. the decision results are better in those teams where students 
with different cognitive styles were present.

Table 4 shows the average values for each team.
Table 4

The average value of indicators for teams with different numbers of FD and 
FIND students

Таблица 4

Среднее значение показателей для команд с разной численностью ПЗ 
и ПНЗ студентов с ПЗ и ПНЗ

Distribution 
number / Номер 
распределения

FD / ПЗ (по-
лезависимый)

FIND / ПНЗ 
(поленезави-

мый)

Average result 
/ Средний 
результат

Success rate 
/ Показатель 
успешности

1 0 5 18,5 0,62
2 1 4 23,14 0,77
3 2 3 22,55 0,75
4 3 2 16,67 0,56
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We see that the lowest scores are typical for teams that are dominated by 
students with the same cognitive style.

Let us analyse the obtained indicators in the control and experimental 
groups from the point of view of success. We will count the maximum number 
of points (30) received by the team per unit. Calculations show that in the first 
group, the average success rate is equal to 0,7, and in the second – 0,8. Figures 
4 and 5 show the values of the success rate for each team. We assume that 
the proportion of teams that coped with a practice-oriented task in the first 
group does not statistically differ from the proportion of teams that successfully 
solved the problem in the second group, that is, we will test the hypothesis H0. 
To test the hypothesis, we will use the Fisher criterion, designed to compare 
two samples by a given parameter. The team coped with the task if the success 
rate k ≥ 0,7.

Counting the number of teams in both groups, we obtained that φex = 
1.95. For the significance of p≤0.05, φcr =1.64. Thus, φ ex > φcr, i.e. the hypothesis 
H0 can be rejected. We can observe a significant difference in the proportion of 
teams that have coped with the task. 

Fig. 4. Indicators of success in solving a practice-oriented task for each team in 
Group 1

Рис. 4. Показатели успешности решения практико-ориентированной задачи 
для каждой команды в Группе 1
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Fig. 5. Indicators of success in solving a practice-oriented task for each team in 
Group 2

Рис. 5. Показатели успешности решения практико-ориентированной задачи 
для каждой команды в Группе 2 

Discussion

Cognitive style includes the presence of individual-specific ways of percep-
tion, evaluation and interpretation of reality in a person. Taking into account 
the student’s cognitive style allows not only to determine the ways of his/her 
behaviour in the educational environment, but also to simulate ideal conditions 
for his activity.

Considering the specifics of the professional activity of an IT specialist, it 
can be argued that it is associated with the solution of such tasks as the forma-
tion of requirements and the definition of the product concept, design, develop-
ment and testing of an automated system1. At the same time, as D. Bednarek, 
M. Krulis, J. Yaghob point, future specialists should be able to identify the ways 
to improve the performance of software products, and not neglect the study of 
technological problems [35]. The complexity of the requirements for software 
products leads to the fact that most of the projects are carried out in a team. 
A team is a collaboration of different people. From the point of view of the cogni-

1 Ministry of Education and Science of the Russian Federation (2017, september) 
Federal State Educational Standard of Higher Education – Bachelor in the direction of training 
09.03.03 “Applied Informatics approved”. Available from: http://fgosvo.ru/uploadfiles/
FGOS%20VO%203++/Bak/090303_B_3_17102017.pdf (In Russ.)
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tive load, the team achieves the success if the task is solved and each member 
of the team experiences success from the work done, what is demonstrated in 
the study by C. Lange, J. Costley, M. Fanguy [36]. Taking into account the indi-
vidual characteristics of each team member, in particular, the cognitive style of 
“field dependence / field independence”, will allow teachers to form teams that 
are able to successfully solve the tasks of professional activity and get a positive 
result at the same time.

The results of the study demonstrated that most of the IT future profes-
sionals have a field-independent cognitive style. These students can structure 
schemes, transform text and are successful in their studies, but they have some 
difficulties in getting information from the society. Therefore, they will have 
difficulties in performing such activities as interacting and/or participating in 
workshops with customers, informing users about the capabilities of the soft-
ware product, etc. The students with a field-dependent cognitive style are more 
successful in this sphere. They can get information from other people and par-
ticipate in social interactions. In addition, field-dependent students focus on ex-
ternal factors, including the rules governing the implementation of a particular 
stage of activity, such as standards in the field of technical documentation, etc. 
Therefore, in order to solve successfully a practice-oriented task, it is necessary 
to team students with different cognitive styles. This was established at the first 
stage of the experiment. 

The results of the second stage of the experiment showed higher perfor-
mance of solving a practice-oriented task in the teams whose participants belong 
to different bipolar values of the cognitive style “field dependence / field inde-
pendence”. At the same time, teams dominated by a larger number of field-de-
pendent students also turned out to be non-competitive. This can be explained 
by the fact that the solution of most of the blocks of practice-oriented tasks im-
plies the ability to identify individual elements of the subject area and establish 
relationships between them (planning project work, building basic diagrams, 
calculating risks, calculating resources, selecting development tools and directly 
the development itself, etc.). In such teams, there was an insufficient amount of 
human resources needed to solve a practice-oriented task.

In addition, the results of the experiment allow us to conclude that the 
best option for solving a practice-oriented task in the field of IT is a team with 
a predominant number of students with a field-independent cognitive style and 
mandatory presence of students with a field-dependent cognitive style (1 FD stu-
dent + 4 FIND or 2 FD student + 3 FIND). Such an association of students allows 
getting a significant practical result, approval from the customer, teachers and/
or employers, which is a significant incentive to self-development of the future 
IT specialist. 
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In addition, the results of the study showed that there is a significant dif-
ference in the proportion of teams of the control and experimental groups who 
coped with the practice-oriented task.

Results
The study assumed that the conditions outlined below were met.
1. Studying the ratio of the way of dividing students into teams takes a 

long period, because it involves monitoring the performance of students over 
several years of study.

2. Conducting the research requires adjusting the work programmes of 
disciplines taking into consideration their interdisciplinary connections, since 
it involves solving a practice-oriented task within several courses (information 
systems design, software engineering, subject-oriented information systems, in-
formation management, and industrial practice of students).

3. Conduction of research requires a lot of work on the organisation of 
the educational process, as it supposes the involvement of teachers of several 
academic disciplines, managers of production practices, customers of software 
products in monitoring the success of solving a practice-oriented task.

4. Continuous development of the IT sphere entails changes in the require-
ments for the quality of training of specialists. This, in turn, leads to changes in 
the content of practice-oriented tasks and adjustments to the criteria for evalu-
ating the success of the solution.

5. Students can successfully solve a practice-oriented task if the team is 
interested in the positive result of its work. The task of teachers is to constantly 
monitor the work of students, assist them and make necessary changes.

Conclusion
In the context of the digital transformation of the society, universities 

should be ready to train IT specialists who are competitive in the market of 
professions. They should be able to work in a team, quickly and efficiently solve 
the tasks assigned to them. These tasks should be practice-oriented, that is, 
formulated taking into account the specifics of future professional activity. An 
important role in the formulation of such a task is played by the decomposition 
of the task content into separate actions at each stage of the software product 
production lifecycle. The introduction of points to assess the quality of each 
completed action will allow teachers to evaluate the results of training future 
specialists both at individual stages of work and in general.

In modern conditions, most of the IT projects are carried out in teams. Ac-
cordingly, the bachelors of IT areas should be ready for teamwork. The distribu-
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tion of students into teams should be carried out taking into account their cog-
nitive characteristics, namely the cognitive style of the individual. In this case, 
team members will be able to rationally distribute tasks and delegate authority.

Good results in solving practice-oriented tasks are shown by teams that 
include students with different cognitive styles of field dependence / field in-
dependence. The highest success rates of solving a practice-oriented task are 
noted in teams with more students with a field-independent personality style. 
This can be explained by the fact that most of the types of professional activities 
embedded in the structure of solving the problem are focused on students with 
a field-independent style. However, in the structure of the task there are also 
activities in which students with a field-dependent cognitive style are more suc-
cessful, which necessitates their presence in the team.

Thus, the hypothesis presented at the beginning of the study about the 
influence of the cognitive style of each team member on the results of the local 
solution of a practice-oriented task was confirmed. The conclusions obtained in 
the article can be useful for studying ways to improve the effectiveness of team-
work in higher education institutions.
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Abstract. Introduction. School evaluation is a complex process, and it is now a central 
priority for education systems with varied practices and multiple actors. It affects many as-
pects: teachers, institutions, training, management, educational policies, and design. Thus, it 
is necessary to think first about the regulation of the indicators that will serve as a system of 
valuation/sanction of the quality measured.

Aim. The present research aims to construct a grid for evaluating pedagogical and ad-
ministrative quality of secondary school. Furthermore, producing a quality evaluation system 
based on indicators to allow quality to be witnessed remains a challenge. We have optimised 
and validated a coherent evaluation system of indicators (School Quality Assessment System 
SEQES). It is based on rigorous scientific research, evaluating school quality and testing with 
196 stakeholders (school administrators, teachers, educational inspectors, and planning).

Research methodology and methods. The design and validation of this evaluation grid 
were carried out based on Churchill’s (1979) theory of measurement with a methodological pro-
cess of numerous steps of analysis and emergent categorisation of items, scaling, refinement, 
and field testing. 
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Results and scientific novelty. The exploratory factor analysis (EFA) was administered to 
196 stakeholders and initially yielded 153 items from 289. They articulated qualitative steps (in-
terviews with members of audit cells, techniques: Focus Group, TGN, TRIAGE) and quantitative 
(Exploratory Factor Analysis). The results made it possible to identify a scale of seven dimensions 
and fields of 37 items, considering theoretical, empirical, and methodological considerations.

Practical significance. This measurement instrument is a toolbox that can be developed 
for decision-makers to establish a reference system for systematic external quality evaluation 
at the national level and a toolkit for inspectors and headteachers.

Keywords: validation, evaluation, optimisation indicators, school quality, psychometric 
study.
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Аннотация. Введение. Оценка школьного образования является сложным 
процессом, и в настоящее время это один из центральных приоритетов в системах 
образования с различными видами практики и многочисленными субъектами. Она 
затрагивает многие аспекты: учителей, учреждения, обучение, управление, политику в 
области образования и дизайн. Таким образом, необходимо сначала подумать о регулиро-
вании показателей, которые будут служить системой оценки/санкционирования измеря-
емого таким образом качества.
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Цель. Основная цель – построить шкалу для оценки педагогического и админи-
стративного качества средних школ. Построение такой системы на основе показателей, 
которые позволили бы засвидетельствовать качество, остается сложной задачей. В этом 
контексте авторы оптимизировали и утвердили последовательную систему оценки пока-
зателей (Система оценки качества школы – SEQES), основанную на строгих научных ис-
следованиях, оценивающих качество школы, и провели эксперимент с 196 участниками 
и исходными лицами (администраторы школ, учителя, педагогические инспекторы, пред-
ставители руководства и отделов планирования).

Методология и методы исследования. Разработка и утверждение данной оценоч-
ной шкалы осуществлялись на основе теории измерения Черчилля (1979) и методологиче-
ского процесса, состоящего из многочисленных этапов анализа и эмерджентной категори-
зации пунктов, шкалирования, уточнения и полевого тестирования.

Результаты и научная новизна. В исследовательском факторном анализе приняли 
участие 196 заинтересованных лиц, и первоначально он дал результаты по 153 пунктам 
из 289. Сформулированы качественные этапы (интервью с членами аудиторских ячеек, 
методики: фокус-группа, TGN, TRIAGE) и количественные (исследовательский факторный 
анализ). Результаты позволили определить шкалу из 7 измерений и полей из 37 пунктов с 
учетом теоретических, эмпирических и методологических принципов.

Практическая значимость. Эта оценочная шкала является инструментарием, ко-
торый может использоваться для создания эталонной системы для систематической внеш-
ней оценки качества на национальном уровне, лицами, принимающими решения, а также 
инспекционными органами и руководителями учебных заведений.

Ключевые слова: валидация, оценка, оптимизационные показатели, качество 
школы, психометрическое исследование.

Для цитирования: Бербар Х., Лотфи С., Эссауди М., Талби М. Психометрическое 
исследование: валидация инструмента оценки качества школьного образования // Обра-
зование и наука. 2022. Т. 24, № 4. С. 112–139. DOI: 10.17853/1994-5639-2022-4-112-139

Introduction 

The concept of quality based on benchmarks remains very diverse and 
problematic. It is present in our daily life and different sectors: economy, in-
dustry, health, psychology, sport, and education. Quality arises as a significant 
concern in various sectors of each country to ensure the performance of either 
the organisation or the staff as confirmed by Bowe, Dayan, Karatepe, Machado, 
Roussiau, Talbott  [1–6].

The literature review we consulted highlighted the importance and grow-
ing interest of research on the topic [7, 8]. Indeed, the Organisation for Econom-
ic Co-operation and Development OECD (2018, 2016, and 2004) has published 
the performance of the quality of education of countries (European, Anglo-Sax-
on, and developing countries). However, their assessments leave much room 
for controversy. Institutional data, country-specific indicators, and the culture 
of education system evaluation are lacking, as indicated by Dahler-Larsen [9]. 
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Adding also the lack of national evaluation reference with elements to measure 
the quality of schools in some developing countries, as pointed out by Maghnouj 
[10]. This lack of a system clashes with national identity and cultural and reli-
gious sensitivity, as Billing and Van Damme [11, 12].

The current concept of quality is still confusing due to the lack of a 
consensual definition. Anglo-Saxon countries are the pioneers in discussing the 
idea of quality. 

Quality is always a concern in education because the educational sphere 
contains both the beneficiaries (pupils and students) and the actors (teachers 
and administration) who provide this service, which is constantly growing. We 
do not manage to ensure quality in schools and universities, and then there is a 
risk of dropping out of school and university. Faced with this challenge and the 
high demand for quality, secondary schools must develop quality measurement 
strategies with reliable and valid instruments.

The school environment attracts more interest and growing demand for ex-
cellence and quality in its structures. Since the beginning, the school institution 
has offered services (education and teaching-learning). Primarily a service in-
tended and oriented to quality requires the performance of methods of evaluation 
of the activities of this service. And given that the assessment of the quality of 
services relies on the judgments of stakeholders who have different perceptions 
of quality within their schools. Thus, a need for a service quality measurement 
model remains. Ramseook-Munhurrun has indicated a growing body of research 
to develop measurement scales to extract this multidimensional construct of 
school quality (five dimensions: school facilities, reliability, responsiveness, em-
pathy, and assurance-discipline) [13]. Riahi and Ghaicha are focused on quality 
in higher education [14, 15]. The Ministry of National Education in Morocco has 
made several attempts to develop a national plan to establish a quality system. 
In addition, the country is committed to enhancing quality in education through 
a Strategic Vision of the 2015/2030 reform [16], developed by the Higher Council 
of Education, Training, and Scientific Research (CSEFRS), in chapter 2, lever 9 
“For a quality school for all” and  “Renovation of teaching, training and manage-
ment professions: the first condition for quality improvement”. Such a strategic 
choice remains complex given the complexity of the sector.

Based on the epistemological and methodological considerations, we will 
attempt to determine the descriptors of school quality. Thus, our goal through 
this study is to develop and validate a scale for measuring and evaluating school 
quality in Morocco.

This research aims to answer the following questions:
• To define what the methodological approach to building and validating a 

school quality assessment tool;
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• How to establish as complete a list as possible of indicators that could 
measure the quality of the organisations concerned; 

• And what methodology should be applied to rank these indicators 
according to their relevance and reliability.

These questions are among an indefinite list of concerns of instructional 
designers, listeners, and researchers. We focus our study on these issues.

We will test the following hypotheses:
- H1: Quality in educational institutions is a multidimensional construct 

with several dimensions.
- H2: The perceptions of the actors on the quality of the schools are 

identical and convergent. 
- H3: Management, administrative management, and teaching practices 

are two dimensions measuring the quality of schools.

Literature Review

Significant growth of studies recently focuses on quality in education, 
especially in higher education, which takes an important part. Badran et al., 
Hildesheim, Kohoutek, Ntim, and Sattler investigated the link quality assurance 
and quality culture, total quality management (TQM), and its indicators 
(especially in emerging or developing countries) [17–21]. Gunawan and others are 
developing tools to measure students’ perceptions of their future employability 
[22] or the quality of student-faculty relationships. However, Huson, Shah et al. 
have not developed empirical approaches [23, 24]. In addition, with his research, 
Karaca established measurement scales on specific and regional issues within 
the institution of higher education such as the psychometrically valid instrument 
to measure the demotivation of male and female students in English writing in 
Turkey [25]. However, this instrument that follows the approach and suggestions 
[26] remains criticised as indicated by the results of DeVellis, or with the tool to 
measure the sustainability and quality of services in Turkish universities [27]. 
Abdullah conducted to validate and build a measurement instrument based on 
already existing models in the literature that allows extracting and confirming 
the dimensions of quality in higher education institutions [28].

The studies conducted by Arribas Díaz, Detert, Soria-García et al. are 
undertaken to validate and build a measurement instrument based on models 
in the literature that allows extracting and confirming the dimensions of total 
quality (TQM) in secondary schools: the leadership of the institution, a key 
element [29–31] or the field of values, curricula and the structural aspect of the 
institution. However, it has remained limited to the restricted actors (teachers 
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and administrators and the number of integrated institutions) [32]. In multiple 
studies cited, the parameter of developing tools based on actors’ perceptions 
(students, teachers, administration) or even on the quality of relationships 
(students/professors) [33]; remains very common for studies on higher education 
but controversial, as confirmed by Snijders et al.

On the one hand, the link that emerges between the quality of the service and 
the actors’ perception, and on the other hand, the gap between the perception and 
the expectations is considerable. In contrast, its parameters are deemed suitable 
for integration into education according to Heo, Ramseook-Munhurrun et al. [34, 
35], criticisms are often injected by transposing quality assessment tools from the 
commercial and industrial realm onto practices measuring quality in a complex 
public institution such as the school (multiple stakeholders and objectives) [36].

Indeed, some measurement scales are sufficiently methodologically 
approved, valid and reliable. However, most quality measurement instruments 
are based on theory rather than empirical criteria, tools containing criteria-
based grids, or questionnaires that have not been subjected to validation tests 
of their internal structures and confirmation tests.

This is the case for many research works in the literature that have 
analysed the same institution as the one targeted in our research (secondary 
schools), as indicated by Silva and Sweis et al. [37, 38].

Furthermore, Gronroos reports that developing a measurement scale with 
indicators that would allow quality to be measured remains a methodological 
field that needs to be exploited because the dimension of quality measurement 
differs according to the latter’s nature and its environment [39].

Furthermore, we consider that service quality is relative to the field of 
activity considered. Quality measurement in schools remains very limited 
and embryonic, as few measurement scales have been developed and deemed 
relevant with well-defined psychometric characteristics (valid and reliable).  

In this regard, research has developed measurement instruments through 
experts, a literature review to select the tool in the literature, a critical review of 
the literature, a qualitative approach based on the perception of actors (admin-
istrators, teachers) [40], and a quantitative one based on correlative statistical 
factor analysis. Nevertheless, the validation steps remain highly questionable, 
as each study readapts them according to the particularity of the context. In this 
sense, the paradigm of Churchill, 1979, is one of the models that researchers of-
ten use and have allowed to validate measurement scales and justify the validity 
and reliability with straightforward steps.

According to Domínguez, the research carried out is only interested in spe-
cific areas of education within secondary schools and the development of mea-
surement tools related to the classroom climate of the secondary school [41].
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Also, Gaudreau et al. reported teachers’ sense of self-efficacy in classroom 
management [42]. A survey tool that incorporates the measurement of tradition-
al bullying and cyberbullying among students in the school and not the quality 
of the school structure as confirmed by the authors, Cheng and Saitoti [43–45]. 
The school system (secondary school) remains less common and opens up re-
search prospects for developing measurement scales [31].

Undoubtedly, researchers and practitioners mark their originality with 
indicators and parameters measuring quality. Still, these are limited and not 
exhaustive [45], linked to the context, culture, and actors according to Kasetwar 
[46], which can leave criticisms regarding the instrument’s psychometric char-
acteristics, validity, and reliability. Although it is observed that measurement 
tools adopt different methods, the critical parameter related to the opinion of 
experts and their contributions in the validation process of the measurement 
instrument remains a common and unavoidable parameter in almost all the 
studies consulted on the subject.

The history of quality is intimately linked to the development of 
organisations. It covers the primary, secondary, and tertiary domains. Like all 
the techniques that have been developed during this century, the concept of 
quality has not stopped evolving. Indeed, the idea of product and service quality 
was formed after the Second World War to overcome the ravages of Taylorism. 
In 1994, this concept was standardised within the framework of the ISO 8402 
standard under the term ‘Total Quality Management”. This evolution resulted 
from the competition between the West, which initially invented the theories 
concerning quality. Thus, it has allowed the emergence of several approaches 
and the development of male Maroc management methods. 

Faced with the phenomenon of globalisation of regional and international 
grouping, Morocco is obligated to participate in the movement of quality 
and integrate it as a dimension in its strategic vision. The quality movement 
has appeared in different countries and at other times. However, the quality 
movement has different orientations.

From our systematic point of view, and as confirmed in Collignon’s 
study, the concept of quality has a multidimensional character. It integrates 
the human, strategic, financial, commercial, educational, organisational, 
and technical dimensions [47]. These dimensions make it possible to trace 
the general approach to quality and thus to clarify this concept. It is an open 
system approach where the inputs are the needs of the clientele and the quality 
offered by the competitors. At the same time, the outputs are the technically and 
economically adapted products and the information on the product performance.

The term “quality” is very used in the education sector, especially in 
developing countries, gives the illusion of an easy definition. The reflection on all 
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aspects of this concept is required. We will end up facing its ambiguity and the 
difficulty of giving it a precise definition, sometimes due to lack of materials in 
some schools, lack of infrastructure, or even lack of human resources in regions 
far from the city centers. Despite the exploitation of works and research made in 
this field, it is difficult to find a universal definition, for the simple reason that 
the notion “quality” concerns several areas and that each one starts from its 
field of activity or interest, in addition to the involvement of many actors in the 
implementation of a quality assessment system in schools.

Despite the attempt by the Ministry of Education to set up a draft national 
quality assessment framework, there is still the lack of standards and national 
references evaluating the quality in schools in developing countries such as 
Morocco (qualifying and college). Thus, the analytical report (December 2014) of 
the National Instance of Evaluation of the System of Education, Training, and 
Scientific Research (INE) has not succeeded in setting up a system of evaluation 
of the quality of schools with all its dimensions.

The analysis of the literature review and the attempts to develop and 
validate instruments measuring service quality in secondary education 
institutions reveal a little-explored territory compared to higher education. 
Most of the research studies on service quality were mainly focused on quality 
assessment its perceptions [37]. In this perspective, we consider that the tool 
for measuring the quality of educational institutions must be systematic and 
comprehensive with indicators that affect both the organisation and management 
of the institution and the relational pedagogical aspect of all actors within it.

The objective is to validate and develop an instrument for measuring and 
evaluating the quality of the management and organisation of secondary schools 
to help them improve the quality and success of the leadership within their 
educational institutions.

Methodology

We recall that our objective is to develop and validate a quality measurement 
tool relative to a context that is not very touching: schools and fill in the gaps and 
inadequacies of the measurement tools in the literature review. This study identifies 
as many dimensions as possible across all stakeholders and actors in schools. To 
do this, we adopted Churchill’s (1979) validation model with all its steps [48].

1. Construction of the Corpus of Items
For our study, the actors first had to understand the dimensions and their 

facets of this reflection. They could find lists of indicators through a focus group 
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to explain the issue and the general context of the study. Each group member 
was then invited to propose up to five indicators for each of the facets identified 
in the previous step. Themes by the leaders grouped the proposals of each, that 
is to say, according to each dimension and their aspects, given a meeting during 
which each piece will be analysed individually by the “expert group”.

  This is a phase of item clarity, the objective of which is to identify the raw 
quality-determining items as a first step by adopting two main methods for the 
identification of credible quality indicators of potential interest: meetings with 
field specialists, i.e. the various actors who are in direct contact with schools, 
and a review of the relevant literature to establish the state of the art of available 
indicators in the field of education and teaching. In addition, to prepare the 
questionnaire for the actors, whose seniority varies between one year and 30 
years, based on a simple form with a single nominal question in two languages 
(Arabic and French), we did not include the financial aspect, and we focused our 
research on the administrative and pedagogical aspects.

 The survey was carried out using non-directive interviews, the form of 
which consists of a single key question, from which the actors are asked to 
list the statements they consider essential on indicators related to the theme: 
“What are (in your opinion) the indicators that reflect the pedagogical and 
administrative quality at the level of schools (secondary cycle)?”.

2. The Participants in the First Exploratory Study
Given the scope of the research and the issues at stake, transposed to the 

educational sector, the rigor required by the chosen model, and given the means 
available and the constraints of the field, we contacted by telephone and by direct 
meetings with the 210 actors (principals: 62, inspectors: 40, administrators of 
the provincial directorates and Regional Academies of Education and Training 
AREFs: 28, teachers: 80), others we asked for an appointment to interview with 
them. In order to obtain a favourable response rate, we confirmed the anonymity 
of their comments. In the end, we succeeded in identifying with them the list of 
raw items in the same period.

This research was carried out in three (03) Regional Academies of Education 
and Training: AREF of Oriental, Fez-Meknes, and Rabat-Salé-Kenitra, a group 
responsible for the protocol and process of the research composed of inspectors-
trainees of the Training Center of Education Inspectors in Rabat.

Once the data had been collected, we submitted them to focus groups in 
different locations (the three pilot AREFs: Oriental, Fez-Meknes, Rabat-Salé-
Kénitra), and through two stages: the raw items proposed are in both French 
and Arabic, which leaves us with another dilemma. However, we translated the 
articles in Arabic into French, including that the meaning of the item sentences 
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remained the same; we resorted to pedagogical inspectors and professors of the 
French language to establish reliable and valid lists of translated items.

The results of these analyses allowed us to identify the items with filtering 
and grouping of those that have the same meaning and a cross-referencing and 
a confrontation of all the statements and results raised. 

More than 289 raw items were proposed during the individual production 
of the actors, and we eliminated and reformulated 32 things that have a 
general aspect (not measurable), and also grouped some items that have the 
same linguistic concentration during a preliminary qualitative phase, the raw 
statements are related to the dimension of measuring quality in schools. This 
step was followed by a purification of the comments by focus groups composed 
of teams of pedagogical inspectors in training and experts in auditing at the level 
of the regional academies of education and training (AREF of Rabat-Salé, Fez-
Meknes, and the Oriental).

Secondly, another analysis established categories as the items were read 
and assigned to their types and fields. This step was adopted by the research 
team to eliminate vague, general statements and to reformulate those that 
required more precision. At the end of this work, which took place over two 
successive days with meetings lasting half a day each, the team was able to 
add to the list of new indicators that it considered relevant and usable for each 
criterion and each field relating to it.

3. Emergent Item Analysis and Categorisation
The results of the qualitative analysis made it possible to identify a 

total of more than 157 raw indicators that the participants proposed during 
the individual production. Subsequently, they were based on 154 hands and 
classified into seven criteria. This grouping was carried out beforehand by those 
in charge of the research; coming from the consensus of the qualitative approach 
in consultation and the light of the workshops carried out by the groups of experts 
(regional units of the AREF of Oriental and Rabat-Salé-Kenitra). To proceed to 
this criticised categorisation, we had called upon the DELPHI technique, studied 
and reviewed by Helmer [49] at the Rand Corporation. This choice is justified 
because it allowed us to probe the priorities perceived by the members of the 
participants, avoiding the confrontation of their suggestions and their words 
within the group in the study conducted by Nunnally [50].

4. Exploratory Scale Analysis Procedures
This exploratory factorial analysis consists of administering all selected 

items with a five-position Likert scale. Finally, a scale is assigned to each indicator 
to measure things or specific and observable characteristics of the critical 
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concept representing the general objective, i.e., for this study, identification 
of indicators measuring the pedagogical and administrative quality of schools 
(secondary cycle). Thus, a relative weighting is assigned to each dimension and 
indicator. 

The approval rule for the key indicators was a progressive scale, graduated 
from 1 to 5, corresponding respectively to (1) None (or non-existent), and (5) 
Existing and operational. Adding also that for each criterion (theme) that groups 
a determined number of items, or resource persons who will respond to this 
questionnaire, have the opportunity to suggest other things that will be considered 
essential and not included in the list of items that form the questionnaire. These 
suggestions were also collected and analysed using a qualitative approach.

This questionnaire was pre-tested with five educational inspectors, 
ten teachers, and two principals in the second cycle to ensure clarity and 
understanding. It has been constituted to validate the indicators that did not 
reach consensus in the previous version. 

To achieve this critical phase, we elaborated this questionnaire in 
two versions: a paper version of six pages, distributed to the actors, and an 
electronic one through the “Google Forms” ticket. On the one hand, this choice 
was justified because of the diversity of the target actors of our research, who 
have daily concerns and commitments, and on the other hand, this choice was 
made, given the time constraint.

The sample comprises 400 actors in the field of education and training; 
after follow-up procedures, we obtained 196 usable responses, i.e. a response 
rate of approximately (50%). All the participants volunteered for the study (174 
men and 22 women), corresponding to a percentage of (88.8%; 11.2%), whose 
years of experience ranged from one year to 38 years, whose framework and 
status was different, 110 (56.1%) of the respondents were administrators (35.2% 
of the principals, 18.4% of the external supervisors and censors of institutions, 
and 86 teachers [43.9%]). 

We administered (as an alternative) the questionnaire through the hierarchy 
and officially through a regional note sent by the division of pedagogical affairs 
of the Ministry of Education to the AREFs, or by telephone and mail to obtain 
the maximum number of responses.

5. Method of Exploratory Factor Analysis of the Scale
Fidelity analysis method
The scale’s internal consistency is tested by the split-half method [50]. 

While internal consistency is achieved by Cronbach’s alpha coefficient [51, 52], 
a threshold of 0.7 is considered very acceptable. We re-examined the same 
indices after eliminating the items whose skewness and kurtosis coefficients are 
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more significant than ±1 and whose factorial exploratory analysis (EFA) factorial 
saturation coefficient is less than 0.4.

Exploratory factorial analysis method
According to Costello, exploratory factor analysis was used to identify 

latent factors from the measured variables [53]. 
The factor structure was examined using SPSS V26 software, using the 

“Maximum Likelihood” extraction method with rotation of the axes (Varimax), 
assuming moderate inter-factor correlations [54]. It thus makes it possible to study 
the factorial structure of the data collected without reference to predetermined 
dimensions. We retained the maximum number of interpretable factors, whose 
eigenvalue is greater than 1, and Guttman indicated that explained variance is 
greater than or equal to 50% [55].

The indices used in the factor analysis are the KMO (Kaisser-Mauer-
Olin) index and the determinant of the correlation matrix. These are two 
indices showing the existence of correlation patterns between the scale items 
to be validated according to Bourque and his collaborators [56]. A saturation 
coefficient is greater than 0.40 allows us to retain the items on the factor.

We chose the method of extraction of ULS with OBLIMIN rotation. The 
latter is recommended when ordinal scales, non-normal item distributions, and 
factors likely correlated with each other are present.

The factor structure was examined in SPSS 23 using the Maximum 
Likelihood extraction method with Varimax-type rotation of the axes assuming 
moderate inter-factor correlations [57], making it possible to study the factor 
structure of the data collected without reference to predetermined dimensions. 
We deliberately retained the maximum number of interpretable factors.

To explore the structure of the school quality assessment scale, we 
conducted an exploratory factor analysis as it confirmed Hurley et al., which is 
recognised as appropriate when testing scales under construction [58].

Results 

1. Exploratory Factorial Analysis
Table 1 shows the KMO (Kaisser-Mauer-Olin) index measure and the 

determinant of the correlation matrix. The value found is 0.82. It is well above 
the recommended threshold (0.70). Our items thus present relatively compact 
correlation patterns, allowing us to distinguish clearly [59]. The determinant of 
the correlation matrix (DMC) represents a relatively small value (0.004) but not 
zero. It is well within the norm.

We used rotations. The Kaiser, Meyer, and Olkin (KMO) test and the 
Bartlett test of sphericity allowed us to factor in the data or not. Our scale 
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complies with this requirement (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = .828; and Bartlett’s 
Sphericity Test: 11175).

Table 1 

The resultant factor structure (Kaiser-Meyer-Olkin Index; and Bartlett’s Test)

Indexes SEQES
Index of the Kaiser-Meyer-Olkin sampling quality measure. ,828

Bartlett’s sphericity test Approximate Khi-square 27746.934
DDL 11175
Meaning of Bartlett ,000

The results of the AFE show 07 factors forming the SEQES school quality 
scale; the eigenvalue was more significant than 1 [55]. These 07 factors explain 
79.500% of the total variance. Gorsuch confirmed a good proportion [60], with 
eigenvalues exceeding 1. Thus, the factorial matrix represented in Table 2, 
summarises the factor loadings for each item.

From this point of view, the results showed that, after a first factorial 
analysis (153 items), we kept only 07 factors and 37 things, with variance values 
exceeding 1, and eliminated indicators (items) that have factor loadings lower 
than 0.4 (< 0.4 in the component matrix).

We proceeded from a second data collection to the purification and 
validation of our measurement scale. A principal component analysis (PCA) was 
carried out on the same sample of items, from which the factorial study was able 
to identify 65 items: with the elimination of 28 items.  

Factor 1 explained 18.981% of the total variance and consisted of eight 
items assessing the overall organisational climate within the facility (OC).

The second factor is also composed of five items evaluating the Operational 
Action Plans for the productive performance of the facility (AP). It explains 
17.462% of the total variance. 

The third factor comprises four items reflecting the quality of supervision 
and support (EA). It explains 15.577% of the variance. And it includes five things.

The fourth factor includes eight statements related to the quality of 
management of resources and working conditions (GRT). It concerns the 
characteristics of the working conditions within the school. It explains 9.368% 
of the variance.

The fifth factor explains 9.354% of the variance. It includes four items 
assessing the competencies of the stakeholders working in the school (CI).

The sixth factor (LO) includes three items related to organisational 
leadership in teaching. It explains nearly 5.795% of the variance.



Образование и наука. Том 24, № 4. 2022  / The Education and Science Journal. Vol. 24, № 4. 2022

125

A psychometric study: The validation of a school quality assessment tool

The seventh factor is formed by four items, all dealing with the school’s 
internal institutional performance and outreach and its students (IR). It has a 
value that explains 2.963% of the variance.

Table 4 represents the eigenvalues, and total variance explained for each 
factor identified by the exploratory factor analysis (EFA).

Table 2

Factors matrix after scale rotations and total explained variance of each one

Item abbreviation1
  7 Factors explaining 79,500 %

F1
(CO)

F2
(PA)

F3
(EA)

F4
(GRT)

F5
(CI)

F6
(LO)

F7
(RI)

Contribution 18,981% 17,462% 15,577% 9,368 % 9,354 % 5,795% 2,963 %
CO06 .873
CO09 .865
CO03 .829
CO01 .777
CO04 .769
CO02 .749
CO08 .742
CO07 .710
PA05 .888
PA04 .864
PA06 .824
PA03 .691
PA01 .628

1 CO06: The actors of the establishment adhere to the management project of the 
establishment. CO09: The school is always attentive and responds to questions and requests 
for information from internal and external stakeholders. CO03: Involvement in school life. 
CO01: Active Clubs. CO04: Motivation of the school’s human resources. CO02: Strengths and 
Weaknesses of the School. CO08: Teachers adopt a positive attitude towards their students. 
CO07: Tracking and control of absenteeism of the actors (administrative body and teachers). 
PA03: Stakeholder needs and expectations sheet (administrators, teachers, students, 
and other staff). PA01: The planning and project of the school available and operational. 
PA04: A communication plan of the school with its environment. PA06: The school has an 
internship promotion project based on the results. PA05: Creation of partnerships with 
foreign institutions, civil society and local authorities. EA05: Contribute to educational and 
administrative activities. EA07: The realisation of the continuous controls is regular according 
to the requirements of the official marks. EA06: Controlled text books. EA01: Attendance and 
reduction of student absences. EA03: Respecting learning time. GRT03: An adapted site of the 
school. GRT07: The establishment has sufficient spaces (green and open), and sports facilities. 
GRT04: The gate of the school opens on the secure area. GRT06: Mechanism of the Service 
for the maintenance of the facilities of the school sanitary installations. GRT08: Independent 
financial resources. GRT01: The school has sufficient human resources, proportional to the 
number of students (teachers and general supervisors). GRT05: The school has classrooms 
proportional to the number of students. GRT02: Integration of new computer technologies 
in education. CI03: Cumulative experience of the actors. CI02: Mastery by the teaching staff 
of didactic and pedagogical innovations. CI01: The degree of adoption of foreign languages 
throughout secondary education. CI04: Qualified administrative staff. LO03: Charter for social 
action. LO01: Rate of Complaint handling in coordination with facility stakeholders. LO04: 
Search for solutions for cases of lateness and absenteeism. RI01: Annual school action plans 
based on measurable and achievable goals. RI06: Establishment of international streams in the 
school. RI04: Flow rate. RI05: Graduate school integration rate 50 % of graduates.
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EA03 .585
EA07 .517
EA01 .507
EA06 .499
EA05 .432

GRT05 .796
GRT02 .790
GRT04 .729
GRT07 .689
GRT06 .660
GRT01 .628
GRT03 .614
GRT08 .505
CI04 .646
CI03 .613
CI01 .517
CI02 .469
LO03 .648
LO01 .604
LO04 .569
RI01 .513
RI04 .476
RI06 .458
RI05 .419

Explained variance 18,981 % 17,462% 15,577 % 9,368 % 9,354 % 5,795% 2,963 %
% Cumulative 

Variance
18,981 36,443 52,02 61,388 70,742 76,537 79,500

-Attempt to extract 7 factors. Convergence of the rotation in 6 iterations. (Convergence = 
0.017). 
-Extraction method: Principal component analysis with maximum likelihood. 
-Rotation method: Varimax with Kaiser normalisation.
-Coefficients of items below 0.40 are eliminated and not considered for our measurement 
scale.

2. Scale Reliability Analysis
Based on the exploratory factor analysis results, the new version of 

the Quality Assessment System for Schools SEQES scale has 07 dimensions 
measuring school quality. We examined the internal consistency and the internal 
coherence of the seven subscales. We re-examined the same indices after 
eliminating 28 items with Kurtosis and Skewness coefficients more significant 
than ±1 and with a factor loading of less than 0.4 in the AFE [61]. The results 
are presented in Table 3.

After eliminating the 28 items, the internal consistency value expressed 
as Cronbach’s Alpha increased from 0.716 to 0.887. Similarly, the importance of 
internal consistency, defined by the correlation coefficient, improved from 0.692 
to 0.869. Thus, all the values of the seven subscales improved well beyond the 
threshold of 0.70 set by Nunnally [50] and recommended by Clark, Van Maele 
et al. [62–64]. Moreover, like Field some researchers argue that an alpha greater 
than or equal to .80 reveals good internal consistency.  
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Table 3

Characteristics of the internal consistency and coherence of the scale SEQES

Subscales Code
Number of items

Correlation
between the 2

parts b

Cronbach’s 
Alpha c

Raw 
items

Items 
removed a

Retained 
items Before After Before After

Organisational 
climate CO 11 03 08 0.713 0,887 0,753 0,890
Operational 
Action plans 
(productive 
performance of 
the school)

PA 06 01 05 0,689 0,828 0,712 0,883

Framing and 
accompaniment EA 07 02 05 0,643 0,861 0,706 0,876

Resource 
management 
and work 
conditions

GRT 16 08 08 0,601 0,805 0,740 0,860

Stakeholder 
skills CI 12 08 04 0,587 0,631 0,672 0,779
Organisational 
leadership LO 07 04 03 0,598 0,790 0,651 0,684
Institutional 
internal 
performance 
and leadership

RI 06 02 04 0,560 0,776 0,615 0,701

Échelle SEQES 65 28 37 0,692 0,869 0,716 0,887

a. Items eliminated outside the ±1 range of the skewness and symmetry coefficient or 
saturation coefficient below 0.4 in the EFA

b. Internal consistency coefficient.
c. Internal consistency coefficient.

3. Analysis of Inter-Factor Correlations 
The correlations between the 07 factors of the SEQES scale are presented 

in Table 4. Thus, out of the 21 correlations calculated, we obtained 16 significant 
coefficients, i.e. 76.20%, but medium intensity.

Table 4
Correlation matrix between SEQES factors expressed in terms  

of Bravais-Pearson coefficient
Factors CO PA EA GRT CI LO RI

Organisational climate CO 1
Operational action plans 
(productive performance of 
the school) PA

.821* 1
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Framing and 
accompaniment EA .639** .791* 1

Resource management and 
work conditions GRT .608** .888** .761** 1

Stakeholder skills CI .601** .641* .0748 .0802* 1
Organisational leadership 
LO .572 .262* .0649* .713** .0537 1

Institutional internal 
performance and 
leadership RI

.364 .493 .510** .322* .817** .0751* 1

*: significant correlation always in -1 and +1, the closer to -1 or +1, the more intense 

the correlation

4. Analysis of the Conceptual Validity of the Scale
We completed the research process to verify the construct validity of the 

seven dimensions raised. We identified for each factor of the scale a theoretical 
basis of research and studies existing in the literature (Table 5).

Table 5 

Analysis of the scale construct validity through the studies

N Factors Authors/Studies

1 Organisational climate CO
Managerial and organisational culture [20]; 
the environment within the school structure 
[39].

2
Operational action plans 
(productive performance of the 
school) PA

The vision of this structure and the duties 
and values [30, 40].

3 Framing and accompaniment EA 

Teacher-student relationships and role in 
school support [64];
Principals’ and teachers’ perceptions of 
school quality improvement meet students’ 
needs [40].

4
Resource management and 
work conditions GRT

Physical resources [13, 65].
The structural aspect of the establishment 
[30].

5 Stakeholder skills CI 
Teacher involvement[66–68]

6 Organisational leadership LO

The school’s leadership and the strong 
involvement of the administrators [31];
leadership as one of the criteria for 
measuring total quality management [65, 69]

7
Institutional internal 
performance and leadership RI
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Discussion

The main objective of this study was to develop and validate a 
multidimensional measurement device to evaluate the quality of secondary 
schools optimised and adapted to the context of education in Morocco. Our study 
presents specific characteristics from which the relevance lies, on the one hand, 
that it approaches the structure of the school of the secondary cycle qualifying 
with the various facets which constitute its performance and its quality. On the 
other hand, it covers multiple dimensions of the measurement of the quality of 
an educational organisation such as schools which remains very little touched 
by the studies of validation of the scales of measurement. 

The design and validation of this measurement and evaluation scale are 
based on a methodological approach related to the classical theory of scale 
validation through the Churchill paradigm (1979). Several authors, adopted 
this approach, such as DeVellis, and Roussel [70, 71]. In addition, our study is 
based on the theory of measurement that is increasingly explicit [72].

The study that we have carried out has a twofold purpose: firstly, to find 
an approach and procedure to follow, and, secondly, to find a methodology. It is 
a question of how to build a system of quality indicators in the Moroccan context 
with all its particularity, whose goal would be to measure the state of quality of 
the school of the secondary cycle. Secondly, to answer the question of how to 
ensure that the system of indicators is optimal, to enable us to draw a picture of 
the quality of the school. And to do this, we proceeded with a long and rigorous 
process, with the stages of construction of the corpus of items, analysis and 
emergent categorisation of items, expertise, and evaluation of the format of the 
tool. This research was conducted in three (03) Regional Academies of Education 
and Training: AREF of Oriental, Fez-Meknes, and Rabat-Salé-Kenitra of the 
Kingdom of Morocco. Our study involved 210 stakeholders, including school 
principals, inspectors, administrators of provincial directorates and AREFs, 
and teachers. Our sample size is acceptable, and these results agree with the 
findings by Hair and Lagrosen [73, 74]. Ultimately, our goal is to test the scale 
with the selected sample and not generalise the results to the population.

Although our methodological approach aligns with the processes and 
principles of constructing and validating measurement instruments, it did not 
include all the school quality factors, as some determinants are difficult to 
extract due to the difficulty of measuring, verbalising, or personal items. 

By analysing the reliability and validity indices, we confirmed and verified 
the methodological quality developed by Newton [75]. In this respect, the 
exploratory factor analysis AFE allowed us to extract and highlight seven factors 
forming the SEQES scale of school quality. These seven factors explain 79.500% 
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of the total variance. That is a fair proportion [73], given that the threshold 
for retaining the number of factors generated is at least 60% explanation of 
conflict reported by Guttman with eigenvalues exceeding 1 [55]. The factorial 
structure carried out made it possible to keep only the items having coefficients 
of saturation higher than 0.4 and eliminate all the other things that do not 
meet this requirement. And still, in terms of semantic consistency, the KMO 
index reaches a good value that exceeds the recommended threshold of 0.70. 
In addition, the analyses of internal consistency and internal coherence are 
expressed by Cronbach’s Alpha with a high value of 0.887. This value is 
considered good in the literature by Nunnally [50].

To answer the question regarding the reliability and validity of our SEQES 
measurement scale, the results of the tests we conducted demonstrate good 
psychometric properties.

By examining in detail, the various validation tools of our quality system 
are used in our study through the analysis of the inter-factorial correlations 
and the analysis of the conceptual validity of the scale, which demonstrated 
acceptable factor weights and important indices of adequacy; and which 
are strongly cited in the literature in previous research. We can see that the 
dimensions can be very different within the same field, both in the number and 
aspects they propose to evaluate. 

The research work we have carried out has resulted in a final version of 
the SEQES school quality measurement scale. It confirms the hypothesis of the 
multidimensionality of the measurement of school quality.

After this long process of development and validation of the school quality 
measurement scale, our study identified a final ranking of 37 items measuring 
seven factors: Organisational Climate (8 items), Operational Action Plans 
for the Productive Performance of the Institution (5 items), Supervision and 
Support (5 items), Resource Management and Working Conditions (8 items), 
Stakeholder Competencies (4 items), Organisational Leadership (3 items), 
Internal Performance of the Institution and Outreach (4 items).  

Intending to specify the dimensions of quality raised more precisely, we 
found those that corresponded and reappeared in the literature and more or less 
corroborated by other research work by specific authors.

In an optic of specifying more precisely the raised dimensions of quality, 
we found those that corresponded to the literature and are more or less 
corroborated by other research works of some authors. 

We cite the element of organisational climate in the school. Ntim [20] 
speaks of the quality culture within the institution that makes a pairing between 
organisational culture and management culture. Others talk about the measure 
of quality that differs according to the environment within the school structure 
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[39]. This environment shows encouraging effects on student motivation and 
human resources and thus active participation in school life.

The dimension of supervision and support includes several components; 
some authors, Van Maele and Lai Fong Cheng, examined teacher-student re-
lations and their role in academic support and affecting the school’s organisa-
tional climate [64]. Lai Fong Cheng talk in their study about the perceptions 
of principals and teachers for the quality improvement of the school based on 
meeting the needs of students [40].

In addition, the dimension of the operational action plan for the produc-
tive performance of the school is fed by theoretical models related to the vision 
of this structure and duties and values [30]. Wu et al. studied the factors that 
affect the school’s quality, called the school’s philosophy, and the school admin-
istration’s role that has a significant impact on improving quality [76].

Adding that the dimension of stakeholder competencies revealed by the 
perceptions of the stakeholders is consistent with the results of some studies 
that have shown the degree of importance of stakeholder competencies in im-
proving the quality of schools, whether at the primary or secondary level, the 
crucial role of school principals is in the management and conduction of the 
school’s internal system as well as the improvement of student results, on the 
one hand, and the involvement of teachers on the other [66]. These findings are 
consistent with previous research conducted at the elementary and secondary 
school levels, as stated by Olson and Poston [67, 68].

Soria-García indicated that leadership is an important dimension [31]. 
This dimensional parameter is influential because the expertise of the school 
leadership and the strong involvement of administrators contribute to the es-
sential effects. Casanova, Wu, and Svensson consider Leadership as one of the 
criteria for measuring total quality management (TQM) or factors affecting the 
quality of services in schools [65, 69, 76]. And some authors talk about the in-
fluence of leadership on strategic planning.

Regarding the dimension of the management of resources and working 
conditions, on the one hand, it is raised by the theoretical references of the ma-
terial resources of the working conditions within the entities [13], that impact 
the quality and performance of the organisation. On the other hand, previous 
studies have highlighted the impact of human resources (HR) in schools.  

Gunawan refers to students’ perceptions of their employability which is 
part of the measurement tools studies and converges with the dimension of in-
ternal performance of the institution and its outreach [22]. The latter includes 
a set of attributes (graduate school integration rates: 50%, establishment of 
international streams in the school, flow rates) that constitute the school’s per-
formance and outreach facets.
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In summary, this study has enriched the existing literature for the validation 
of measurement scales assessing the quality of the school, which remains a very 
complex organisation in deducing the quality given the intervention of several 
stakeholders in this educational field.

In any case, the measurement scale proposed in this article could be a 
significant contribution that has essential points to highlight. Contrary to others 
who have based their perceptions of quality on one or two actors within schools, 
as confirmed by Claude Ah-Teck [66], our study solicited the prominent actors 
(school principals, administrators of the school and provincial delegations and 
academics, teachers, and pedagogical inspectors), which constitutes a significant 
point for the validity and reliability of the proposed items.

Limitations 
However, in this study, we have dimensions that have been developed, 

validated, and emerged from the perceptions of the actors participating in this 
study. They have been included, even if they correspond with the theoretical 
models referenced just on one or two items appearing in the dimension field, 
such as internal performance and its outreach and resource management.

Nevertheless, our study is not considered exhaustive, and it would present 
limits that we engage in spreading them. Although our study involved the different 
actors within the school to extract dimensions and indicators assessing quality, 
we did not consider the students’ perceptions of quality and their needs due to 
organisational constraints, the availability of students, and the impossibility 
of organising focus groups. For there are differences in perceptions of quality 
characteristics among actors as indicated by the results of Wilson et al. [77], and 
which may be the subject of further studies that can reinforce the dimensions 
raised by this study.

In addition, it is challenging to evaluate specific dimensions such as the 
financial and pedagogical dimensions within the class group. These differences 
in perception could be the subject of other studies, including, for example, the 
representations and expectations of students, which could constitute another 
pillar for making these perceptions more comprehensive in determining quality 
education in the school. It also reinforces the assertions of quality theorists, 
who stress the importance of system and process improvement in achieving 
quality. For example, Shewhart reports that he has consistently asserted that 
a large majority of the problems and obstacles to rate cannot be attributed to 
employee motivation or skills [78] but rather to flaws in the design of systems 
and processes. Therefore, the methodological aspects used have allowed the 
development of a measurement scale to assess the quality of the school SEQES 
based on a pragmatic approach in developing quality indicators and will provide 
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a primary device determining the quality for schools and triangulated with 
institutional and conventional measures that can lead to a valuable benchmark 
for the secondary school environment.

Conclusion

The field of teaching and education is very different because of its speci-
ficity and, more particularly on a small entity of this complex system which is 
the school, characterised by the convergences of interests, among the different 
actors who participate in it (teachers, administrators, inspectorate, students, 
parents and guardians of students and partners). In addition, the importance 
of acquiring instruments that are specifically adapted to the context (specific 
domain and field of action, culture, school cycle, emerging and developed coun-
tries, etc.) has been raised by the results of Karatzias as complexity in determin-
ing school performance indicators in schools [79]. However, imperfect indicators 
are better than informal or subjective assessments, which are always open to 
criticism and have no value in a system, as confirmed by Kells et al. [80].

As a result of our research, we have optimised and validated a coherent 
measurement tool of indicators that give a serious and ambitious representation, 
based on rigorous scientific research, of the state of school quality and not 
just a collection of statistical data. We confirm the hypothesis that quality 
assessment in schools is multidimensional and heterogeneous. This study is 
aimed at optimising and constructing quality indicators, which will provide a 
framework for framing all stakeholders and actors in education. The statistical 
analyses show encouraging results, with reasonably excellent and acceptable 
psychometric characteristics. Also, this tool is characterised by a perfect internal 
consistency with a sufficiently satisfactory temporal stability.

In conclusion, the availability of a validated tool measuring quality in 
schools, which remains a complex field in the Moroccan context, is likely to 
encourage the exploration of parameters that are not taken into consideration by 
other instruments or only partially. It will serve better to understand the concept 
of quality in Moroccan schools. However, it should be noted that the validation 
of a system is always conditioned by its context of use and the simplicity and 
ease of its implementation. 

The study aims to develop and validate a system for evaluating schools to 
make it a good instrument for measuring quality. This measurement instrument 
is a toolkit that can be developed in the future for decision-makers to establish 
a reference system for systematic external quality assessment at the national 
level. Moreover, a suitcase of tools for the inspection body and the directors of 
educational establishments which will have the following objectives:
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 – Improvement of the internal organisation and professional practices 
within the establishment’s operational units (administrative and teaching teams).

 – Improvement of the efficiency of organisations and school implementation 
of a quality approach appears as one of the ways to improve the performance of 
education and guarantee its effectiveness.

 – Accreditation is the formula for institutional evaluation of quality in the 
education system: standards of competition between different schools.

For this reason, the model of a quality evaluation system that we are 
presenting remains simplified with understandable, precise, and diversified 
indicators. 

At this stage, it is too early to talk about norms and standards that will 
constitute a repository of evaluation indicators to judge quality. This lack of a 
national reference system is still a motivation to show that this field opens the 
perspective for further research.
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Аннотация. Введение. Реформирование многих национальных систем образова-
ния сопряжено с растущим вниманием к оцениванию как к доминирующему аспекту со-
временного учебного процесса. Одно из направлений реформы казахстанской системы 
школьного образования связано с переходом на критериальное оценивание учебных до-
стижений школьников. В связи с этим для Казахстана, как и для многих стран мира, с 
особой остротой проявилась проблема развития оценочной грамотности как уже практи-
кующих учителей, так и сегодняшних студентов, обучающихся на педагогических образо-
вательных программах.

Цель статьи – раскрыть сущностные характеристики оценочной грамотности как 
важного качества современного учителя, актуализировать проблему ее развития в ситу-
ации реформирования системы школьного образования, наметить возможные направле-
ния решения данной проблемы.

Методология, методы и методики. Исследование базируется на комплексном ис-
пользовании теоретических и эмпирических методов. Теоретическое исследование про-
водилось с применением сравнительно-сопоставительного и аспектного анализа науч-
но-методических источников и нормативных документов по проблеме формирования 
оценочной грамотности учителя. Эмпирические данные были получены при проведении 
опроса школьных учителей, систематизации и обобщении его результатов.

Результаты и научная новизна статьи. В процессе теоретического анализа вы-
явлены факторы, актуализирующие проблему развития оценочной грамотности педагога; 
обобщены ее основные характеристики, что позволило сформулировать авторское опре-
деление данного понятия. Результаты опроса школьных педагогов показали, что кратко-
срочные курсы повышения квалификации учителей обеспечивают знаниевый компонент 
их оценочной грамотности, но не решают проблему формирования практических умений 
и навыков, востребованных в ходе оценочной деятельности. Развитие оценочной грамот-
ности педагога до поведенческого уровня – это многоэтапный и сложный процесс, пред-
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полагающий не только теоретическую подготовку, но и самостоятельное проектирование 
собственной оценочной деятельности с учетом предметных особенностей и других кон-
текстов, сопровождающих образовательную практику. Особое внимание следует уделить 
формированию и развитию оценочной грамотности будущих учителей во время обучения 
в вузе. Комплексный подход к решению этой проблемы должен обеспечивать: формирова-
ние глубоких знаний в выбранной предметной области, участие в различных оценочных 
практиках в рамках курсов методической направленности и педагогических практик, 
взаимодействие с практикующими учителями. 

Практическая значимость работы состоит в рекомендациях, определяющих воз-
можные направления решения проблемы развития оценочной грамотности школьных пе-
дагогов в условиях реформирования системы образовательного оценивания.

Ключевые слова: реформа школы, оценивание в образовании, оценочная грамот-
ность учителя, качество образования, критериальное оценивание, профессиональное раз-
витие педагога.
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Abstract. Introduction. The reform of many national education systems is associated 
with a growing focus on assessment as the dominant aspect of the modern educational process. 
One of the directions of the reform of the Kazakh school system is focused on the transition to 
criteria-based assessment of the educational achievements of schoolchildren. In this regard, for 
Kazakhstan, as well as for many countries of the world, the problem of developing evaluative 
literacy of both practising teachers and today’s students studying in pedagogical educational 
programmes has become especially acute.

Aim. The aim of the current research is to reveal the essential characteristics of assess-
ment literacy as an important quality of a modern teacher, to actualise the problem of its devel-
opment in the situation of reforming the school education system, to outline possible directions 
for solving this problem.
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Methodology and research methods. The present research is based on the complex use 
of theoretical and empirical methods. The theoretical research was carried out using a compar-
ative aspect analysis of scientific and methodological sources and normative documents on the 
problem of the formation of teacher assessment literacy. Empirical data were obtained when 
conducting a survey of school teachers, systematising and summarising its results. 

Results and scientific novelty. In the course of theoretical analysis, the authors identi-
fied the factors, which actualise the problem of teacher assessment literacy development; its 
main characteristics are summarised, which made it possible for the authors to formulate the 
definition of this concept. The results of the survey of school teachers demonstrated that short-
term professional development courses for teachers provide a knowledge component of their 
assessment literacy, but do not solve the problem of developing practical skills, which are in 
demand in the course of assessment activities. The development of teacher assessment literacy 
to the behavioural level is a multi-stage and complex process that involves not only theoretical 
training, but also the independent design of one’s own assessment activity, taking into account 
the subject characteristics and other contexts accompanying educational practice. Particular 
attention should be paid to the formation and development of assessment literacy of future 
teachers during their studies at the university. An integrated approach to solving this problem 
should provide: the formation of deep knowledge in the chosen subject area, participation in 
various assessment practices within the framework of methodological courses and pedagogical 
practices, interaction with practising teachers.

The practical significance of the study lies in the recommendations that determine pos-
sible directions for solving the problem of developing school teacher assessment literacy in the 
context of reforming the educational assessment system.

Keywords: school reform, assessment in education, teacher assessment literacy, qual-
ity of education, criteria-based assessment, teacher professional development.
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Введение

Образовательные системы всего мира последние десятилетия находят-
ся в ситуации перманентного реформирования. Очевидно, что никакая ре-
форма не может быть успешной, если основные субъекты, которые должны 
ее осуществлять, не готовы к этому. В этой связи профессиональное разви-
тие педагогов в ответ на требования современности имеет первостепенное 
значение для эффективности реформирования образовательной системы. 

Одно из направлений реформирования многих национальных систем 
образования учитывает растущее внимание к оцениванию как к доминиру-
ющему аспекту современного учебного процесса: происходит расширение 



Образование и наука. Том 24, № 4. 2022  / The Education and Science Journal. Vol. 24, № 4. 2022

143

Реформирование образования Казахстана: пути развития оценочной грамотности учителя

целей и функций оценивания, задействуются новые приемы и инструмен-
ты, варьируются роли педагогов и учащихся в оценочных практиках. Обще-
мировой тенденцией становится переход от «оценки обучения» к формиру-
ющей оценке – «оценке для обучения» (H. L. Andrade [1], P. Black и D. Wiliam 
[2], W. J. Popham [3], О. Н Шаповалова и Н. Ф. Ефремова [4]), когда оцени-
вание вплетается в обучение, когда качественная оценка результатов каж-
дого обучающегося зачастую важнее, чем ее количественное выражение. 
В связи с изменением роли оценивания в образовательной практике возрас-
тают и ожидания относительно оценочной грамотности школьных учителей 
(C. DeLuca, D. LaPointe-McEwan и U. Luhanga [5], K. Livingston и C. Hutchin-
son [6], S. Pastore и  H. Andrade [7], Е. А. Мартемьянов [8], И. Б. Шмигирило-
ва, А. С. Рванова и  О. В. Григоренко [9] и др.).

При осуществлении реформы казахстанской системы школьного об-
разования обновление содержания сопровождалось переходом к новой 
оценочной практике, характеризующейся использованием оценивания на 
основе критериев и смещением акцентов с суммативных оценочных ме-
роприятий на формирующую оценку как неотъемлемую часть повседнев-
ного учебного процесса. В связи с этим для Казахстана, как и для многих 
стран мира, с особой остротой проявилась проблема развития оценочной 
грамотности как уже практикующих учителей, так и сегодняшних студен-
тов, обучающихся на педагогических образовательных программах. Учены-
ми Национальной академии образования им. И. Алтынсарина совместно 
с педагогами Назарбаев Интеллектуальных Школ были подготовлены раз-
нообразные методические рекомендации по критериальному оцениванию, 
определяющие как общие принципы данного подхода к оценке образова-
тельных результатов школьников, так и представляющие информацию по 
вопросам, непосредственно касающимся организации суммативных и фор-
мирующих оценочных практик в школьном обучении. Учителя школ прошли 
курсы повышения квалификации. Содержание курсов было ориентировано 
на разъяснение идей обновленного содержания образования и повышение 
уровня оценочной грамотности педагогов. Принятые меры, безусловно, спо-
собствовали формированию у педагогов знаний и умений, которые состав-
ляют основу их оценочной грамотности в современном ее понимании. Од-
нако, как показывает практика, школьные педагоги по-прежнему ощущают 
нехватку знаний, навыков и опыта оценивания для повышения эффектив-
ности учебного процесса. Исследуя уровень оценочной грамотности педаго-
гов, к аналогичным выводам приходят и другие авторы (Л. В. Владимирова 
[10], И. Н. Емельянова, О. А. Теплякова и Г. З. Ефимова [11], C. DeLuca и 
H. Braund [12], C. M. Gotch и B. F. French [13], A. Looney et al. [14] и др.). 
Таким образом, необходимость развития оценочной грамотности педагогов 
является актуальной проблемой современного образования.
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Цель статьи: раскрыть сущностные характеристики оценочной гра-
мотности как важного качества современного учителя, актуализировать 
проблему ее развития в ситуации реформирования системы школьного об-
разования, наметить возможные направления решения данной проблемы.

Исследовательские вопросы:
 – какие факторы актуализируют проблему формирования и развития 

оценочной грамотности педагога в современных условиях реформирования 
системы образования;

 – какие сущностные характеристики определяют оценочную грамот-
ность в аспекте профессиональной компетентности учителя;

 – каковы основные направления решения проблемы формирования и 
развития оценочной грамотности школьных педагогов.

Гипотеза исследования состоит в том, что в условиях ситуации рефор-
мирования системы школьного образования обостряется проблема разви-
тия оценочной грамотности учителей, системное решение которой требует 
комплексного подхода, не только гарантирующего теоретическую подготов-
ку уже практикующих и будущих педагогов, формирование у них способ-
ности и готовности инициировать, проектировать и реализовывать профес-
сиональную оценочную деятельность, но и обеспечивающего принятие ими 
современной философии образовательной оценки. 

Ограничения исследования связаны с содержанием опроса, ориентиро-
ванного, прежде всего, на особенности процессов, происходящих сегодня в 
казахстанском образовании. Однако, как свидетельствуют научные источни-
ки, системы образования многих стран на данном этапе находятся в состоя-
нии реформирования: перемены во взглядах на преподавание и обучение в 
сочетании с новыми требованиями общества к образовательным результатам, 
влекут за собой изменения в подходах к оценке учебных достижений обучаю-
щихся. Поэтому, несмотря на данное ограничение, настоящее исследование, 
на наш взгляд, позволяет прояснить ситуацию, в исследуемом вопросе.

Обзор литературы

В современной литературе хотя и используется термин «оценочная 
компетенция», но предпочтение отдается понятию «оценочная грамотность», 
определяя которое, авторы (C. DeLuca, D. LaPointe-McEwan и U. Luhanga [5], 
S. Pastore и H. Andrade [7]) A. Looney et al. [14]) описывают ее как способ-
ность педагога к планированию и обеспечению качественной оценки, к раз-
умной интерпретации ее результатов, соответствующей целям оценивания, 
а также как умение учителя привлечь учащихся к само- и взаимооценива-
нию. Авторы отмечают, что грамотный в оценке педагог может оказать зна-
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чительную поддержку обучающимся в достижении ими образовательных 
целей (C. Andersson и T. Palm [15], N. McMunn и W. McColskey, S. Butler [16], 
W. J. Popham [17]). 

Формулируя определение оценочной грамотности, авторы закономер-
но основываются на логике выстраивания процесса оценивания и особен-
ностей использования его результатов. Кроме того, поддерживая мнение о 
том, что оценочная грамотность является основой профессионализма учи-
теля, исследователи, выявляя ее структуру, во многих случаях обращаются к 
профессиональным стандартам, описывающим совокупность компетенций, 
необходимых педагогу в его практической деятельности. Так, например, 
еще в 1990 году в США был введен «Стандарт компетентности педагога в 
образовательной оценке обучающихся»1. Согласно этому стандарту педагоги 
должны быть способны:

 – выбирать методы оценки, подходящие для оцениваемых результатов 
обучения;

 – разрабатывать инструменты оценки, подходящие для оцениваемых 
результатов обучения;

 – управлять и организовывать оценивание, интерпретировать резуль-
таты оценки как произведенной извне, так и проводимой учителем;

 – использовать результаты оценивания при принятии решений об 
обучении учащихся, о совершенствовании подготовки учителей, развитии 
школы, программ или учебных планов;

 – разрабатывать надежные и действенные процедуры выставления 
оценок;

 – эффективно информировать учащихся, родителей, школьную адми-
нистрацию, а также других заинтересованных лиц, представляя результаты 
оценивания;

 – определять незаконные, неэтичные и иные неуместные методы 
оценки и ненадлежащее использование оценочной информации. 

Принимая во внимание требования к оценочной деятельности педаго-
гов, описанные в стандарте, S. Brookhart [18] все же отмечает, что в услови-
ях, когда концепция формирующего оценивания все больше укрепляется в 
образовательной практике, эти стандарты несколько устарели. Именно на-
правленность на оценивание для обучения приводит к обновлению профес-
сиональных стандартов педагогов, а также стимулирует интерес исследова-
телей к проблеме оценочной грамотности педагогов. Так, в новой редакции 

1 Standards for teacher competence in educational assessment of students. American 
Federation of Teachers, National Council on Measurement in Education, National Education 
Association [Internet]. 1990. Available from: https://buros.org/standards-teacher-competence-
educational-assessment-students (date of access: 11.09.2021).
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американского стандарта1 оценочная грамотность педагога определяется 
как понимание и использование учителем методов оценки с целью отслежи-
вания прогресса учащихся, вовлечения их в собственное развитие и при-
нятия решений о выстраивании дальнейшего обучения. Описание требова-
ний к оценочной грамотности педагога представлено в этом стандарте по 
трем основным разделам: «Деятельность», «Основные знания», «Критическая 
позиция», которые в общей сложности содержат уже 22 пункта, детально 
представляющих рассматриваемую категорию. Более или менее подробное 
описание оценочной грамотности педагога существует и в других професси-
ональных стандартах педагогов. Так, например, довольно широко известны 
стандарты Великобритании2 и Австралии3.

S. Brookhart [18], внося свой вклад в определение категории оценоч-
ной грамотности учителя и описание ее структуры, следуя за требованиями 
современной ситуации, особое внимание уделяет знаниям и навыкам пе-
дагогов, которые особенно необходимы при осуществлении формирующе-
го оценивания. Автор отмечает, что для эффективного оценивания учитель 
должен: свободно владеть педагогическими знаниями, в том числе и зна-
ниями в области образовательного оценивания; уметь определять и приме-
нять оценочные практики, соответствующие стандартам и целям учебного 
плана, содержанию обучения, особенностям обучающихся; быть способным 
добиваться того, чтобы учащиеся понимали цели и способы использования 
различных типов оценки, а также предоставлять им эффективную содер-
жательную обратную связь об их учебной деятельности и ее результатах; 
использовать оценивание для мотивации учащихся; умело анализировать 
методы и результаты оценивания, принимать грамотные решения на основе 
этого анализа, учитывать в процессе оценки правовые и этические аспекты. 

Y. Xu и G. Brown [19], представляя собственную концепцию, отмеча-
ют, что рассматривая знания как основу оценочной грамотности педаго-
га, многие исследователи ориентируются преимущественно на «основные» 
оценочные знания, применимые ко всем предметным областям, в то время 
как в большинстве образовательных практик оценивание осуществляется в 
конкретных предметных и контекстно-зависимых обстоятельствах. 

1 Council of Chief State School Officers. Interstate Teacher Assessment and Support 
Consortium InTASC Model Core Teaching Standards and Learning Progressions for Teachers 
1.0: A Resource for Ongoing Teacher Development. Washington, DC: Author [Internet]. 2013. 
57 р. Available from: https://ccsso.org/sites/default/files/2017-12/2013_INTASC_Learning_
Progressions_for_Teachers.pdf (date of access: 11.09.2021). 

2 Teachers’ Standards Guidance for school leaders, school staff and governing bodies 
[Internet]. 2011. Available from: https://www.gov.uk/government/publications/teachers-
standards (date of access: 11.09.2021).

3 Australian Professional Standards for teaching [Internet]. 2014. Available from: 
https://www.aitsl.edu.au/teach/standards (date of access: 11.09.2021).
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Исходя из этого, авторы, представляя структуру оценочной грамот-
ности в виде пирамиды, в ее основание помещают базу знаний, в которую 
входят: знания предметной области и методики ее преподавания; знание 
целей, содержания и методов оценки; знание подходов для количествен-
ной интерпретации оценки; знание эффективных методов обратной свя-
зи; знание способов интерпретации результатов оценивания и возможных 
форм и методов уведомления о них заинтересованных лиц; знание способов 
привлечения студентов к оценочным практикам; знание этических основ 
оценивания. 

Подробно характеризуя каждую из групп знаний, Y. Xu и G. Brown [19] 
резонно замечают, что для эффективного оценивания только базы знаний 
недостаточно. Знания в процессе оценки выступают во вспомогательной 
роли для интерпретирующей и руководящей структуры, которая определя-
ет следующий уровень оценочной грамотности – собственное восприятие и 
понимание учителем оценивания как компонента обучения. Этот уровень, 
определяемый системой убеждений учителя о характере и целях оценки и 
охватывающий его когнитивные и эмоциональные реакции, является связу-
ющим звеном между усвоением базы теоретических знаний и их реализаци-
ей в оценочных практиках. В свою очередь, существенное влияние на прак-
тическую составляющую оценочной грамотности учителя (третий уровень в 
пирамиде Y. Xu и G. Brown) оказывают не только собственные убеждения 
педагога, но и микро- и макроконтексты, в которых и реализуются оценоч-
ные практики. Эти контексты связаны с тем, что процессы образовательной 
оценки, как и любая деятельность человека, разворачиваются в соответ-
ствии с политикой, нормами, правилами, положениями и соглашениями, 
которые определяются как конкретным образовательным учреждением, 
так и более широкими сообществами. Эти микро- и макроконтекстные пе-
ременные влияют на практики оценивания, устанавливают границы для 
методов оценки и интерпретации ее результатов с точки зрения того, что 
педагоги обязательно должны делать, и чего им следует избегать.

Верхний уровень в структуре оценочной грамотности Y. Xu и 
G. Brown [19] отводят профессиональной идентичности учителя как оцен-
щика, когда оценочная грамотность рассматривается как качество лично-
сти учителя, когда педагог принимает ценность оценивания и полностью 
осознает, что оценка оказывает существенное влияние на обучение уча-
щихся и его результаты. Высший уровень оценочной грамотности учите-
ля проявляется в образовательной практике как специфическое оценочное 
поведение, когда педагог не разделяет процесс обучения и формирующего 
оценивания, а их единение ориентирует на улучшение учебных достижений 
обучающихся. Как указывают B. Randel с соавторами [20], важно, чтобы пе-
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дагоги стали «опытными пользователями» формирующего оценивания, си-
стематически обеспечивая обучающимся разнообразные возможности для 
их успешного продвижения в достижении образовательных целей.

S. Pastore и H. Andrade [7], разрабатывая трехмерную модель оценоч-
ной грамотности, в качестве одной из ее граней указывают ее социально-э-
моциональную составляющую. Это составляющая важна, поскольку процесс 
оценивания – это, прежде всего, социальная практика, которая подразуме-
вает широкий спектр различных взаимодействий субъектов образователь-
ного процесса, к которым можно отнести не только педагога и обучающихся, 
но также родителей, администрацию образовательного учреждения, органы 
управления образованием.

J. Willis, L. Adie и V. Klenowski описывают оценочную грамотность 
как динамичную контекстно-зависимую социальную практику, которая 
предполагает, что учителя «формулируют и обсуждают классные и куль-
турные контексты, связанные с оценкой, с друг другом и с учащимися для 
их инициирования, развития и применения на практике для достижения 
учебных целей учащихся» [21, p. 242]. C. DeLuca и H. Braund [12], поддер-
живая данную точку зрения и обобщая мнения исследователей последнего 
десятилетия, особо подчеркивают, что практика оценивания формируется 
множеством факторов, включая опыт учителя, его профессиональное обра-
зование, предметный контекст, стиль учебного взаимодействия, поведение 
учащихся, их личностные особенности. При этом под развитием оценоч-
ной грамотности авторы подразумевают изменение концепций и практик 
оценивания в ответ на разнообразный опыт. Следуя такому пониманию, 
C. DeLuca и H. Braund делают важный вывод о том, что грамотность оцени-
вания всегда находится в процессе становления, «это постоянно развиваю-
щаяся компетенция по отношению к новому контексту и опыту» [12]. 

Таким образом, наряду с категорией «оценочная грамотность» в пу-
бликациях встречается и термин «оценочная компетенция». При этом, ука-
занные понятия хотя и имеют у различных авторов отдельные смысловые 
оттенки, но, по сути, определяют одно и то же явление. Так, Р. В. Селюков 
отмечает, что «оценочная компетенция предполагает наличие умений оцени-
вать достижения обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей и 
возможностей; делегировать функцию контроля и оценивания педагога об-
учающемуся; создавать обучающемуся в процессе оценочной деятельности 
психологически комфортную атмосферу» [22, c. 69]. 

Кроме указанных понятий в научной литературе имеют место еще два 
термина, рассмотрение которых целесообразно в русле исследуемой пробле-
мы: «квалитативная (квалитологическая) компетенция» и квалиметрическая 
компетенция». Появление этих категорий связывают с поиском решения 
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проблемы управления качеством образования и его измерения. Значимый 
вклад в это направление внесли Н. А. Селезнева [23] А. И. Субетто [24, 25] 
и др., в работах которых представлены философские и методологические 
основы образовательной квалиметрии. Анализ этих трудов позволяет выде-
лить три аспекта, наиболее значимых в контексте поиска решения пробле-
мы развития оценочной грамотности учителя. 

Во-первых, в рамках общей квалиметрии, как науки о количествен-
ном измерении качества объектов и процессов была разработана методо-
логия квалиметрии человека и образования, в которой нашли отражение в 
том числе и идеи использования квалиметрического подхода в комплексной 
оценке качества подготовки специалистов и, в частности, использования 
оценочных моделей компетенций выпускников вузов. Такие оценочные мо-
дели профессиональных компетенций А. И. Субетто [25] предлагает выстра-
ивать на основе изоморфизма между системой компетенций и системой 
квалитетов деятельности, то есть системой квалификационных требований 
к сумме операций, эксплицирующих этот вид деятельности. Такой подход, 
безусловно, может быть применен при определении структуры оценочной 
компетенции педагога, а также при оценивании уровня ее сформирован-
ности. Система операций такой деятельности представлена автором в обоб-
щенном алгоритме оценки качества [26, c. 123]. Н. А. Селезнева [23], в свою 
очередь, разработав общую модель оценивания качества образования, спра-
ведливо указывает, что она может быть материализована в образовательной 
практике для оценивания компетенций, через переход от декларируемых 
образовательных целей к диагностируемой форме представления тех же 
целей на основе совокупности испытательных заданий, различающихся по 
типам и подходам к их выполнению. По нашему мнению, этот принцип со-
относится с идеями критериального оценивания.

Во-вторых, А. И. Субетто [25], устанавливая взаимосвязи категории 
«компетенция», представляет процесс ее становления и дальнейшего разви-
тия как цепочку «свойства → качество → компетенции → компетентность 
→ мастерство», которую можно принять за этапы становления профессио-
нализма педагога, а следовательно, и такого его компонента как оценочная 
грамотность. Это в свою очередь укрепляет в понимании того, что развитие 
оценочной грамотности до поведенческого уровня, до мастерства в оценоч-
ной деятельности – длительный и сложный процесс, который требует науч-
ного обоснования и специальных исследований.

В-третьих, понимание сущности оценочной грамотности педагога 
можно расширить, обратившись к понятиям квалитологической и квали-
метрической компетенций субъектов образования, использование которых 
актуализируется в связи с их значимостью в повышении качества обра-
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зования. Квалитативная компетенция характеризуется А. И. Субетто через 
ее структурные компоненты, к которым относятся: понимание сущности 
оценки качества и его управления, распознавание ситуаций, относящихся 
к оценке качества и управлению качеством, знание средств и методов оцен-
ки качества объектов и процессов, умения обеспечивать контроль и управ-
ление качеством, философия качества (понимание сущности и ценности 
качества для себя и общества), рефлексия (самооценка результатов своей 
деятельности и оценка деятельности других, принятие решений на основе 
самооценки, готовность и стремление к саморазвитию) [26, С. 95]. Квалиме-
трическая компетенция рассматривается автором в связи с деятельностью, 
связанной с количественными измерениями качества образования [24]. При 
этом А. И. Субетто закономерно замечает, что «эталон качества человека 
в компетентностном формате, включая эталон качества профессионализ-
ма, не может быть адекватно сформирован, если в него не будут включены 
квалитологические и квалиметрические компетенции» [25, С. 58]. Действи-
тельно, педагог, обладающий указанными компетенциями имеет больше 
потенциальных возможностей качественно осуществлять профессиональ-
ную деятельность, а также двигаться в направлении развития собственного 
профессионализма. Уточнение сущности квалиметрической компетенции 
педагогических кадров, а также различные подходы к ее формированию и 
развитию находят свое отражение в современных исследованиях (О. А. Са-
фонова [27], Ю. А. Шихов, О. Ф. Шихова, В. В. Юшкова [28] и др.). 

Анализируя различные авторские позиции в отношении структур-
но-содержательных характеристик данной компетенции, нельзя не отметить 
важный для нашего исследования момент. Авторы, что вполне обосновано 
самой сущностью квалиметрической компетенции, соотносят ее компонен-
ты с суммативными оценочными практиками, основное назначение кото-
рых – получение и обработка оценочных данных. Признание значимости 
формирующего оценивания в повышении качества обучения указывает на 
то, что оценочная грамотность современного школьного учителя не может 
ограничиваться только квалиметрическими компонентами. 

Г. П. Савиных и М. Г. Волчек [29], выделяя целый ряд трудовых дей-
ствий, отнесенных к оценочным компетенциям, многие из которых сопо-
ставимы с формирующим оцениванием, закономерно заключают, что в 
профиле требований к педагогическим кадрам данные компетенции долж-
ны занимать ведущую позицию. Это мнение поддерживают многие авторы 
(Е. Г. Бойцова [30], D. Cisterna, A. W. Gotwals [31], Ж. Г. Жакиянова [32] 
и др.), подчеркивающие, что высокий уровень сформированности умений 
и навыков оценочной деятельности особо актуален в аспекте реализации 
формирующего оценивания, которое признается в качестве одного из са-
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мых эффективных средств, способствующих стимулированию учебной мо-
тивации школьников, повышению качества их образовательных достиже-
ний. Н. А. Заруба и Э. Э. Кожевникова [33], указывая на многоаспектность 
процесса становления и развития оценочной компетентности педагога, 
высказывают мнение о том, что ее совершенствование закономерно будет 
способствовать развитию оценочной компетентности обучающихся. Имен-
но формирующие оценочные практики смогут наиболее полно проявить для 
школьников аксиологические аспекты образовательных результатов.

Таким образом, оценочная грамотность должна интегрировать такие 
характеристики, обладание которыми позволит педагогу инициировать, 
планировать и эффективно реализовывать как суммативное, так и форми-
рующее оценивание. Попытку такой интеграции можно найти в исследова-
ниях М. А. Панюшкиной [34].

О. Н. Шаповалова, Н. Ф. Ефремова [4], C. M. Gotch, B. F. French [13], 
М. Г. Матвиевская [35], считая потребность в дополнительной подготовке 
педагогов к оцениванию глобальной проблемой, замечают, что достижение 
высшего уровня оценочной грамотности учителем возможно через система-
тическую рефлексию собственной профессиональной деятельности и через 
длительное, специально организованное обучение. Это связано с тем, что 
процесс формирования высокопрофессионального оценочного поведения – 
это, по сути, процесс преобразующий, пробуждающий сознание. 

Еще одним существенным фактором, способствующим развитию оце-
ночной грамотности педагога, исследователи считают профессиональное 
взаимодействие, обеспечивающие педагогам возможность обмениваться 
опытом, активно участвовать в анализе различных оценочных практик, 
продуцируя идеи по их совершенствованию. Даже если учитель доволен 
собственной концепцией и практикой оценки, которая формально соот-
ветствует внешним контекстам, но не позволяет педагогу реализовать все 
преимущества эффективного оценивания, что бывает не так уж редко в 
силу определенного профессионального консерватизма, то обучение в со-
трудничестве с коллегами может бросить вызов этому консерватизму, спро-
воцировать понимание учителем необходимости изменений в собственной 
деятельности.

Важным аспектом рассматриваемой проблемы является и вопрос про-
фессионального обучения будущих учителей – сегодняшних студентов обра-
зовательных программ педагогического направления. C. DeLuca и A. Bellara, 
анализируя текущее состояние подготовки будущих педагогов в разных 
странах мира, отметили: «Существует постоянная потребность в изменении 
опыта обучения оцениванию учителей до начала работы, для подготовки их 
к принятию различных целей и практик оценивания в школах» [36, p. 367]. 
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К сожалению, приходится констатировать, что в Профессиональном 
стандарте «Педагог»1, утвержденном в 2017 году в Казахстане, в карточ-
ке профессии: «Педагог. Учитель средней школы» не указывается трудовая 
функция, непосредственно определяющая знания, умения и качества учи-
теля, востребованные в процессе оценивания учебных достижений школь-
ников. Безусловно, можно считать, что отдельные знания и умения, необ-
ходимые современному школьному учителю при осуществлении оценочной 
деятельности включены в другие функции, описанные в стандарте, но такие 
описания не представляют собой ясных критериев, которые позволят точно 
установить степень готовности выпускника вуза педагогического направ-
ления к эффективной оценочной деятельности в школе. Схожая ситуация 
наблюдается и в российском Профессиональном стандарте2.

Таким образом, всесторонний анализ проблемы оценочной грамот-
ности приводит к пониманию ее важности в структуре профессиональной 
культуры учителя и актуализирует необходимость особого внимания к ее 
развитию у педагогов в период реформирования образовательной системы.

Методология. Материалы и методы

Методологической основой исследования выступили основные поло-
жения: системного подхода, позволяющего исследовать оценочную грамот-
ность учителя как многокомпонентную системную характеристику личности 
педагога; социально-контекстного подхода, указывающего необходимость 
рассмотрения образовательного оценивания как контекстно-зависимой со-
циальной практики; компетентностного подхода, в соответствии с которым 
процесс развития оценочной грамотности педагога соотносится с совер-
шенствованием его профессиональной компетентности в целом.

Исследование базируется на комплексном использовании теоретиче-
ских и эмпирических методов. Реализация исследовательских задач осущест-
вляется: с использованием сравнительно-сопоставительного и аспектного 
анализа научных источников и нормативных документов, представляющих 
в целом мировую образовательную практику и, в частности, систему обра-
зования Казахстана по рассматриваемой проблеме. 

1 Приложение к приказу Председателя Правления Национальной палаты предпри-
нимателей Республики Казахстан «Атамекен» № 133 от 8 июня 2017 года. Профессиональ-
ный стандарт «Педагог» [Электрон. ресурс]. 2017. Режим доступа: https://atameken.kz/
uploads/content/files/ПС%20Педагог.pdf (дата обращения: 11.09.2021).

2 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 
544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования) (воспитатель, учитель)»» (с изменениями и дополнениями) [Электрон. ресурс]. 
Режим доступа: https://base.garant.ru/70535556/ (дата обращения: 11.09.2021).
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Эмпирические данные были получены через проведение опроса 
школьных учителей, систематизацию и обобщение его результатов. В опро-
се приняли участие 374 педагога с различным педагогическим стажем (от 
нескольких месяцев до сорока лет) как из городских, так и из сельских школ 
разных областей Казахстана. Опрос состоял из трех основных разделов и 
затрагивал различные грани современного состояния проблемы оценивания 
образовательных достижений казахстанских школьников. Однако в данной 
статье будут представлены результаты ответов на вопросы, напрямую отно-
сящиеся к ее проблемному полю.

Результаты исследования
Проведенный авторами данной статьи опрос среди школьных учите-

лей, позволил установить особенно проблемные аспекты рассматриваемого 
вопроса. Отметим, что результатам опроса можно доверять, поскольку: 1) пе-
дагоги, принявшие участие в опросе, выбирались случайным образом – через 
рассылку приглашения поучаствовать в опросе на электронный адрес школ; 
2) участие в опросе было добровольным; 3) участники опроса представляли 
различные области Казахстана; работали как в городских, так и в сельских 
школах; имели различный педагогический стаж; принадлежали к различным 
возрастным категориям; преподавали различные предметы школьного кур-
са. Представим и прокомментируем результаты ответов респондентов, непо-
средственно касающиеся оценочной грамотности педагогов. 

Как было отмечено ранее, особая роль в повышении эффективности 
обучения сегодня отводится формирующей оценке. В то же время, опрос 
показывает, что 39,21 % учителей ориентируются исключительно на сумма-
тивные цели оценивания. А при определении наиболее значимых функций 
образовательной оценки только 22,99 % опрошенных (86 педагогов) отмети-
ли, что оценивание помогает учащимся улучшить свое обучение. И, как ни 
странно, на подобный вопрос в отношении функций формирующего оце-
нивания этот же ответ выбрали всего 16,58 % респондентов (62 педагога), 
а ведь именно содействие школьникам в обучении – основная задача этого 
вида оценивания в его классическом понимании. При этом 2,67 % (10 пе-
дагогов) отметили, что формирующей оценка дает информацию о качестве 
работы школы. Таким образом, очевидно, что многие педагоги, просто не 
осознают той роли, которая отводится формирующему оцениванию. 

Наиболее точное представление об уровне сформированности оценоч-
ной грамотности казахстанских учителей дают ответы на раздел опроса, в 
котором педагогам нужно было отразить понимание собственного уровня 
оценочной грамотности. В этом разделе были выделены основные компо-
ненты оценочной деятельности учителя, которые наиболее востребованы се-
годня в практике школы.
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Поскольку каждый компонент деятельности подразумевает наличие у 
педагога как определенных знаний, так и практических умений и навыков, 
то указывая на отсутствие или наличие у себя таких знаний и умений, ре-
спонденты могли выбрать ответы: 1 – «необходимо познакомиться с теорией 
вопроса», 2 – «необходимо познакомиться с применением на практике», 3 – 
«могу раскрыть содержание вопроса», 4 – «могу поделиться опытом прак-
тического применения». Результаты этого раздела самооценки по владению 
школьными учителями различными видами оценочной деятельности пред-
ставлены на рисунке 1. 

Диаграммы наглядно свидетельствуют о том, что существенная доля 
школьных учителей находится на уровне владения оценочной грамотностью, 
который можно охарактеризовать как «знаю, но не умею»: содержание раз-
личных видов оценочной деятельности могут раскрыть от 24,44 % до 35,14 % 
педагогов, в то время как поделиться своим опытом реализации эффектив-
ной оценочной деятельности готовы от 7,86 % до 13,68 % опрошенных. 

В то же время, процент респондентов, желающих познакомиться с 
применением на практике имеющихся знаний в процессе проектирования и 
осуществления оценочных мероприятий, колеблется от 40,09 % до 42,86 %.

Анализ представленных результатов указывает на то, что курсы по-
вышения квалификации, которые окончили подавляющее большинство 
школьных педагогов, а также введение специального оценочного курса для 
педагогических направлений подготовки студентов вуза все же дали свои 
результаты в отношении, прежде всего, знаниевого компонента оценочной 
грамотности учителей, но требуется серьезная работа в формировании и 
совершенствовании практических оценочных умений и навыков.

Обсуждение результатов исследования

Результаты исследования, подтверждают, что решение проблемы 
формирования и совершенствования оценочной грамотности педагогов 
как одного из важнейших компонентов их профессиональной компетент-
ности нельзя осуществить только через краткосрочные курсы повышения 
квалификации. Такие курсы могут помочь педагогу освоить теоретические 
основы современной образовательной оценки, получить первичный практи-
ческий опыт в проектировании и создании оценочных материалов, разра-
ботке процедур и мероприятий оценки учебных достижений школьников. 
Однако, перенос усвоенных знаний и приобретенного опыта в конкретный 
учебный контекст, зависящий от множества сопутствующих факторов, мо-
жет обнаружить целый ряд проблемных моментов, которые просто невоз-
можно предусмотреть заранее. 
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б) 

д) е) 
1 – необходимо познакомиться с теорией вопроса / I need to study the theory of the question; 
2 – необходимо познакомиться с применением на практике/ I need to learn how to put it into practice; 
3 – могу раскрыть содержание вопроса / I can reveal the content of the question;  
4 – могу поделиться опытом практического применения/ I can share my practical experience 

Рис. 1. Результаты самооценки педагогов владения видами оценочной деятель-
ности 

Fig. 1. The results of self-assessment of teachers in the use of the types of assessment 
activities 
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achievement of personal and system-activity learning 
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Общие приемы и методы формативного оценива-
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assessment techniques in teaching your subject 
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Формулирование критериев, ориентированных на 
предметные цели обучения / Formulation of criteria 

focused on subject learning purposes 

Рис. 1. Результаты самооценки педагогов владения видами оценочной 
деятельности

Fig. 1. The results of self-assessment of teachers in the use of the types of 
assessment activities
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Так, результаты эмпирического исследования, представленные выше, 
доказывают, что многие педагоги просто не осознают значимость формиру-
ющего оценивания для образовательной практики, не понимают его задач 
в учебном процессе, а следовательно, не готовы в полной мере их реализо-
вывать в своей работе. Еще одно объяснение подобному результату может 
заключаться также и в том, что в силу многолетних традиций, сложившихся 
в отечественной школьной практике, в сознании учителя понятия «оценива-
ние», «оценка» использовались в неразрывной связи с понятием «контроль», 
которое, в свою очередь, зачастую связывалось исключительно с процессом 
выставления отметок, то есть с количественной характеристикой учебных 
достижений школьников. Педагоги, прежде всего ориентируясь на внешние 
атрибуты новой оценочной практики, основным из которых является вы-
ставление отметок на основе критериев, не осознают необходимости расши-
рения целевых ориентиров образовательной оценки, изменения философии 
оценочной деятельности. Этот вывод согласуется с ранее проведенными ис-
следованиями (О. Н. Шаповалова, Н. Ф. Ефремова [4], И. Б. Шмигирилова, 
А. С. Рванова, О. В. Григоренко [9], Е. Г. Матвиевская [35] и др.). Таким об-
разом, многие сегодняшние учителя, чьи оценочные практики базируются 
на многолетнем личном оценочном опыте, формирующую оценку соотносят 
только с текущим контролем, основная цель которого количественно изме-
рить качество выполнения учеником учебного задания, а не предоставить 
ему подробный отзыв об этом качестве, что поможет школьнику улучшить 
свое обучение. 

В таком же положении находятся и начинающие учителя: их личный 
опыт обучения и в школе, и в вузе в основном был представлен сумматив-
ными оценочными практиками, которые молодые педагоги и воспроизво-
дят в своей профессиональной деятельности. Введенный в учебные планы 
педагогических образовательных программ Казахстана курс по критериаль-
ному оцениванию не может в полной мере решить эту проблему. В том числе 
и по той причине, что этот курс в вузах преподается студентам в едином 
формате безотносительно предметной специализации, в то время, как пред-
метный контекст в практике оценивания, особенно формирующего, играет 
важную роль. 

Суммирование результатов исследований по определению продуктив-
ных практик совершенствования и развития профессиональных навыков 
педагогов (С. В. Власенко [37], Л. Г. Панфилова [38], A. J. Lekwa, L. A. Reddy, 
E. S. Shernoff [39] и др.) позволяет отметить, что такое развитие учителя, в 
том числе и в направлении совершенствования его оценочной грамотности, 
будет эффективным, если этот процесс: 

 – прямо ориентирован на потребности и запросы педагога;
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 – обеспечивает возможность активного участия учителя в много-
аспектном анализе разнообразных образовательных практик и определения 
на этой основе возможных направлений их улучшения;

 – позволяет реализовать профессиональное взаимодействие с коллега-
ми: обмен опытом, конструктивное обсуждение проблемных аспектов, вы-
полнение совместных проектов и т. п.;

 – рассчитан на длительный период, когда учителя имеют возможность 
усвоенные в ходе мероприятий по повышению квалификации знания, при-
обретенные умения и навыки апробировать в своей школьной работе, а по-
том представить коллегам результаты этой апробации, обсудить свои удачи 
и ошибки;

 – осуществляется в единстве с личностным развитием педагога;
 – ориентирует педагогов на реализацию принципов конструктивист-

ского подхода, согласно которым все составляющие оценивания должны 
быть согласованы между собой, а также с другими элементами обучения 
(содержанием, целями, технологиями, оцениваемыми результатами).

Для того чтобы обеспечить выполнение требований, представленных 
выше, процесс совершенствования оценочной грамотности школьных учи-
телей необходимо строить, используя широкий спектр возможностей: кра-
ткосрочные курсы повышения квалификации с отрывом от работы; семи-
нары, мастер-классы, конференции, проводимые как в отдельных школах, 
так и на уровне районных, городских или областных отделов и департамен-
тов образования, постоянно функционирующие онлайн-платформы для об-
мена опытом педагогов и т. п. Существенную помощь в этом вопросе могут 
оказать и преподаватели педагогических вузов, научные и профессиональ-
ные интересы которых связаны с образовательной оценкой. Отбор форм 
сотрудничества преподавателей вузов и школьных педагогов необходимо 
выстраивать из понимания того, что такое сотрудничество должно быть 
практико-ориентированным и интересовать обе взаимодействующие сторо-
ны, способствовать развитию четко определенных компонентов оценочной 
грамотности педагогов. При этом выбранный формат взаимодействия не 
должен состоять из декларирования конкретных предписаний по реализа-
ции оценочных мероприятий, а позволять школьным педагогам самостоя-
тельно конструировать собственную оценочную грамотность с учетом зна-
ния предметных особенностей и других контекстов, которые сопровождают 
их профессиональную деятельность. Одной из таких эффективных форм 
сотрудничества вуза и школы может стать система педагогических мастер-
ских (И. Б. Шмигирилова, А. С. Рванова, А. А. Таджигитов [40]).

Проблема развития оценочной грамотности сегодняшних студен-
тов педагогических вузов обостряется в связи с тем, что в их собственном 
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ученическом опыте в большей мере закреплены традиционные оценочные 
практики. Очевидно, что программы обучения будущих учителей должны 
содержать специальные оценочные курсы, раскрывающие как теоретиче-
ские, так и практические особенности новых подходов к оценке учебных 
достижений школьников. Однако, осознание многогранности оценочной 
грамотности как профессионального качества педагога приводит к выводу, 
что решение проблемы ее развития требует комплексного подхода, который 
наряду с введением в учебный план специального курса по образователь-
ному оцениванию обеспечивает в рамках вузовского обучения реализацию 
условий:

 – формирование у студентов прочных и глубоких знаний своего пред-
мета и основ квалиметрии, а также педагогических знаний, в том числе и 
тех, которые лежат в основе оценочной деятельности;

 – развитие у будущих учителей убеждений в значимости оценки для 
обучения;

 – активизация представлений студентов о профессиональных умени-
ях и личных убеждениях, необходимых для грамотного оценивания;

 – обеспечение активной учебной деятельности по анализу и освоению 
различных оценочных практик и их совершенствованию;

 – участие студентов в разработке заданий для разных целей оценки; 
 – активизация учебной коммуникации посредством групповой рабо-

ты, взаимодействия со школьными педагогами;
 – формирование у студентов готовности к оценочному взаимодей-

ствию, опыта обратной связи, самооценивания и взаимооценивания;
 – использование в подготовке будущих учителей методов, моделирую-

щих ситуации реальной практической деятельности оценивания;
 – обеспечение возможности апробировать освоенные оценочные на-

выки в процессе педагогической практики;
 – содействие переосмыслению студентами собственного оценочного 

опыта. 
Обеспечение этих условий в процессе вузовской подготовки будущего 

учителя позволит реализовать обучение, которое C. DeLuca [41] обозначил 
как «оценочное». Автор считает его необходимым на современном этапе раз-
вития образования, сопряженном с реформированием оценочных практик. 

Личный опыт авторов статьи свидетельствует о том, что поскольку ме-
тоды, формы, процедуры и инструменты обучения и оценивания, которые 
использует преподаватель на своих занятиях, выступают в роли определен-
ных образцов профессионального поведения и деятельности для будущих 
учителей, то большую роль в развитии их оценочной грамотности играет 
образовательная среда. Такая среда должна выстраиваться на основе дина-
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мичного взаимодействия между преподаванием, обучением и оцениванием, 
в ходе которого студенты поддерживаются и всячески поощряются в дви-
жении к пониманию роли и значимости образовательной оценки через реф-
лексивные практики, в активном их участии в самооценке и оценивании 
сверстников. При этом важно, чтобы рефлексивная практика в оценивании 
рассматривалась как рекурсивный процесс, который проявлялся не только 
взглядом назад при анализе того, что и как было сделано, но использовался 
в качестве перспективного средства при планировании новых действий или 
внесении изменений в обучение. 

Заключение 

В статье обобщены факторы, указывающие на необходимость в совре-
менной ситуации реформирования школьного образования уделить значи-
тельное внимание развитию оценочной грамотности педагогов. На примере 
Казахстана, показано, что, несмотря на принимаемые меры в направлении 
решения этой проблемы, сохраняется противоречие между потребностями 
педагогов в овладении, формами, методами, процедурами и инструмента-
рием оценивания, отвечающими запросам современности, и отсутствием в 
их опыте соответствующих умений. 

К основным факторам, актуализирующим проблему развития оценоч-
ной грамотности педагогов в современных условиях реформирования си-
стемы образования, можно отнести:

 – расширение целей и функций образовательной оценки, возрастание 
значимости формирующего оценивания в направлении повышения каче-
ства обучения и, как следствие, изменение философии образовательной 
оценки: признание оценивания в качестве доминирующего аспекта совре-
менного учебного процесса;

 – переход от декларируемых образовательных целей к диагностируе-
мой форме их представления и обращение к критериальному оцениванию;

 – трансформация средств и инструментов оценочной деятельности;
 – значимость профессиональной идентичности учителя как оценщика 

в аспекте обеспечения требуемого качества обучения, развития собственно-
го профессионализма и становления оценочной грамотности обучающихся.

Кроме того, поскольку процесс оценивания – контекстно-зависимая 
практика, изменение любого из микро- и макроконтекстов ее определяю-
щих, потребует ответного изменения оценочных знаний и умений. 

Таким образом, учитывая значимость оценивания в повышении эф-
фективности учебного процесса, вопрос о формировании и развитии оце-
ночной грамотности педагогов является актуальным не только в аспекте 
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реформирования образовательной оценки, но и для обеспечения качества 
образования в целом.

Анализ основных характеристик оценочной грамотности учителя по-
зволил представить ее авторское определение. Оценочная грамотность – это 
многокомпонентная системная характеристика личности педагога, являю-
щаяся значимой составляющей его профессиональной культуры и определя-
ющая способность и готовность учителя на основе интеграции предметных, 
квалиметрических и психолого-педагогических знаний, оценочных умений, 
критического мышления и своего творческого потенциала инициировать, 
проектировать и осуществлять эффективное оценивание учебных дости-
жений обучающихся, сочетая суммативные и формирующие оценочные 
практики с учетом многообразных контекстов образовательного процесса, 
грамотно интерпретировать результаты оценки и использовать их для повы-
шения качества обучения.

Развитие оценочной грамотности педагога до поведенческого уровня – это 
многоэтапный и сложный процесс, который должен выстраиваться с учетом ее 
структурно-содержательных особенностей. Системное решение проблемы ста-
новления и развития оценочной грамотности школьных учителей требует:

 – продолжения теоретических и эмпирических исследований, направлен-
ных на уточнение условий, способствующих эффективности данного процесса; 

 – использования широкого спектра форм и методов повышения ква-
лификации уже практикующих педагогов;

 – реализации комплексного подхода к профессиональной подготовке 
студентов педагогических образовательных программ, сочетающего наряду 
с формированием глубоких предметных, психолого-педагогических и ква-
лиметрических знаний возможность приобретения первичного оценочного 
опыта уже в процессе вузовского обучения;

 – формирования как у уже практикующих педагогов, так и у сегодняш-
них студентов, учителей будущих, современного взгляда на образовательную 
оценку, социально-контекстного отношения к процессу оценивания.
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ОБРАЗЫ-ИДЕАЛЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
В СООТНЕСЕНИИ С НАСТОЯЩИМ, ВОЗМОЖНЫМ  

И АНТИ-ИДЕАЛЬНЫМ

И. А. Николаева

Институт развития образования и социальных технологий, Курган, Россия. 
E-mail: nikolaeva-irina@yandex.ru

Аннотация. Введение. Изучение идеалов молодежи представляет традиционный 
интерес в связи с тем, что они дают понимание ценностей и социальных ориентиров моло-
дежи, определяющих выбор будущего и текущего социального поведения. Идеалы являют-
ся компонентом единого образа мира во взаимосвязи с актуальным (настоящим), возмож-
ным/невозможным и анти-идеальным как фундаментальными модусами человеческого 
бытия. Соотнесение идеалов с указанными категориями раскрывает их функциональные 
возможности как регуляторов социального поведения. Наиболее полно данная система 
категорий применяется в теориях Я-концепций и идентичности личности. Однако пока 
отсутствует изучение данных категорий как единой оценочно-регулятивной психологиче-
ской системы в изучении образа социального мира молодежи.

Цель статьи – изучение идеалов студенческой молодежи в контексте желаемого/
настоящего, возможного/невозможного, допустимого/недопустимого (анти-идеального).

Методология, методы и методики. Объектом исследования стали образы «других 
людей» с социально-групповыми и характеристическими признаками, свободно воспро-
изводимые студентами. Участники онлайн-исследования: 284 студента-второкурсника, 
которые воспроизвели 6 472 образа «других людей» и дали им 13 961 характеристический 
признак. Для выявления имплицитной структуры искомых категорий респонденты оце-
нивали «других» на неградуированной шкале «Низшее» (анти-идеальное) – Я – «высшее» 
(идеальное)». Имплицитная структура включает: идеалы-эталоны; образы желаемого-воз-
можного; образы настоящего (равноценные Я); образы нежелательного, но возможного и 
допустимого; образы недопустимого (анти-идеалы). Сравнение идеалов-эталонов с дру-
гими оценочно-регулятивными категориями выполнено по трем параметрам: 1) частота 
актуализации в сознании (актуальность); 2) социально-групповая (институциональная) 
специ фика; 3) ценностное содержание характеристических признаков.
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Результаты. Определена частота актуализации образов: идеалы-эталоны (7,9 %), 
настоящее (15,4 %), желаемое-возможное (21,9 %), нежелательное, но возможное и допу-
стимое (44,9 %), анти-идеалы (5,6 %). Частота отражает актуальность категорий в общей 
оценочно-регулятивной системе и вероятность их появления в сознании студентов в си-
туации неопределенности.  Выявлено, что социально-институциональная специфика иде-
алов заключается в преобладании старших и женских образов, образов родственников, 
родителей и представителей науки. Приоритетность «близких» объединяет идеалы-эталоны 
с составом настоящего, а ориентация на «далеких» – с составом анти-идеалов. Установлено  
ценностное содержание идеалов-эталонов, репрезентирующее иерархию личностных цен-
ностей студентов: 1) центральные ценности – коммуникативные и альтруистические; они 
с равной частотой отражены во всех регулятивных категориях; 2) первый уровень значи-
мости – ценности познания; их актуальность возрастает в образах возможного-желаемого; 
3) второй уровень – ценности достижения, борьбы и риска, практической деятельности, 
физических данных и комфорта; их актуальность возрастает в образцах возможного (же-
лаемого и нежелательного); 4) третий уровень – ценности социальной нормативности; их 
актуальность возрастает для анти-идеалов. Образы настоящего указывают на низкую ак-
туальность борьбы, риска и достижений. Образцы возможного соответствуют идеалам по 
содержанию ценностей и отражают ценности второго уровня наиболее конкретно и диф-
ференцировано. Наиболее часто актуализируются образцы нежелательного возможного.

Научная новизна. Ценности и социальные атрибуты идеалов рассмотрены в соот-
несении с категориями настоящего, возможного (желательного и нежелательного), анти-и-
деального. Описаны количественные соотношения данных категорий в актуальном созна-
нии молодежи.

Практическая значимость. Результаты целесообразно использовать для анализа и 
прогнозирования социального поведения молодежи.

Ключевые слова: идеалы молодежи, ценности, настоящее, возможное-желаемое, 
возможное-нежелательное, анти-идеалы.
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THE IDEALS OF STUDENT YOUTH IN RELATION  
TO THE PRESENT, POSSIBLE AND ANTI-IDEAL

Irina A. Nikolaeva
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E-mail: nikolaeva-irina@yandex.ru

Abstract. Introduction. The study of youth ideals is of traditional interest because they 
provide an understanding of youth values and social orientations, which determine the choice 
of future and current social behaviour. Ideals are a component of a single image of the world; 
they are interrelated with the actual (present), possible/impossible and anti-ideal as funda-
mental modes of human existence. The correlation of ideals with these categories reveals their 
functionality as regulators of social behaviour. The theories of self-concepts and identity most 
fully use this system of categories. However, there is still no research of these categories as a 
single functioning system when studying the image of the social world of young people.

Aim. The aim of the current research is to study the ideals of student youth in the con-
text of the desired/present, possible/impossible, and permissible/unacceptable (anti-ideal).

Methodology and research methods. The object of research is images of “other people” 
with socio-group and characteristic features, freely reproduced by students. The online study 
involved 284 second-year students; they reproduced 6472 images of “others” and attributed 
13961 features. To identify the implicit structure of the desired categories, the respondents 
evaluated “others” on an ungraded scale of “Bottom” (anti-ideal) – Self – “Top” (ideal). The 
implicit structure includes ideals; images of the present (equivalent Self); images of the de-
sired-possible; images of the undesirable, but possible and permissible; images of the unac-
ceptable (anti-ideals). The author compared the ideals with other evaluative and normative 
categories by three parameters: 1) the frequency of actualisation in consciousness (relevance); 
2) socio-group (institutional) specificity; 3) the value-added content of characteristic features.

Results. The frequency of updating images was determined: ideals (7.9%), present 
(15.4%), desirable-possible (21.9%), undesirable, but possible and permissible (44.9%), an-
ti-ideals (5.6%). Frequency reflects the relevance of categories in the general evaluation and 
regulatory system, and the probability of their occurrence in students’ minds in a situation of 
uncertainty. The socio-institutional specificity of ideals lies in the predominance of older and 
female images, images of relatives, parents and representatives of science. The priority of “loved 
ones” combines ideals-standards with the composition of the present, and orientation to “dis-
tant ones” as anti-ideals. It was found that the content of the ideals represents the hierarchy of 
personal students’ values and includes several levels: 1) central values are communicative and 
altruistic; they have the same frequency in all the compared categories; 2) the first level of sig-
nificance is the values of knowledge; their relevance increases in terms of the possible-desired; 
3) the second level is the values of achievement, struggle and risk, practical activity, physical 
data and comfort; their relevance increases in the samples of the possible (desirable and un-
desirable); 4) the third level is the values of social normativity; their relevance increases for an-
ti-ideals. The images of the present indicate a low relevance of struggle, risk and achievements. 
The images of the possible correspond to ideals in the content of values, and reflect the values 
of the second level most specifically and differentiated. The most relevant are the samples of 
the undesirable possible.
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Scientific novelty. The values and social attributes of ideals are considered in relation 
to the categories of the present, possible (desirable and undesirable), anti-ideal. Quantitative 
relations of these categories in the current consciousness of young people are described.

Practical significance. The results are useful for analysing and predicting the social be-
haviour of young people.

Keywords: youth ideals, values, present, possible-desirable, possible-undesirable, 
anti- ideals.
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Введение

Изучение идеалов молодежи представляет традиционный интерес в 
связи с тем, что они дают понимание ценностей и социальных ориентиров 
молодежи, определяющих выбор будущего и текущего социального пове-
дения. Поскольку идеалы сами по себе не обеспечивают достижение пер-
спективных целей и не являются единственными мотиваторами социально-
го поведения, психологи стремятся расширить зону исследования, связать 
идеалы с другими регулятивными компонентами.

Специфика данной работы заключается в попытке системного рассмо-
трения идеалов молодежи как компонента единого образа мира во взаимосвязи 
с актуальным (настоящим), возможным/невозможным и анти-идеальным как 
фундаментальными модусами человеческого бытия. Данную теоретическую 
схему анализа мы заимствуем из системного философского представления об 
идеалах. Идеал как философская категория в формулировке Р. Г. Апресяна 
означает «высшую степень ценного и наилучшего» (желаемого и должного), в 
противопоставлении с сущему (действительному, настоящему), к анти-идеаль-
ному (недолжному, недопустимому) и в соотнесении с возможным [1].

Категории идеального/действительного (наличного), желаемого и 
должного, возможного/невозможного, допустимого/недопустимого – уни-
версальные антропологические измерения, атрибуты переживания и ос-
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мысления человеком своей жизнедеятельности. В этих оппозициях раскры-
вается мотивационная и регулирующая функции идеалов. Один источник 
регулятивной функции идеала – это социальные требования должного/
недолжного, допустимого/недопустимого, закрепленные в образах и прин-
ципах идеального и анти-идеального. Другой источник идеального – это 
индивидуальные потребности, воплощенные в идеализированных образах 
желаемого; они связаны с оценкой настоящего и могут совпадать или не со-
впадать с ним. Степень различия или совпадения идеала с настоящим дает 
объяснение мотивирующей силы идеала, стремления к изменению либо со-
хранению настоящего. Важный модус регуляторной функции идеалов – это 
возможности и ограничения, которые даны индивидуальному сознанию как 
достижимость, осуществимость либо невозможность осуществления идеа-
лов. Являются ли идеалы фантазийными, уводящими от действительности? 
Выполняют ли они скорее компенсаторную терапевтическую функцию? 
Или они включены в реальные цели деятельности?

На эти вопросы мы можем ответить, если рассматриваем идеалы в 
системе вышеназванных философских оппозиций – в системе фундамен-
тальных модусов человеческого бытия, которые определяют природу единой 
психологической системы, регулирующей жизнедеятельность и социальное 
поведение. 

«Разорванную» или неполную систему регуляции мы наблюдаем, когда 
видим человека, живущего только «прекрасным далёко», или погруженного 
в текучку насущных задач, или видящего смысл в непрерывной борьбе со 
Злом, либо живущего по принципу «как бы чего не вышло». Мы полагаем, 
что идеалы в составе полной, взаимосвязанной системы могут иметь раз-
личный регулятивный потенциал, обусловленный соотношением компонен-
тов данной системы.

Основной целью исследования является изучение идеалов студенче-
ской молодежи в соотнесении с реальным (настоящим), возможным/невоз-
можным, допустимым/недопустимым (анти-идеальным). 

Главные исследовательские вопросы, поставленные в работе:
1. Насколько модус идеального является актуальным для бытия сту-

дентов в сравнении с модусами настоящего, возможного/желательного, 
возможного/нежелательного, анти-идеального? Насколько часто студенты 
в своих мыслях обращаются к образам-идеалам по сравнению с образами 
других категорий?

2. В чем состоит: а) социально-ролевая, институциональная специ-
фика образов-идеалов молодежи; б) содержание ценностей, воплощенных 
в образах-идеалах по сравнению с образами настоящего, возможного и ан-
ти-идеального? 
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Особенности и новизну работы составляет объект исследования – со-
держание актуального сознания молодежи, представленное образами других 
людей, которых вспоминают респонденты. Каждый персонализированный 
образ другого имеет свое «место» в системе указанных категорий, содержит 
имплицитную информацию о социальной (институциональной принадлеж-
ности), о личностных ценностях респондента. Массив персонализированных 
образов позволяет ответить на главные исследовательские вопросы. Новиз-
ну и ключевую роль в исследовании выполняет авторская процедура сбора 
данных, в которой используется графическая шкала «Идеальное – Я – Ан-
ти-идеальное» для имплицитного разделения образов на искомые категории. 

Ограничения исследования связаны со способом сбора и обработки 
данных. Способ выделения категорий идеального, анти-идеального, ре-
ального, настоящего («равноценные мне»), возможного-желаемого («лучше, 
выше меня»), возможного-нежелательного («хуже, ниже меня») является ви-
зуальным с использованием графической метафоры «Анти-идеальное (низ-
шее) – Я – Идеальное (высшее)». Данный методический прием, с одной сто-
роны, является преимуществом, т. к. позволяет избежать рефлексивных 
искажений и дает доступ к имплицитным оценкам и установкам студентов. 
Но в силу его новизны необходимо продолжать изучение данного приема. 

Другое ограничение связано с анализом ценностного содержания в 
образах других людей. Каждый характеристический признак персонализи-
рованных образов был отнесен только к одной ценностной категории, хотя 
многозначность языка предполагает и многозначность ценностного содер-
жания, воплощенного в слове или выражении. Мы сочли возможным все же 
проанализировать результаты, учитывая большой объем полученных дан-
ных и трудоемкость изменения программного обеспечения. Данная особен-
ность автоматизированной процедуры должна быть преодолена в последу-
ющих исследованиях.

Обзор литературы
Начиная с 2010 года база Web of Science в области исследований об-

разования насчитывает более 450 публикаций с ключевым словом «идеалы». 
При этом в области образования, социологии и возрастной психологии только 
около 30 публикаций посвящены изучению идеалов молодежи. Наибольший 
интерес психологи проявляют к «идеальному Я» (Ideal Self) – 130 публикаций в 
области образования, социальной и междисциплинарной психологии, а так-
же к «возможному Я» (Possible Self) – около 170 публикаций в этих областях.

Наиболее полно система искомых категорий в психологии конкрети-
зирована в 80-е гг. прошлого века R. D. Fogelson [2], E. T. Higgins [3, 4] и 
H. Markus, P. Nurius [5] применительно к образу «Я». 
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В теории R. D. Fogelson рассмотрено четыре вида идентичности: ре-
альная, идеальная (каким я хочу быть), негативная, вызывающая страх 
(каким я не хочу быть) и предъявляемая (образы, предъявляемые окружа-
ющим). Функционирование данных аспектов осуществляется как «борьба 
идентичностей» [2].

В концепции E. T. Higgins основные различия проводятся в аспек-
тах «актуальных Я» (actual selves), желательных или «идеальных Я» (ideal 
selves), отражающих индивидуальные желания и потребности, и «должного 
Я» (ought self), воплощающего социальные обязательства. Основой регуля-
ции является расхождение: между актуальным и идеальным «Я», оно про-
является в эмоциях печали и уныния; а расхождение между актуальным и 
должным «Я» – в эмоциях страха и тревоги, которые мотивируют человека 
уменьшить расхождения [3]. Ориентация на «возможное/желательное Я» 
либо на «возможное/нежелательное» обуславливает специфику «регулятор-
ного фокуса», который ориентирует человека на «продвижение» (promotion 
focus) либо «предупреждение» (prevention focus) [4].

В концепции H. Markus и P. Nurius выделены «возможные желаемые Я» 
(desired possible selves) и «возможное избегаемое Я» (afraid of becoming Self). 
Авторы подчеркивают различие между целевыми эталонами «возможного Я» 
и образцами, конкретизирующими их достижение, – это Я-схемы, стратегии, 
сценарии, описывающие способы достижения или избегания «возможных 
Я». Мысленное экспериментирование с этими компонентами осуществляется 
в «рабочей концепции Я» в связи с социальным контекстом [5].

В литературе последнего десятилетия выделяется концепция моти-
вирующей идентичности (Identity-Based Motivation) D. Oyserman. Она под-
черкивает мотивационную роль «негативного Я», необходимость баланса 
возможного-позитивного и возможного-негативного «Я», а также различия 
между «настоящим Я» (current self) и «возможным Я» [6], доказывает необхо-
димость детализированных конкретных образцов на пути достижения [7]. 
«Будущее Я» (Future Self) является частью «возможного Я», при этом вопло-
щение желаемых образов в реальном поведении зависит от связанности бу-
дущего и текущего «Я» («linked to current “me” via if-then») [8].

Достижимость и субъективная близость настоящего и будущего «Я» яв-
ляется центральной идеей большинства современных работ, посвященных 
«идеальному Я». Согласно O. Urminsky, осознание значительного различия 
между «настоящим Я» и «будущим Я» объясняет отказ людей от крупных пер-
спектив [9]. H. E. Hershfield показывает, что осознание степени связи между 
идеалом и «настоящим Я» и возможных «жертв» «настоящему Я» облегчает 
принятие долгосрочных решений и делает решения более благоразумными 
[10]. Е. Ю. Василевская и О. Н. Молчанова в своем обзоре указывают основ-
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ные параметры «возможного Я», среди которых эмоциональная валентность, 
баланс, наличие или отсутствие стратегии достижения «возможного Я», ар-
тикуляция, воспринимаемая эффективность, субъективная значимость, ча-
стота актуализации [11]. L. B. Haskins и M. R. VanDellen предлагают два 
механизма, усиливающих влияние «идеальных возможных Я» на текущее по-
ведение: за счет повышения яркости «идеального возможного Я» (vividness of 
the ideal possible self) и за счет приверженности «идеальному возможному Я» 
(commitment to the ideal possible self) [12].

В литературе мы видим явный «перевес» интереса в сторону «возмож-
ного Я» в решении практических задач по формированию академической 
успешности и социализации студентов и школьников. Так, D. Oyserman ис-
пользует мотивацию «идеального Я» для укрепления высоких устремлений 
учащихся из социальных меньшинств. В результате сокращаются расовые 
различия в академических достижениях [7]. Также автор подчеркивает роль 
возможного-негативного «Я» в профилактике асоциального поведения [6]. 
W. H. Wu, W. Cheng и W. В. Chiou экспериментально подтверждают, что 
эпизодическое мышление о будущем с акцентом на «идеальном Я» повы-
шает устойчивость молодежи к ситуативному преступному поведению и 
мошенничеству [13]. L. Wainwright, C. Nee, A. Vrij отмечают, что воспита-
ние позитивного «будущего Я» и обдумывание стратегий достижения целей 
в середине подросткового возраста дает многообещающие результаты в 
снижении криминогенного риска [14]. Согласно исследованиям С. Nurra и 
D. Oyserman, связь между «настоящим Я» и «будущим взрослым Я», видение 
школы как пути к нему повышает школьную вовлеченность и успеваемость 
учащихся [15]. G. Oettingen и D. Mayer отмечают, что достижимость жела-
емого определяет количество усилий при подготовке студентов к экзаме-
нам и полученный результат [16]. E. Horowitz с соавторами показывает, что 
увеличение ориентации на школу в «возможном Я» прямо связано с ростом 
академических оценок [17]. Согласно результатам опросов J. Lee, рост ака-
демических достижений подростков в течение семестра не связан прямо с 
уровнем их достижений, но опосредован «академическим возможным Я» и 
текущей саморегуляцией [18].

Как показывают Я. В. Дидковская и Д. В. Трынов [19], В. В. Гаврилюк 
с соавторами [20], соотнесение желаемого и ожидаемого будущего, достижи-
мость идеалов является основой социального оптимизма-пессимизма. 

Таким образом, оппозиции идеального/реального (настоящего), воз-
можного (желательного и нежелательного), /должного/недопустимого и их 
производные имеют опыт конкретизации исследователями как структу-
рообразующие аспекты в представлениях человека о себе и как оценочно- 
регулятивные структуры в жизнедеятельности и социальном поведении. 
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Особенное внимание уделено соотнесению идеального и возможного. Од-
нако акцент на возможном – то есть на реализуемости, достижимости иде-
алов – отодвинул на второй план остальные аспекты единой регулятивной 
системы. Мы предлагаем рассмотреть идеалы в единой системе названных 
оценочно-регулятивных категорий (модусов бытия).

Персонализированные образы других людей как объект исследования 
идеалов. Согласно мнению P. Г. Апресяна, идеалы могут иметь форму аб-
страктной модели, принятого стандарта или персонифицированного образа 
[1]. Персонифицированный образ – наиболее ранняя форма идеалов. Персо-
нифицированные образы-идеалы воплощают индивидуальные ценности, не 
требуя осознания последних. Чувственный, конкретный характер персони-
фицированных образов обеспечивает сравнение себя с идеальным образом и 
подражание ему, тем самым моделирование собственного поведения.

Сознание человека содержит массив доступных персонализирован-
ных образов – образов реальных людей «близкого» и «далекого» круга обще-
ния, а также образы нереальных вымышленных персонажей. Как отмечают 
L. D. Frazier, B. L. Schwartz, J. Metcalfe, каждый образ из этого массива осоз-
нанно или неосознанно проходит через сравнение с «Я» [21] и через оценочные 
фильтры личностных ценностей, является носителем избирательного отно-
шения и категоризуется в соответствии с эксплицитными и имплицитными 
представлениями индивида о социальном мире. И. А. Николаева показала, 
что весь массив образов, доступных сознанию индивида, репрезентирует его 
образ социального мира и его индивидуальную ситуацию развития [22].

Образы других, доступные актуальному сознанию, – это «материал» 
для последующей идентификации субъекта с ними, «промежуточное звено» 
между реальным социальным миром и построением Я-концепции. Массив 
персонализированных образов должен иметь ту же имплицитную категори-
альную структуру, но отличается оценочно-регулятивной направленностью. 
Если Я-концепция мотивирует и регулирует поведение по самосовершен-
ствованию, то образы других не только побуждают конструировать и ре-
конструировать образ «Я», но также мотивируют и регулируют адаптацию к 
социальному миру и его преобразование.

Задавая конечные цели, модели «должного» в социальном мире и жизни 
человека, идеалы составляют лишь часть всего массива персонализированных 
образов, доступных сознанию. Поэтому объектом исследования будет служить 
весь массив образов других людей, доступных сознанию респондентов. 

Видовое разнообразие образов-идеалов также связано с их осуще-
ствимостью. В классической работе «Об идолах и идеалах» Э. В. Ильенков 
выделил следующие формы идеалов: идол, эталон и образец [23]. Идеал как 
идол – персонифицированный объект поклонения, воплощает недостижи-
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мое, объясняет фанатичную приверженность человека вплоть до девиа-
ций социального поведения. Идеал-эталон воплощает цель, желаемое. Иде-
ал-образец представляет совпадение желаемого и возможного, доступен 
повторению и подражанию, действиям «по образцу», регулирует текущую 
деятельность и поведение в соответствии с критериями образца. В нашем 
исследовании данное разделение будет учтено в интерпретации и анали-
зе результатов. Идеалы-эталоны – это образы других, воплощающих трудно 
достижимое или недостижимое идеальное. Образцы – это образы других, 
которые относятся к категории возможного или настоящего.

Мысленное обращение к тем или иным образам обусловлено контек-
стом ситуации. В частности, D. Oyserman показала, что ориентация на 
«возможное Я» мотивируется контекстом [24]. В этой связи контекст экс-
периментальной ситуации будет иметь решающее значение для ответа на 
исследовательские вопросы.

Методология и методы
Методология исследования базируется на системных представлениях 

о природе и функционировании идеалов. Учтены принципы единства соци-
ального и индивидуального, единства сознания и деятельности, сознатель-
ного и бессознательного.

Мы использовали авторскую исследовательскую процедуру [22, с. 60–
76] в электронном варианте.1 Обоснование данной процедуры и эмпири-
ческие данные по ее валидизации представлены нами ранее на выборках 
школьников [22] и на выборках педагогов [25, 26].

Процедура включает свободное воспроизведение образов других лю-
дей, в процессе которого респонденты «вычерпывают» все легко припомина-
ющиеся (наиболее доступные сознанию2) образы других людей и записыва-
ют их для последующего атрибутирования признаков и оценки.

Чтобы избежать влияние специфического контекста, эксперимен-
тальная ситуация задавалась как ситуации неопределенности, аналогично 
проективному «чистому листу». Студентам было предложено обратиться к 
образам других людей, которые будут «приходить в голову», для лучшего 
понимания себя, своего сознания. Анонимность и добровольность участия, 
электронная форма выполнения задания студентами на своем смартфоне, 
электронная характеристика – все это устраняет влияние экспериментато-
ра, создает отсутствие каких бы то ни было социальных ожиданий и позво-

1 Пилотная электронная версия сбора и обработки данных. Программное обеспече-
ние О. С. Черепанова и А. В. Маера. Режим доступа: http://www:psi-prod.poas45.ru/

2 В данном случае доступность сознанию является критерием актуальности образов 
для респондентов.
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ляет студентам самим конструировать наиболее актуальные для них смыслы 
и мысленно обращаться к наиболее актуальным образам.

Вся работа респондентов занимает от 20 до 40 минут, что зависит от жела-
ния респондента продолжать припоминание других людей, и включает 3 этапа: 

1) Составление списка персонализированных образов, доступных ак-
туальному сознанию (в инструкции: запишите как можно больше людей, 
которые «приходят в голову»).

2) Выбор для каждого «персонажа» не менее трех социально-ролевых 
(институциональных) атрибутов из предложенного списка (список атри-
бутов включает: старше/не старше; женский/мужской пол; Курганская 
область; зарубежье; родители; родственники; работники школы, вуза; од-
ноклассники (студенты); представители искусства и литературы/науки/
спорта/политики/армии/бизнеса/шоу-бизнеса; герои книг и фильмов; ге-
рои компьютерных игр; друзья) и приписывание персонажу характеристи-
ческих признаков (в инструкции: напишите, что можете сказать о каждом 
человеке – одним-двумя словами).

3) Оценка персонажей на неградуированной вертикальной шкале «ан-
ти-идеальное – Я – идеальное» (в инструкции: отметьте на шкале «анти-идеаль-
ное – идеальное» место для «Я». Затем разместите на шкале всех «персонажей», 
никого не пропуская. Персонажи могут занимать одно и то же место на шкале).

Шкала «анти-идеальное – Я – идеальное» совпадает с культурной мета-
форой «низшее-высшее», и используется как неградуированный вертикаль-
ный отрезок с тремя «полюсами» (рисунок 1). Данная шкала визуализирует 
имплицитные ценностные отношения студентов к себе и другим. 

Шкала позволяет передать эти отношения без глубокой рефлексии и 
вербального присвоения категорий идеального, реального, возможного же-
лательного/нежелательного и т. п. Сознательная категоризация и вербали-
зация сделали бы процесс оценки образов не столь естественным, гораздо 
более трудоемким для респондентов и могли исказить имплицитные оценки.

В сформированных ценностных отношениях идеалы представлены 
группой образов, расположенных ближе других к полюсу «идеальное, выс-
шее». Образы анти-идеалов расположены ближе других к полюсу «анти- 
идеальное, низшее». Образы «рядом с Я» интерпретировались как настоящее; 
образы, сгруппированные «выше Я», но дистанцированные от максимально 
высокой группы, трактовались как возможное-желательное; образы, сгруп-
пированные «ниже Я», но дистанцированные от «анти-идеальной» группы, 
трактовались как возможное-нежелательное. При этом мы использовали до-
пущение, что отсутствие образов в верхней четверти шкалы свидетельству-
ет об отсутствии образов-идеалов, а отсутствие оценок в нижней четверти 
шкалы – об отсутствии образов-анти-идеалов.
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форой «низшее-высшее», и используется как неградуированный вертикальный 

отрезок с тремя «полюсами» (рисунок 1). Данная шкала визуализирует импли-

цитные ценностные отношения студентов к себе и другим.  

 

 
 
 

Рис. 1. Типичное распределение персонажей на шкале «низшее (анти-идеальное)» – Я 

– «высшее (идеальное)». Персонажи обозначены точками3  

Fig. 1. The typical distribution of the characters on the scale “Bottom (anti-ideal) ―Self 

(Я)― "Top" (ideal)». The dots represent the characters 
 

Шкала позволяет передать эти отношения без глубокой рефлексии и вер-

бального присвоения категорий идеального, реального, возможного желатель-
 

3     �Рисунок из публикации: Николаева И. А. Антропологические категории как операторы про-
странственного и ценностного измерения // Первый национальный конгресс по когнитивным исследованиям, 
искусственному интеллекту и нейроинформатике (CAICS-2020). Москва, 2020 (в печати). Подписи к рисунку 
обновлены. 

"И" – образы−идеалы – желаемое, но трудно достижимое или 
невозможное / The images of the ideals - desirable, but difficult to 
achieve or impossible; 
"Ж-В"– образы желаемого-возможного/ The images of the de-
sired-possible; 
"Н" – образы настоящего, равноценные Я / The images of the 
present, equivalent to the Self; 
"НЖ-В" – образы нежелательного, но возможного и допусти-
мого/ The images of the undesirable, but possible and permissible; 
"Анти-И" - образы−анти-идеалы- нежелательное и недопусти-
мое / The images – anti-ideals – undesirable and misunderstood. 
1–Степень «абсолютности» идеалов / The distance, the inverse of 
the "absoluteness" of ideals; 
2– «Достижимость идеалов»: различие между желаемым-
идеальным и желаемым-возможным / The inverse of the "attaina-
bility of ideals": the difference between "desirable-ideal" and "desir-
able-possible"; 
3– Различие между настоящим и желаемым-возможным / The 
difference between the present and the desirable-possible; 
4– Различие между «настоящим»и «нежелательным, но воз-
можным и допустимым» / The difference between the present and 
"the undesirable, but possible and permissible"; 
5– «Недопустимость анти-идеалов»: различие между «нежела-
тельным, но возможным и допустимым» и «недопустимым» / 
"Inadmissibility of the anti-ideals": the difference between "the un-
desirable, but permissible" and "the unacceptable"; 
6– Степень «абсолютности» «анти-идеалов» / The degree of "ab-
soluteness" of the "anti-ideals". 

Рис. 1. Типичное распределение персонажей на шкале «низшее (анти-
идеальное)» – Я – «высшее (идеальное)». Персонажи обозначены точками1 

Fig. 1. The typical distribution of the characters on the scale “Bottom (anti-ideal) ―
Self (Я)― “Top” (ideal)». The dots represent the characters

Актуальность идеалов и других оценочно-регулятивной категории 
определялась количеством (в %) соответствующих персонализированных об-
разов по отношению к общему количеству персонажей, воспроизведенных 
респондентами.

Социально-ролевая специфика идеалов-эталонов и других оценочно- 
регулятивных категорий устанавливалась как частота (в %) социально-ро-
левых и институциональных атрибутов соответствующих персонажей по 
отношению к общему количеству персонажей.

1 Рисунок из публикации: Николаева И. А. Антропологические категории как опе-
раторы пространственного и ценностного измерения // Первый национальный кон-
гресс по когнитивным исследованиям, искусственному интеллекту и нейроинформатике 
(CAICS-2020). Москва, 2020 (в печати). Подписи к рисунку обновлены.
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Содержание ценностей соответствует семантике характеристических 
признаков персонажей в изучаемых модусах. Классификация ценностей, 
используемая для контент-анализа, представлена в табл. 4; содержание цен-
ностей классифицировано в соответствии с категориями эмоциональной 
направленности Б. И. Додонова.1

Приоритетность ценностей в ценностной иерархии определялась по 
частоте характеристических признаков, репрезентирующих каждую цен-
ностную категорию, относительно общего количества признаков.

Участники исследования – 284 студента-второкурсника гуманитар-
ных и технических специальностей (116 юношей, 168 девушек). Каждый 
студент мог добровольно, анонимно и однократно выполнить задание на 
своем смартфоне, после чего каждый автоматически получал в электронной 
форме индивидуальную характеристику и добавочные баллы за учебную ра-
боту. Суммарно студенты воспроизвели 6 472 персонализированных обра-
зов других людей, отметили 13 961 характеристических признаков, которые 
проанализированы далее в результатах исследования.

Результаты исследования

1. Соотнесение актуальности идеалов-эталонов и идеалов-образцов в 
сознании молодежи. Полученное соотношение персонализированных обра-
зов по основным оценочно-регулятивным категориям представлено в табли-
це 1 и на рисунке 2. Подчеркнем, что пропорция, представленная в табли-
це, является статистическим усредненным соотношением. Индивидуальные 
пропорции могут значительно различаться. 

Как следует из таблицы, более 40 % респондентов вовсе не обнаружи-
ли идеалы-эталоны и образцы желательного-возможного. Данный результат 
мы связываем, в частности, с крайней переоценкой «Я». Завышенная са-
мооценка в данной выборке зафиксирована у 56,9 % респондентов. 47 % 
респондентов не имеют эталонов-анти-идеалов.

Мы полагаем, что эти студенты либо не сталкиваются с высоко значи-
мыми препятствиями, либо вытесняют их и не имеют актуальной мотивации 
«к борьбе» за идеалы. Образы настоящего («равноценные Я»), отсутствуют у 
22,4 % респондентов, что мы интерпретируем как чувство уникальности 
«Я». Регуляция социального поведения в связи с переживанием «уникального 
Я» может иметь формы отстраненности и ухода, либо повышенной демон-
стративности. Данные гипотезы требуют дальнейшей проверки.

1 В контент-анализе использованы и дополнены категории эмоциональной направ-
ленности Б. И. Додонова: Додонов Б. И. Эмоция как ценность. М.: Политиздат, 1978. 272 с
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2. Социально-ролевая и институциональная принадлежность идеа-
лов-эталонов в соотнесении с другими оценочно-регулятивными категори-
ями. Частота каждой категории атрибутов вычислялась относительно ко-
личества образов, актуализированных респондентом. Поскольку каждый 
персонаж является носителем нескольких социальных атрибутов, то сумма 
процентов социальных атрибутов превышает 100 %. 

Таблица 1

Распределение персонализированных образов сознания (n=6472) по оценочно-
регулятивным категориям шкалы «Анти-идеальное – Я – Идеальное»

Table 1
Distribution of images of people (n=6472) by evaluation-regulatory categories 

of the scale “Anti-ideal – Self – Ideal”

Наименование категории / 
Categories of images of people

Объем категории 
(% от общего кол-
ва персонажей 

n=6472) / Category 
volume (% of the 
total number of 

characters n=6472)

Респонденты, не 
указавшие кате-
горию (%, n=284) 

/ Respondents 
who did not 

specify a category 
(%, n=284)

Идеалы-эталоны: желаемое, должное, но 
труднодостижимое / The images of the 
ideals: desired, due, but difficult to achieve

7.90 41.55

Образцы желаемого-возможного («лучше 
меня») / The images of desired -possible 
(«better than me»)

21.90 41.55

Образцы«настоящего» («равноценные мне») 
/ The images of the present («equivalent to 
me»)

15.37 22.54

Нежелательное, но возможное и допусти-
мое («хуже, ниже меня») / The images of 
undesirable, but possible and permissible 
(«worse, lower than me»)

44.88 16.20

Эталоны-анти-идеалы: нежелательное, 
недолжное и недопустимое / The images of 
the anti-ideals: undesirable, improper and 
un-acceptable

5.64 47.18

Оценки «вышесреднего» / «Above average» 
ratings 66.99 2.10
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Полученная пропорция изучаемых категорий образов представлена 
далее на диаграмме (рис. 2).

 

 

 

Рис. 2. Частота воспроизведения (в %) персонализированных образов, 

отнесенных к разным оценочно-регулятивным категориям  

Fig. 2. The frequency of reproduction (%) of images of other people assigned to 

different evaluative and regulatory categories 
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Рис. 2. Частота воспроизведения (в %) персонализированных образов, 
отнесенных к разным оценочно-регулятивным категориям 

Fig. 2. The frequency of reproduction (%) of images of other people assigned to 
different evaluative and regulatory categories

Для соотнесения частоты социальных атрибутов в идеалах-эталонах и 
других оценочно-регулятивных категориях мы разделили все данные на две 
группы: с более высокой и с более низкой частотой социальных атрибутов 
для идеалов-эталонов при попарном сравнении с другими оценочно-регуля-
тивными категориями.

Представим сначала тенденцию к более высокой частоте социальных 
атрибутов в идеалах, что будет объяснять высокую актуальность этих атри-
бутов для данной категории (табл. 2, рис. 3).
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Таблица 2 

Социально-ролевые и институциональные атрибуты персонализированных 
образов сознания(n=6472), преобладающие в категории идеалов

Table 2

Socio-role and institutional attributes of personalized images of consciousness 
(n=6472) prevailing in the category of ideals

Частота социально-ролевых и институциональных атрибутов по отношению к 
количеству персонажей в данной категории (%) / Frequency of socio-role and 

institutional attributes in relation to the number of characters in this category (%)
Наименова-
ние соци-

альной роли 
(группы, ин-

ститута) / The 
name of the 
attributes of 

social role and 
institutional 

affiliation

Среднее кол-
во персона-
лизирован-
ных образов 
по выборке 

(%) / Average 
number of 

personalised 
images in the 
sample (%)

Идеалы- эта-
лоны (жела-
тельное, но 
труднодо-

ступное или 
невозмож-

ное) / Ideals 
(desirable, 

but difficult 
to access or 
impossible)

Образцы 
желаемого и 
возможного 
(“выше, луч-

ше меня») 
/ Images of 
the desired 

and possible 
(«higher, 

better than 
me»)

Образцы 
настоящего 
(“равноцен-
ные мне») 

/ Images of 
the present 
(«equivalent 

to me»)

Образцы 
нежелатель-

ного, но 
возможного 
и допусти-

мого (“ниже, 
хуже меня») / 
Images of the 
undesirable, 
but possible 

and 
permissible 

(«lower, worse 
than me»)

Эталоны “ан-
ти-идеально-
го” (нежела-
тельное и не-
допустимое) / 
Images of the 
«anti-ideal» 

(undesirable 
and 

unacceptable)

Старше / 
Older

43.82 51 40 40 48

Женский пол 
/ Female

31.89 35 33 23

Курганская 
область / 
Kurgan region

27.94 30 25 25

Родственники 
/ Relatives

15.44 30 15 27 15 8

Герои книг, 
фильмов / 
Heroes of 
books, films

21.03 28 22 9 19 27

Родители / 
Parents

6.26 18 7 10 4 3

Искусство, 
литература 
/ Artists, 
writers

10.88 14 14 10 11 10

Зарубежье / 
Abroad

13,61 13 8 11 11

Наука / 
Scientists

6.35 10 6 6 7 6

Герои комп. 
игр / Heroes 
of computer 
games

9.023 10 6 4 10 10

Политика / 
Policies

7.15 8 6 5 6
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Бизнес / 
Businessmen

5.28 6 4 3

Различия со средним % 
по общей выборке. Стью-
дент-тест / Differences with 
the average % of the total 
sample. Student-test

p=0,007

Значимость различий с идеалом-э-
талоном по Стьюдент-тесту / The 
significance of differences with the ideal 
on the Student test, p=

0,008 0,003 0,007 0,005

На рисунке 3 представлено сравнение модусов по частоте атрибутов, 
преобладающих для идеалов. 
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Рис. 3. Социальные атрибуты, имеющие наибольшую частоту в категории 
идеалы

Fig. 3. Social attributes with the highest frequency in the category of ideals
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Далее представлена другая тенденция – сниженная частота социально- 
ролевых и институциональных атрибутов у идеалов-эталонов по сравне-
нию с другими категориями персонализированных образов (табл.3, рис. 4). 
Меньшая частота будет говорить о сравнительно невысоком потенциале со-
ответствующих социальных групп, в репрезентации ценностей и идеалов 
студенческой молодежи.

Таблица 3

Социально-ролевые и институциональные атрибуты персонализированных 
образов сознания, имеющие меньшую частоту в категории идеалов-эталонов

Table 3
Socio-role and institutional attributes of personalised images of consciousness 

that have a lower frequency in the category of ideals
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Старше / Older 43,80 51 55    

Мужской пол/ Male 
gender 49,40 45 53 49 47 63

Женский пол/ Female 
gender 31,90 35 39 38   

Курганская область / 
Kurgan region 27,90 30  40 32  

Не старше/ 
Is not older 19,90 18 22 29 22 22
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Друзья/ Friends 18,00 17 22 27   

Одноклассники (сту-
денты)/ Classmates 
(students)

19,70 13 27 31 23 21

Зарубежье/ Abroad 13,60 13 16    

Спорт / Athletes 9,60 8  11 12  

Политика / Policies 7,20 8    16

Армия / Army 7,10 6  7 7 16

Шоу-бизнес/ 
Showmen

7,20 5 9  9  

Бизнес/ Businessmen 5,30 6 9    

Работники шко-
лы, вуза/ School, 
university employees

3,30 5 5 2 4 5

Различия со средним % по об-
щей выборке (Стьюдент-тест) / 
Differences with the average % of 
the total sample (Student test)

p=0,7612

Значимость различий с идеалом-эталоном 
по Стьюдент-тесту / The significance of 
differences with the ideal (Student test, p= )

0,003 0,018 0,025 0,023

На графике (рисунок 4) представлено сравнение модусов по частоте 
атрибутов, имеющих наименьшую частоту для идеалов. 

3. Ценностное содержание идеалов-эталонов в соотнесении с другими 
оценочно-регулятивными категориями. В табл. 4 и на рис. 5 список ценно-
стей упорядочен от большей к меньшей частоте соответствующих характе-
ристических признаков. Как видим, этот порядок имеет во многом общий 
для всех изучаемых категорий. Распределение частоты эмоционально-цен-
ностных атрибутов отражает структуру личностных ценностей по их акту-
альности для респондентов.
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Рис. 4. Социальные атрибуты, имеющие наименьшую частоту в категории 
идеалы

Fig. 4. Social attributes with the lowest frequency in the category of ideals
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Таблица 4
Ценности, отраженные в характеристических признаках (n= 14096) 

персонализированных образов сознания студентов 
Table 4

Values reflected in the characteristic features (n=14096) of personalised 
images of students’ consciousness

Категория содержания 
ценностей /Сontents of 

values

Частота характеристических признаков для персонализи-
рованных образов пяти категорий по отношению к кол-ву 

образов в каждой категории (%) / Frequency of characteristic 
features for personalised images of five categories in relation to 

the number of images in each category (%)
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Коммуникативные / 
Communication 45 59 71 84 31

Альтруистические / 
Altruistic 48 57 51 54 34

Гностические / Gnostic 27 44 26 42 19
Глорические / Gloria, 
Success 18 27 13 25 11

Пугнические / (Pugna) 
Struggle and risk 16 18 12 18 8

Практические / Practical 15 26 22 36 9
Физические данные / 
Physical features 14 18 13 24 9

Гедонические / Hedonic 12 16 18 24 4

Эстетические / Aesthetic 7 11 9 17 3
Манеры и нормы / 
Manners and norms 6 8 11 21 10

Романтические /
Romantic 3 6 5 6 6

Эмоциональность / 
Emotionality 3 3 5 6 5

Акизитивные / Akizitive 1 3 2 3 3
Недифференцированная 
оценка /Undifferentiated 
assessment

17 15 20 26 21
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Стьюдент-тест/Student test: 
 f=13, tcr =2.16 3.829 1.665 4.191 2.517

Значимость различий с идеалом- эта-
лоном (Стьюдент-тест) / Significance 
of differences with the ideal (Student 
test), p

p=0.002 p=0.120 p=0.001 p=0.026

Ниже на диаграмме представлены частоты признаков, репрезентиру-
ющих ценности для идеалов, настоящего, возможного (желаемого и нежела-
тельного) и анти-идеального.
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Образцы желаемого и возможного («лучше меня») / Samples of the desired and possible 
("higher, better than me"
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Эталоны анти‐идеального (недопустимого) / "Anti‐ideals" (undesirable and unacceptable)

Рис. 5. Частота характеристических признаков в описании пяти категорий 
персонализированных образов сознания

Fig. 5. Frequency of characteristic features in evaluative and regulatory categories 
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Обсуждение результатов 

Ответ на первый исследовательский вопрос (о сравнительной акту-
альности образов-идеалов для студентов) получим, сравнивая частоту сво-
бодного воспроизведения образов каждой категории. Так, идеалы-эталоны 
составляют 7,9 %, а анти-идеалы – 5,6 % всех персонажей, присутствующих 
в актуальном сознании респондентов. Ранее нами установлено, что преоб-
ладание идеалов над анти-идеалами связано с социализированностью (So) 
по CPI [26]. Также идеалы-эталоны появляются в сознании вдвое реже об-
разов настоящего («равноценных Я») (15,4 %). Значительная доля последних 
свидетельствует об «укорененности» респондентов в настоящем, об отсут-
ствии чувства собственной исключительности, о чувстве «обычности» [26]. 
Кроме того, идеалы-эталоны по количеству втрое уступают образцам жела-
емого-возможного (21,9 %). Мы интерпретируем преобладание конкретных 
«образцов» как признак эффективной структуры регуляции поведения, в 
котором конкретные образцы – это образцы способов действий, что согласу-
ется с выводами D. Oyserman [7].

Актуальность идеалов (7,9 %) в наибольшей степени уступает модусу 
возможного-нежелательного (44,9 %). То есть мысли о нежелательном и не-
нужном превалируют в образе социального мира, ориентируют студентов 
на предотвращение нежелательного в социальном поведении. Каждый об-
разец нежелательного, но возможного несет в себе результат негативного 
сравнения с «Я» и мотив «не быть таким, как…». Мотивация «не быть таким, 
как…» в текущем поведении студентов, вероятно, встречается вдвое чаще, 
чем «быть таким, как…». Вероятно, соотношение негативных и позитивных 
образцов в индивидуальном сознании соответствует балансу социальной ре-
гуляции – соотношению социального осуждения и социального одобрения 
в опыте респондентов. Кроме того, в образах возможного-нежелательного 
сосредоточен опыт обесценивания: опыт личных неудач и жизненных вы-
боров, когда многое приобретает статус второстепенного или ненужного. 
При этом образы остаются положительными, например, «веселыми», «при-
кольными», но оцениваются «ниже меня». На фоне социального сравнения с 
теми, кто «хуже меня», самооценка сохраняет позитивность и необходимую 
стабильность. Учтем, что 56,9 % студентов имеют завышенную самооценку.

Преобладание негативно-оценочного контроля и тенденция к утверж-
дению самоценности за счет нисходящего социального сравнения может 
иметь особое значение в социализации человека для большинства культур. 
Косвенно на это указывает работа D. Oyserman, которая показала значи-
мость возможного-негативного «Я» у американских учащихся [6]. Преоб-
ладание образцов возможного-нежелательного не говорит о пессимизме 
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студентов, поскольку в целом 66,9 % образов других людей студенты оцени-
вают «выше среднего». Баланс оценок «выше среднего» мы интерпретируем 
как позитивное мировосприятие в данной выборке.1

Данные о высокой индивидуальной вариативности пропорции «моду-
сов бытия», в частности, тот факт, что у 41 % респондентов не было обра-
зов, близких к «идеалам», также может иметь двойную интерпретацию. С 
одной стороны, это указывает на отсутствие идеалов, скептицизм, на куль-
турную ограниченность, когда студент просто не знаком с вдохновляющими 
жизнеутверждающими образами. Близкие выводы об идеалах и ценностях 
современной молодежи были сделаны Н. М. Сафоновой с соавторами, обна-
ружившими, что более трети детей и молодежи не имеют видения будущего 
[27]. В. Карачаровский и О. Шкаратан также отмечают значительную не-
определенность и расплывчатость структуры индивидуальных жизненных 
целей и констатируют утилитарные цели и ориентации в том числе и среди 
молодежи [28]. Другое объяснение отсутствия образов-идеалов – это преоб-
ладание у части студентов абстрактного, высшего уровня мышления, когда 
идеалы существуют в форме принципов и абстрактных понятий. Высшая 
форма идеалов предполагает убеждение, что любой человек или персонаж 
не является совершенством, конкретный «другой» не может быть идеалом-э-
талоном.

Разные варианты интерпретации не отменяют важности поиска ста-
тистических обобщений, статистических норм, с которыми мы могли бы 
сравнивать показатели разных групп в различных ситуациях. Как было по-
казано выше на примере профилактики криминогенного поведения [13, 14], 
чем чаще мысленное обращение к идеальному, тем выше его регулятивные 
возможности. Поэтому полученные нами статистические показатели часто-
ты мысленного обращения к идеалам в условиях ситуации неопределенно-
сти могут использоваться далее в сравнительных исследованиях идеалов.

Ответ на второй исследовательский вопрос представлен двумя груп-
пами данных.

Во-первых, социально-ролевая и институциональная специфика иде-
алов четко выражена в образе мира студентов. Можно выделить всего три 
атрибута: «родственники», «родители» и «наука», по которым идеалы-этало-
ны имеют более высокую частоту во всех попарных сравнениях. Поэтому 
можно считать, что эти три группы составляют специфику идеалов-этало-
нов у студенческой молодежи, хотя образы родственников почти столь же 
типичны для модуса настоящее. В сфере родственных отношений идеаль-
ное и реальное (настоящее) практически совпадает. 

1 Отметим, что данное соотношение оценок соответствует «золотому сечению», что 
порождает вопросы для последующих исследований.
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Идеализация членов семьи очень показательна. Студенты, ориентиро-
ванные на семью, несомненно, более стабильны в своем социальном разви-
тии и обеспечивают преемственность ценностей между поколениями. Наши 
результаты соответствует разнообразию идеалов из исследования И.В. Его-
рова, который в типажи идеалов, наряду с политиками и общественными 
деятелями, представителями кино, эстрады, спорта, литературы, филосо-
фии, пророками и святыми, включил семью как наиболее типичную катего-
рию идеалов подростков [29]. 

Преподаватели в равной степени (по 5 %) представлены и в идеалах, и 
в образах возможного-желаемого, и в образах анти-идеалов. Вдвое реже (2,5 
%) студенты связывают своих преподавателей с настоящим. Образование в 
модусе настоящего у студентов – это, как правило, образы студентов, своих 
ровесников, общение с ними. Таким образом, «образование – обучение», и 
само «студенчество» как образ жизни имеет разный смысл для студентов в 
модусах настоящего, желательного-возможного, идеального и анти-идеаль-
ного. Противоречия между модусами объясняют индивидуальные различия 
в отношении студентов к образованию, а также коллизии, возникающие у 
студентов в процессе учебы.

Герои книг и фильмов являются специфичными по своей актуально-
сти как для идеалов, так и для анти-идеалов. Характерными для идеалов, 
в отличие от анти-идеалов, являются образы старших людей и женские об-
разы – носители культурных и гуманитарных ценностей. Анти-идеалы чаще 
представлены мужскими образами ровесников (табл. 3, рис. 4).

Анализ социально-ролевых и институциональных атрибутов, менее 
свойственных идеалам (табл. 3, рис. 4), показывает явное различие между 
идеалами-эталонами и образами настоящего (равноценное «Я»). Для идеа-
лов менее характерны «друзья», «одногруппники», относимые к возрасту «не 
старше», представители спорта и армии, а также местные жители. Срав-
нение идеалов с образцами возможного показывает, что атрибуты пола и 
возраста у идеалов отступают на второй план, сознание сосредоточено на 
более актуальных признаках, эмоционально захватывающих респондентов.

Отметим, что наибольшее количество представителей Курганской об-
ласти (место проживания респондентов) имеется в категории настоящее, а 
наибольшее количество представителей Зарубежья – в категории желаемо-
е-возможное, что в некоторой степени может быть связано с обыденными 
представлениями о привлекательности западных образцов для будущего. Тем 
не менее, процентное соотношение во всех категориях образов всегда «пере-
вешивает» в сторону своего места проживания по сравнению с «Зарубежьем».

Вторая часть вопроса – это сопоставление содержания ценностей, во-
площенных в идеалах и других «модусах бытия» студентов. Здесь получены 
новые данные об особенностях функционирования системы ценностей.
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Мы видим (табл. 4, рис. 5), что ценности, воплощенные в идеалах, 
представляют полную структуру ценностей студентов, общую для всех мо-
дусов. Центральное место в ней занимают коммуникативные и альтруисти-
ческие ценности. Атрибуты общения (например: веселый/ая, доброжела-
тельный/ая, агрессивный/ая и т.п.) характеризуют 48% образов-идеалов. 
Атрибуты альтруизма (например: добрая/ый, заботливая/ый, любящая/ий 
и т.п.) имеют 45 % образов-идеалов. Однако в других модусах соотноше-
ние альтруизма и коммуникации по значимости различается. Если в жела-
емом-возможном данная пропорция наиболее близка к идеалам, то в моду-
се настоящего и особенно в возможном-нежелательном мы видим резкий 
перевес коммуникативных характеристик (до 84 % всех образов). Данная 
пропорция говорит о высокой актуальности общения в текущих ситуациях 
и в опыте нежелательного. То есть ценности общения – это, скорее, цен-
ности-средства, но не перспективные цели. Альтруистические признаки во 
всех модусах описывают около или немногим более половины образов дру-
гих людей, что свидетельствует об устойчивой высшей значимости данной 
ценности для студентов во всех модусах. Некоторое снижение частоты аль-
труизма в анти-идеальном происходит, как мы полагаем, за счет возрас-
тания оценок «манеры и нормы», а также за счет недифференцированных 
оценок – то есть отрицание добра (альтруистичности) студенты описывают 
глобальными негативными признаками (например: урод, гад). 

Следующий устойчивый уровень в иерархии занимают ценности по-
знания (гностические ценности).

Остальные ценности меняют свою актуальность в разных «модусах». 
Так, в модусе возможного – как желательного, так и нежелательного, – на 
первый уровень (после центральных ценностей) выходят ценности познания 
и практики. В модусе настоящего становятся особо актуальными практиче-
ские и гедонические ценности. Возможное-нежелательное наиболее обшир-
но по количеству и разнообразию ценностных атрибутов, среди которых 
повышается доля коммуникативных, гедонических признаков и атрибутов 
нормативности/ ненормативности. Для анти-идеалов третье ранговое ме-
сто (21 %) занимают недифференцированные оценки (табл. 4). Недиффе-
ренцированные оценки – признак глобального эмоционального восприятия, 
которое для анти-идеалов более выражено, чем для идеалов. Следовательно, 
анти-идеалы являются еще более сильными мотиваторами поведения, чем 
идеалы. Данный вывод может стать целью последующих исследований.

Обнаруженные функциональные сдвиги ценностной структуры по-
могают понять различное социальное поведение студентов, разделяющих 
общие ценности, но живущие либо «настоящим», либо «ближайшими пер-
спективами», либо предотвращением «нежелательного», либо борьбой с 
«анти- идеалами».
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Полученные результаты соотнесения идеалов и других регулятивных 
категорий во многом являются первыми, и на данном этапе вряд ли можно 
судить о нормативности полученных данных, о том, насколько оптимальной 
является выявленная частотная, институциональная, ценностная структура 
образов других людей в модусах идеального и в его оппозиционных катего-
риях. Однако сама возможность количественной оценки предмета исследо-
вания дает начало сравнительным исследованиям в этой области.

Заключение
Отвечая на поставленные в работе исследовательские вопросы, мы 

приходим к трем основным выводам.
1. Актуальность идеалов как оценочно-регулятивных образований в 

сознании студентов, измеренная частотой воспроизведения образов-идеа-
лов (7,9 %), превышает только актуальность анти-идеалов (5,64 %), уступая 
образам настоящего (15,37 %), образам возможного-желаемого (21,9 %) и, в 
особенности, возможного-нежелательного (44,9 %). При этом 41 % респон-
дентов не указывают в качестве идеала ни одного персонализированного 
образа другого. Выявленная структура актуального сознания свидетельству-
ет о преимущественной ориентации на средства достижения целей, на тен-
денцию самоутверждения за счет нисходящего социального сравнения, на 
преобладание негативного социального контроля в опыте этих студентов. В 
сочетании с отсутствием образов-идеалов это имеет двоякую трактовку: с 
одной стороны, возможное отсутствие дальних целей, и подверженность си-
туативной мотивации; с другой стороны – формирование высших ценностей 
абстрактного уровня, для которых трудно найти конкретный образ-идеал.

2. По социально-институциональной специфике идеалы сближаются 
с настоящим (родители, родственники) и находятся в оппозиции с «далеки-
ми» анти-идеалами (виртуальные образы положительных героев, известных 
личностей). Специфичными категориями для идеалов студентов являются 
родители, родственники и представители науки, а более характерными по-
ловозрастными атрибутами – старший возраст и женский пол. 

3. Ценности, воплощенные в образах-идеалах, репрезентирует иерар-
хию личностных ценностей студентов:1) коммуникативные и альтруистиче-
ские ценности являются центральными, приоритетны во всех «модусах»; 2) 
гностические ценности занимают первый уровень значимости; 3) на втором 
уровне – ценности достижения, борьбы и риска, практической деятельно-
сти, физических данных, а также комфорта (удовольствия); 4) третий уро-
вень значимости – эстетические и ценности социальной нормативности.

4. Все ценности, кроме центральных, избирательно повышают свою 
значимость в отдельных «модусах бытия», обусловливая регулятивную спец-
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ифику последних. Так, настоящее студентов связано с практическими и 
гедоническими ценностями, а также снижением значимости достижений 
и преодоления препятствий. В образах возможного-желаемого студенты 
ориентированы на познание, практическую деятельность и достижение. Ан-
ти-идеалы, помимо триады центральных ценностей, имеют недифферен-
цированные негативные оценки и признаки социальной ненормативности.

Полученные усредненные данные представляют интерес для срав-
нения с другими социальными группами и возрастами молодежи. Следует 
отметить, что оценочно-регулятивная структура идеального/настоящего/
возможного/ анти-идеального студентов обнаруживает значительное ин-
дивидуальное разнообразие. Поэтому перспектива исследования будет со-
стоять в выделении основных вариантов данной структуры и в изучении 
условий их формирования. 

Особый интерес мы связываем с предложенным графическим ме-
тодом оценки идеалов и других оценочно-регулятивных категорий. Пред-
ложенный метод позволяет выделить новые способы оценки свойств иде-
ального/ настоящего/возможного и анти-идеального в образе социального 
мира молодежи. Измерение данных аспектов составит перспективу даль-
нейшего исследования.
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Аннотация. Введение. Актуальность исследования особенностей кризиса утраты 
профессии у педагогов позднего возраста обусловлена необходимостью разработки мето-
дов психологического сопровождения их профессионального развития в условиях нарас-
тающих требований к образовательному процессу. 

Цель исследования заключается в выявлении особенностей кризиса утраты про-
фессии у педагогов позднего возраста.

В рамках исследования были поставлены следующие гипотезы. К особенностям 
кризиса утраты профессии относятся два сценария его протекания, которые отражают-
ся на психологическом состоянии педагогов и их отношении к собственной профессии. 
Позитивный сценарий характеризуется физическим и психологическим здоровьем, жиз-
нестойкостью и психологическим благополучием, негативный – ухудшением физического 
и психического здоровья, снижением жизнестойкости и психологического благополучия.

Методология, методы и методики. Методологическими основаниями исследова-
ния выступила концепция профессионального развития Э. Ф. Зеера и Э. Э. Сыманюк, а 
также подходы к рассмотрению психологических характеристик кризиса позднего воз-
раста, психовозрастных изменений в позднем возрасте, стадий профессионального раз-
вития, особенностей переживания кризисов.

В исследовании участвовало 956 педагогов, работающих в организациях системы 
образования Свердловской области (58 мужчин и 898 женщин). Средний возраст респон-
дентов составил 57,9 года. 

Особенности протекания кризиса утраты профессии определялись при помощи 
биографического метода, который позволяет рассмотреть динамический процесс профес-
сионального развития и выделить на основе контент-анализа психологические особенно-
сти кризиса. Биографическая анкета содержала вопросы, направленные на выявление 
общей социально-профессиональной информации, определение особенностей оптации, 
профессиональной деятельности, ухода на пенсию и планов дальнейшей жизни, а так-
же на установление успешности профессиональной биографии. Также использовались 
стандартизированные психологические методики: тест жизнестойкости в адаптации 
Е. Н. Осина, Е. И. Рассказовой; методика качества жизни SF-36; новый опросник толе-
рантности к неопределенности Т. В. Корниловой; шкала психологического благополучия 
К. Рифф в адаптации Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко; опросник К. Замфир «Мотивация 
профессиональной деятельности» в модификации А. А. Реана. 

Обработка данных осуществлялась в программе RStudio. Для выявления особен-
ностей кризиса утраты профессии был использован кластерный анализ. Для сравнения 
групп между собой был использован t-критерий Уэлча. Для сравнения групп с норматив-
ными показателями был использован одновыборочный t-критерий Стьюдента.
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Результаты. Выявлено, что кризис утраты профессии может протекать по двум 
сценариям, каждый из которых обладает своими особенностями.

При позитивном сценарии (около 3/4 случаев) показатели физического и психоло-
гического здоровья, жизнестойкости и психологического благополучия не отличаются от 
нормативных значений. При этом педагоги в целом хорошо относятся к своей профессии 
и имеют в планах продолжение работы по ней и обучение чему-то новому.

При негативном сценарии протекания кризиса показатели жизнестойкости и пси-
хологического благополучия находятся на нижней границе нормы, а показатели физи-
ческого и психического здоровья значимо ниже нормативных. Педагоги намного чаще 
отмечают разочарование в профессии и в целом относятся к ней более негативно, чем 
представители позитивной группы. Среди них значимо больше тех, кто планирует уход из 
профессии, и меньше тех, кто планирует остаться в профессии и учиться чему-то новому.

Научная новизна состоит в обогащении психологической науки знаниями об осо-
бенностях кризиса утраты профессии у педагогов позднего возраста в контексте профес-
сионального развития личности. 

Практическая значимость. Представленные результаты могут быть использованы 
в образовательных организациях для разработки программ профилактики кризиса утраты 
профессии у педагогов и рекомендаций для педагогов позднего возраста по сохранению 
своего активного профессионального долголетия.

Ключевые слова: кризис утраты профессии, педагоги, поздний возраст, кризис 
профессионального развития, переживание кризиса.
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Abstract. Introduction. The relevance of the current research in the features of the 
profession loss crisis among older teachers is due to the need to develop the methods of psy-
chological support for their professional development in the conditions of growing demands on 
the educational process.

The aim of the study is to identify the features of the profession loss crisis among older 
teachers.
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In the course of the study, the authors put forward the following hypotheses. The fea-
tures of the profession loss crisis include two scenarios, which are reflected in the psychological 
state of teachers and their attitude towards their own profession. The positive scenario is char-
acterised by physical and psychological health, hardiness and psychological well-being, while 
the negative scenario is characterised by deterioration in physical and mental health, reduced 
hardiness and psychological well-being.

Methodology and research methods. The methodological basis for the study was the con-
cept of professional development by E. F. Zeer and E. E. Symaniuk, as well as the approaches 
to examining the psychological characteristics of the crisis of late age; psycho-aging changes at 
a later age; stages of professional development; features of experiencing crises.

The study involved 956 teachers working in educational organisations of the Sverdlovsk 
region (58 men and 898 women). The average age of the respondents was 57.9 years.

The features of the profession loss crisis were determined using the biographical method, 
which allowed the authors to consider the dynamic process of professional development and 
highlight the psychological characteristics of the crisis based on content analysis. The biograph-
ical questionnaire contained questions aimed at identifying general social and professional in-
formation, determining the characteristics of options, professional activities, retirement and 
plans for future life, as well as determining the success of a professional biography. The follow-
ing methods were used: test of hardiness in the adaptation of E. N. Osin and E. I. Rasskazova; 
method of quality-of-life SF-36; T. V. Kornilova’s new questionnaire of tolerance to uncertainty; 
scale of psychological well-being by K. Riff as adapted by T. D. Shevelenkova, P. P. Fesenko; 
questionnaire by K. Zamfir “Motivation of professional activity” in the modification of A. A. Rean.

Data processing was carried out in the RStudio program. To highlight the options for 
the course of the crisis, cluster analysis was used. Welch’s t-test was applied to compare the 
groups with each other. The one-sample Student’s t-test was used to compare groups with 
standard indicators.

Results. It was revealed that the profession loss crisis can proceed according to two 
scenarios, each of which has its own characteristics.

In a positive scenario (about 3/4 of cases), the indicators of physical and psychological 
health, vitality and psychological well-being do not differ from the normative values. At the 
same time, teachers generally have a good attitude towards their profession and have plans to 
continue working in profession and learning something new.

In the negative scenario of the crisis, the indicators of resilience and psychological 
well-being are at the lower limit of the norm, and the indicators of physical and mental health 
are significantly lower than the norm. Teachers are much more likely to note disappointment 
in the profession and, in general, have a more negative attitude towards it than the representa-
tives of the positive group. Among them, there are significantly more of those who plan to leave 
the profession and fewer of those who plan to stay in the profession and learn something new.

Scientific novelty consists in the enrichment of psychological science with knowledge 
about the features of the profession loss crisis among older teachers working at different levels 
of education in the context of the professional development of the individual.

Practical significance. The presented results can be employed in educational organisa-
tions to develop programmes for the prevention of the profession loss crisis among teachers and 
recommendations for teachers of late maturity to maintain their active professional longevity.

Keywords: profession loss crisis, teachers, late age, crisis of professional development, 
experiencing a crisis.
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Введение

В настоящее время наблюдается мировая тенденция «старения» насе-
ления, которая будет с каждым годом усиливаться. Так, по прогнозам ООН, 
численность людей в мире в возрасте 65 лет и старше к 2050 г. удвоится, 
в то время как численность детей в возрасте до 5 лет мало изменится1. Это 
приведет к тому, что численность пожилого населения будет вдвое превос-
ходить численность детей этого возраста. Данный прогноз уже находит свое 
подтверждение. Так, в 2018 г. впервые в истории человечества количество 
людей в возрасте 65 лет превзошло количество детей в возрасте до 5 лет2. 
Выделенная тенденция является характерной и для России, которая по 
международным стандартам относится к «демографически старым» стра-
нам. Следовательно, количество людей позднего возраста с каждым годом 
будет увеличиваться. 

Обозначенная тенденция является характерной и для системы образо-
вания многих стран мира. A. Virtanen, J. De Bloom, U. Kinnunen и H. Chin-
Shan говорят о группе педагогов позднего возраста как об одной из самых 
многочисленных в рамках педагогической профессии, отмечая, что данная 
группа с каждым годом продолжает увеличиваться [1; 2]. Учитывая сложив-
шуюся ситуацию, вопросы, связанные с изучением различных аспектов 
позднего возраста, становятся особенно значимыми. 

В ряду актуальных исследовательских проблем особое место отводится 
изучению кризиса утраты профессии у педагогов позднего возраста. Полу-
ченные в рамках изучения данного феномена результаты о его особенностях 
позволят разработать программы психологической поддержки педагогов 
позднего возраста, переживающих данный кризис. 

Важно отметить, что особенности кризиса утраты профессии обуслов-
лены рядом факторов. В условиях, когда происходит повышение пенсион-

1 Щербакова Е. М. Население мира по оценкам ООН пересмотра 2019 года [Элек-
трон. ресурс] // Демоскоп Weekly. 2019. № 821–822. С. 33. Режим доступа: http://
demoscope.ru/weekly/2019/0821/barom01.php (дата обращения: 20.09.2021).

2 Там же.
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ного возраста, становится значимым определение путей сохранения перио-
да активной трудоспособности педагогов. Согласно исследованию G. Freude 
с коллегами, 49 % педагогов пожилого возраста демонстрируют низкую 
работоспособность [3], но при этом обладают богатым профессиональным 
опытом и мастерством, что является очень ценным.

Также на кризис утраты профессии влияет низкое признание значи-
мости профессии со стороны общества, как следствие – воспринимаемое 
обесценивание своей деятельности педагогами позднего возраста. По мне-
нию I. Hansez, это приводит к тому, что для педагога ситуация профессио-
нального стресса становится постоянной [4]. При этом она усиливается пан-
демией, которая привела к активному внедрению современных цифровых 
образовательных технологий и обусловила высокие требования к профес-
сиональной гибкости и мобильности педагогов в процессе освоения новых 
способов реализации образовательного процесса. Это актуализирует по-
требность осознания необходимости пересмотра своих профессиональных 
целей, перестройки профессиональной деятельности. 

M. Gutiérrez Moret, T. Mayordomo Rodríguez считают, что ситуация 
кризиса утраты профессии усугубляется проявлением эйджизма в образова-
тельных организациях, когда молодые педагоги и ученики придерживаются 
стереотипов о людях позднего возраста и относятся к ним с позиции данных 
стереотипов [5], что приводит к росту психического напряжения, возникно-
вению тревожности и опустошенности у педагогов данного возраста. 

Таким образом, психовозрастное снижение уровня работоспособно-
сти, быстрые изменения в образовательной деятельности, эйджизм обуслов-
ливают возникновение кризиса утраты профессии у педагогов позднего 
возраста.  

Целью данного исследования является выявление особенностей кри-
зиса утраты профессии у педагогов позднего возраста. 

Круг исследовательских вопросов включал обозначение теоретических 
оснований организации исследования кризиса утраты профессии; эмпири-
ческое исследование кризиса утраты профессии педагогами позднего воз-
раста; определение особенностей кризиса утраты профессии у педагогов 
позднего возраста. 

В рамках исследования выдвинуты следующие предположения.
К особенностям кризиса утраты профессии относятся два сценария 

его протекания, которые отражаются на психологическом состоянии пе-
дагогов и их отношении к собственной профессии. Позитивный сценарий 
характеризуется физическим и психологическим здоровьем, жизнестойко-
стью и психологическим благополучием, негативный – ухудшением физиче-
ского и психического здоровья, снижением жизнестойкости и психологиче-
ского благополучия.
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Ограничения данного исследования состоят в том, что полученные ре-
зультаты в ходе эмпирического изучения кризиса утраты профессии у педа-
гогов позднего возраста репрезентативны только для российской выборки. 
Целесообразно провести аналогичное исследование на группах педагогов из 
других стран. 

Обзор литературы

Для большинства людей, выполняющих на протяжении длительного 
времени профессиональную деятельность, наступление момента, когда из 
профессии необходимо уходить, является кризисным событием. 

Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк кризис утраты профессии рассматривают 
в контексте профессионального развития личности и определяют его как 
нормативный, то есть относительно непродолжительный во времени период 
перестройки профессионального сознания, сопровождающийся изменени-
ем вектора профессионального развития [6]. 

Этот кризис происходит в период 55–60 лет и формально определя-
ется достижением предпенсионного периода. Для многих работников дан-
ный период носит кризисный характер и обусловлен необходимостью по-
иска новой социальной роли, освоения новых норм поведения, сужением 
социально-профессионального поля, снижением финансового обеспечения. 
Зачастую кризис утраты профессии накладывается на переживание кри-
зиса позднего возраста, который отделяет позднюю зрелость от пожилого 
возраста [7]. 

D. Miller, М. Hokenstad, K. Berg кризис утраты профессии для людей 
позднего возраста определяют с несколько других позиций, а именно как 
осуществление выбора между продолжением профессиональной деятельно-
сти или началом пользования возможностями системы социального обеспе-
чения [8]. 

Вышесказанное указывает на неоднозначность определения кризиса 
утраты профессии. В рамках данного исследования кризис утраты профес-
сии будет рассматриваться в контексте положений концепции профессио-
нального развития личности и определяется нами как период поиска новых, 
внепрофессиональных смыслов жизнедеятельности, осознания приближаю-
щейся перестройки ведущей деятельности (с профессиональной на соци-
ально одобряемую) и выстраивания новой системы мотивов. В этой связи 
становится важным определение сущности кризиса утраты профессии у пе-
дагогов позднего возраста. 

F. Droogenbroeck и B. Spruyt рассматривают кризис утраты профес-
сии у педагогов в контексте досрочного завершения профессиональной дея-
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тельности, что является одной из причин дефицита педагогических кадров 
в европейских странах. В качестве причин досрочной утраты профессии 
авторы выделяют низкое финансовое положение, субъективное восприятие 
пенсии, эмоциональную истощенность, неудовлетворенность формальными 
аспектами педагогической деятельности (собрания, оформление докумен-
тов и т. п.) [9]. 

I. Hansez обращает внимание на профессиональный стресс, обес-
ценивание профессиональной деятельности, отсутствие признания [4]. 
S. Carvelho, C. Andrade выделяют наличие конфликтов между работой и 
семьей, отсутствие поддержки со стороны коллег [10]. 

Важная роль в утрате профессии у педагогов позднего возраста от-
водится финансовому аспекту. Так, в США педагоги получают выплаты в 
рамках субнационального пенсионного плана с установленными выпла-
тами, что, по мнению C. Koedel и M. Podgursky, является стимулом, кото-
рый подталкивает педагогов раньше уходить из профессии по сравнению с 
представителями других сфер [11]. Это имеет эмпирическое подтверждение 
и в исследовании M. Morrill и J. Westall, где показано, что педагоги, которые 
имеют доступ к государственной поддержке раньше уходят из профессии 
[12]. Также в целом пенсионные сбережения рассматриваются как детер-
минанта утраты профессии. Чем они больше, тем педагог раньше стремится 
уйти из профессии [13].

Следует отметить, что стресс является тем состоянием, которое ока-
зывает огромное влияние на утрату профессии у педагогов. H. Yinon и 
L. Orland-Barak рассматривают профессиональный стресс как условие 
досрочного выхода на пенсию [14]. E. Skaalvik и S. Skaalvik считают, что 
стресс отрицательно влияет на удовлетворенность работой, приверженность 
профессии, способствует эмоциональному выгоранию и уходу из профессии 
[15]. Выгорание, приводящее к кризису утраты профессии, определяется с 
позиции профессиональной ситуации, которая воспринимается педагогом 
как дисбаланс усилий и вознаграждения [16]. 

По мнению L. B. Campos Amaral, T. L. Torres, субъективное восприя-
тие пенсии также играет значительную роль. Для педагогов оно может рас-
сматриваться как положительное, если уход из профессии они восприни-
мают как новый этап жизни, сопровождающийся возращением в семью, 
появлением времени отдыха и возможностей для путешествий и, возможно, 
новой работы [17]. 

Следует отметить и такую особенность, как готовность к повышению 
квалификации. В целом отмечается важность способности к непрерывно-
му образованию как необходимому условию сохранения трудоспособности 
в позднем возрасте. Ключевой составляющей в данном процессе P. Thieme 
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выделяет мотивацию, которая зависит от условий профессиональной дея-
тельности [18]. 

В контексте педагогической деятельности следует выделить цифро-
вую грамотность как необходимое условие успешной профессиональной 
деятельности в позднем возрасте. Это представлено в результатах исследо-
вания M. J. Torres, в рамках которого установлено, что чем выше уровень 
цифровой грамотности, тем выше шансы трудоустройства в позднем воз-
расте [19].

Таким образом, в настоящее время наблюдается ограниченная пред-
ставленность исследований кризиса утраты профессии у педагогов поздне-
го возраста, не позволяющая раскрыть понимание его сущности в полной 
мере. В большинстве исследований в качестве ключевых факторов его воз-
никновения рассматриваются финансовое обеспечение и важность финан-
сового планирования. Исследования психологических особенностей кризиса 
утраты профессии педагогов в основном представлены изучением различ-
ных аспектов профессионального стресса и выгорания, восприятия перио-
да выхода на пенсию. При этом сам кризис и особенности его переживания 
у педагогов как психологическое явление являются мало изученными. 

Вместе с тем I. Oliveira считает, что исследовательский интерес к изу-
чению кризиса утраты профессии у педагогов позднего возраста в послед-
нее время стал появляться в связи с актуализацией потребности изучения 
предкризисного этапа как определяющего продолжительность профессио-
нальной деятельности и успешность адаптации в других профессиях [20]. 

Для понимания особенностей кризиса утраты профессии в позднем 
возрасте следует обратить внимание на то, что он переживается разными 
людьми по-разному. Для кого-то осознание скорого ухода из профессии и 
достижение официального возраста выхода на пенсию – очень критичное 
событие, а для кого-то это вполне естественный процесс. И в этой связи 
важным становится понимание того, что лежит в основе данных различий: 
каковы особенности кризиса утраты профессии, оказывает ли влияние про-
фессиональная принадлежность на переживание данного кризиса?

По мнению I. Sousa, S. Ramos, H. Carvalho, выделяются три профиля 
утраты профессии.

Первый профиль характеризуется негативным отношением к рабо-
те, плохим здоровьем и низкой трудоспособностью, неудовлетворенностью 
финансовым поведением, невозможностью получить социальную поддерж-
ку. Преобладание негативных характеристик в данном профиле побуждает 
уходить из профессии. 

Второй профиль характеризуется негативным опытом работы и неу-
довлетворенностью ею, с одной стороны, и возможностью самореализовать-
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ся и стремиться к поставленным целям, получить социальную поддержку, 
достичь финансовой удовлетворенности, иметь супруга/супругу на пенсии 
и иждивенцев – с другой стороны. Этот профиль образован противополож-
ными факторами, которые как способствуют уходу из профессии (неудов-
летворенность работой), так и, наоборот, направлены на продолжение тру-
довой деятельности (супруга или супруг на пенсии).  

Третий профиль характеризуется большим положительным опытом 
работы, восприятием работы как важной деятельности, отсутствием ижди-
венцев и супруги/супруга на пенсии. В данном профиле преобладают фак-
торы, делающие профессию более привлекательной, чем выход на пенсию, 
и позволяющие оставаться в рамках профессиональной деятельности [21]. 

Наличие нескольких профилей указывает на то, что кризис утраты 
профессии может протекать по-разному, со своими индивидуальными осо-
бенностями. 

В работах L. Sargent [22], L. Zahorcova [23], O. Robinson и A. Stell [24], 
D. Halloran [25] и других рассмотрены особенности протекания кризиса 
утраты профессии, которые по своему содержанию обладают как позитив-
ными, так и негативными характеристиками. 

Так, L. Sargent отмечает, что утрата профессии может сопровождать-
ся потерей целей и идентичности или же освобождение от ограничений и 
новое начало и возрождение. Автор выделяет четыре типа утраты профес-
сии: исследование новых горизонтов, поиск смысла, внесение вклада на 
своих условиях, умение работать [22]. 

По мнению L. Zahorcova, самой распространенной причиной кризиса 
утраты профессии является усталость от работы. После ухода из профессии 
человек позднего возраста испытывает облегчение и удовлетворенность, 
находит новые возможности и положительные изменения. Способствуют 
позитивной адаптации после утраты профессии новые виды деятельности, 
социальные отношения, хорошее здоровье, пенсионное планирование, а 
также защитные установки, такие как принятие, благодарность, оптимизм, 
восприятие конечности жизни. Ухудшают протекание кризиса утраты про-
фессии продление пенсионного возраста, отсутствие финансов и болезнь 
супруга/супруги [23]. 

O. Robinson и A. Stell указывают на то, что утрата профессии может 
быть позитивным жизненным событием, но при этом может приводить к 
утратам из-за потери статуса, нарушения распорядка, снижения социаль-
ных контактов [24].

По мнению D. Halloran, кризис утраты профессии возникает у людей, 
имеющих сильное отождествление с профессией. Чтобы избежать данной 
ситуации, человеку необходимо искать смыслообразующую деятельность и 
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контакты вне профессии, воспринимать профессиональную деятельность 
как конечную цель [25].

Cho J. и коллеги установили зависимость протекания кризиса утраты 
профессии от уровня образования. Так, в Германии с относительно хорошо 
развитой системой социальной поддержки люди позднего возраста с более 
высоким уровнем образования с большей вероятностью продолжат рабо-
ту после выхода на пенсию, в то время как в Корее почти во всех сферах 
занятости обычно люди с более низким уровнем образования продолжают 
работать после выхода на пенсию [26].

О. В. Краснова считает, что женщинам для формирования новой иден-
тичности необходимо участие в группе и солидарность с ней, кроме того, 
женщины конструируют собственную идентичность через отрицание старо-
сти и возрастных категорий в манере «Я не старая, я не пенсионерка». Боль-
шинство женщин не испытывает трудностей при потере профессиональных 
ролей. Это связано с тем, что они в процессе жизни меняли как профессии, 
так и специальности, продолжают выполнять семейные роли [27].

Позитивные особенности кризиса утраты профессии предопределяют-
ся удовлетворенностью жизнью (I. Hannson с коллегами [28]), хорошим фи-
нансовым положением (N. Choi [29]), женским полом, меньшим количеством 
болезней, высокой самотрансцендентностью и открытостью изменениям 
(A. Burr, J. B. Santo, D. Pushkar [30]), престижем профессии (О. Г. Красно-
шлыкова [31]), сочетанием различных видов активности – продуктивной, 
физической, социальной, досуговой (M. Beier [32]), ясностью целей при вы-
ходе на пенсию и планированием будущего (R. S. Stawski [33] и B. Griffin, 
B. Hesketh [34]), временной перспективой, которая способствует удовлетво-
ренности и сохранению здоровья, профессиональному развитию и адапта-
ции к профессиональным требованиям, обуславливает выполнение профес-
сиональных обязанностей (P. M. Bal [35]  и U. Fasbender [36]).

Кроме того, можно выделить ряд особенностей, которые приводят к 
негативному протеканию кризиса утраты профессии. И это находит свое 
подтверждение в следующих исследованиях. 

К таким особенностям относят возрастание тревожности, нейротизм, 
депрессию, увеличивающиеся нарушения функциональных способностей 
(K. Gana [37], A. Moustafa [38], N. Choi [39]), тенденцию к снижению само-
оценки (Н. Г. Фирсова [40]), потерю идентичности (P. Bordia [41]), измене-
ние стиля деятельности (В. А. Куштанина [42]), снижение профессиональной 
мотивации, возникновение профессиональной усталости и стресса, низкое 
материальное положение и плохое обеспечение профессиональных условий, 
рост разочарования в профессии (Л. А. Рапацкая, А. А. Ивахненко [43], S. 
Kowalski, K. Dalley, T. Weigand [44], C. Hancock [45]). 
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Таким образом, к настоящему времени в науке имеется достаточно 
информации о позитивных и негативных особенностях протекания кризиса 
утраты профессии. 

Кризис утраты профессии обусловлен следующими социально-демо-
графическими особенностями: уровнем образования, финансовым поло-
жением, полом, состоянием здоровья. При высоком уровне образования, 
престижной профессии, наличии финансовых ресурсов и пенсионных нако-
плений вероятность благоприятного протекания кризиса утраты профессии 
значительно выше. Стоит отметить, что женщины в целом более позитивно 
относятся к кризису утраты профессии.   

Еще одной особенностью кризиса утраты профессии является отно-
шение к профессии, что проявляется в наличии целей деятельности и про-
фессиональной идентичности, высокой мотивации и удовлетворенности 
трудом, самотрансцендентности и открытости изменениям, гармоничном 
сочетании различных видов активности. Позитивное отношение к профес-
сии также обусловлено характеристиками жизнестойкости и психологиче-
ского благополучия. 

Большую роль в кризисе утраты профессии играет выбор профессии 
в прошлом, влиянии на него семьи и социального окружения, соответствие 
собственным намерениям и интересам. 

Данные особенности требуют эмпирической проверки и будут поло-
жены в основу исследования кризиса утраты профессии у педагогов в позд-
ней зрелости.

Методология, материалы и методы 
Методологическими основаниями исследования выступила концеп-

ция профессионального развития Э. Ф. Зеера и Э. Э. Сыманюк [6], в которой 
рассматривается классификация поздней взрослости, определяются грани-
цы кризиса утраты профессии и выделяются способы преодоления кризиса. 

При определении феноменологии кризиса утраты профессии, факто-
ров, особенностей мы опирались на исследования психологических харак-
теристик кризиса позднего возраста (А. В. Рыбинская [46], O. C. Robinson, 
A. J. Stell [47], A. MacBride [48], P. Bordia [41]); психовозрастных изменений 
в позднем возрасте (Б. Г. Ананьев [49], М. В. Ермолаева [50], J. Heckhausen 
[51], M. Sanders [52]); стадий профессионального развития (Е. А. Климов [53], 
А. К. Маркова [54]); переживаний кризисов (Ф. Е. Василюк [55], Л. И. Анци-
ферова [56], S. Ingram [57]).

Для проведения теоретического поиска были использованы поиско-
вая система Google Scholar; реферативная база данных Scopus (55 источ-
ников); поисковая веб-платформа Web of Science (55 источников); научная 
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электронная библиотека «КиберЛенинка» (более 100 источников); публика-
ции в интернет-источниках «Демоскоп Weekly» (URL: http://demoscope.ru/
weekly/2019/0821/barom01.php.); НИУ ВШЭ «Образование в цифрах: 2020» 
(URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/404878648.pdf). На основе 
информации из представленных источников сформированы теоретические 
положения и дизайн эмпирического исследования особенностей кризиса 
утраты профессии у педагогов позднего возраста. 

Выборка была сформирована по результатам анкетирования. Изна-
чально все участники исследования заполняли анкету, направленную на 
выявление наличия кризиса утраты профессии. Представленные в анкете 
вопросы были структурированы в соответствии с выделенными нами на ос-
новании теоретического анализа научной литературы признаками наличия 
кризиса утраты профессии учителем, а именно:  

 – самооценка постоянного чувства усталости и снижения работоспо-
собности; 

 – переживание обесценивания профессиональной деятельности; 
 – переживание негативного отношения со стороны коллег и учеников. 

Далее были отобраны для участия в исследовании те педагоги поздне-
го возраста, у которых по результатам самооценки были обнаружены дан-
ные признаки.  

В результате в исследовании приняли участие 956 педагогов, рабо-
тающих в организациях системы образования Свердловской области (58 
мужчин и 898 женщин). Средний возраст испытуемых для данной выборки 
составил 57,9 года. По уровню образования испытуемых у 84 % имеется 
высшее образование, у 16 % – среднее профессиональное. 

Педагоги участвовали в исследовании на добровольной основе и ано-
нимно. Они были осведомлены о целях и задачах исследования. Исследова-
ние проводилось в мае – июне 2020 г., когда действовали ограничительные 
меры в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, поэтому сбор 
данных осуществлялся в электронном виде на платформе Google.

Для сбора данных использовались как стандартизированные методи-
ки, так и авторская биографическая анкета. К стандартизированным мето-
дикам относятся:

1. Тест жизнестойкости в адаптации Е. Н Осина, Е. И. Рассказовой. 
Содержит общий показатель жизнестойкости и ее установок «вовлечен-
ность», «контроль», «принятие риска». 

2. Методика качества жизни SF-36. Содержит шкалы «физический 
компонент здоровья» (субшкалы «физическое функционирование»; «ролевое 
функционирование, обусловленное физическим состоянием»; «интенсив-
ность боли»; «общее состояние здоровья»), «психологический компонент здо-
ровья» (субшкалы «психическое здоровье»; «ролевое функционирование, об-
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условленное эмоциональным состоянием»; «социальное функционирование»; 
«жизненная активность»).

3. Новый опросник толерантности к неопределенности Т. В. Корни-
ловой. Содержит шкалы «толерантность к неопределенности», «интолерант-
ность», «межличностная интолерантность к неопределенности». 

4. Шкала психологического благополучия К. Рифф в адаптации 
Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко. Содержит шкалу психологического бла-
гополучия и ее субшкалы «позитивные отношения», «автономия», «управле-
ние средой», «личностный рост», «цели в жизни», «самопринятие».

5. Опросник К. Замфир «Мотивация профессиональной деятельно-
сти» в модификации А. А. Реана. Содержит шкалы «внутренняя мотивация», 
«внешняя положительная мотивация», «внешняя отрицательная мотивация».

Авторская анкета основана на биографическом методе, который по-
зволяет рассмотреть динамический процесс профессионального развития и 
выделить на основе контент-анализа психологические особенности кризисов 
[58]. Биографии представляли собой ретроспективный анализ испытуемы-
ми своего профессионального становления. Элементами в текстах психобио-
графий считались все характеризующие кризисы высказывания. При этом 
учитывались как собственно оценочные суждения, так и простые описания. 

На основании выделенных особенностей по итогам теоретического 
анализа нами составлена биографическая анкета, которая была представ-
лена экспертам. Им предлагалось оценить вопросы на соответствие заяв-
ленным особенностям кризиса утраты профессии и с учетом специфики 
работы педагогов позднего возраста. Полученная от экспертов информация 
была обобщена исследователями. 

В качестве экспертов выступили директоры и заместители директо-
ров школ Свердловской области в количестве 21 человека (средний возраст 
– 58 лет). Данные эксперты обладают как педагогическим, так и управлен-
ческим стажем, и также относятся к группе людей позднего возраста. 

При определении категорий анализа мы исходили из задач исследо-
вания и содержания исследуемых текстов. Категориями в контент-анализе 
выступили ключевые понятия, составляющие концепцию, на которую опи-
рается исследование. Было построено развернутое описание категорий в тер-
минах исследуемых текстов, характеризующих кризис утраты профессии. 

Впоследствии полученные вопросы были использованы для формиро-
вания окончательного варианта биографической анкеты. В анкету вошли 
наиболее часто встречаемые у экспертов вопросы с наиболее часто встреча-
емыми формулировками. 

Биографическая анкета состояла из инструкции и перечня открытых 
вопросов, на которые испытуемые отвечали развернуто. Анкета содержала 
вопросы, направленные на выявление: 
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1) общей социально-профессиональной информации: cоциально-демо-
графические характеристики, уровень образования; должность.

Вопросы: Ваш пол. Ваше место и год рождения. Ваше образование. 
Ваша должность. Экономическая характеристика вашей семьи;

2) особенностей оптации: профессиональные намерения во время 
школьного обучения; профессиональные ожидания; выбор учебного заведе-
ния, связанные с этим ожидания и разочарования; ограничения в выборе 
профессии, обусловленные способностями, состоянием здоровья. В данных 
вопросах рассматривалась реализованность или нереализованность про-
фессиональных ожиданий. 

Вопросы: Ваши профессиональные намерения в школьном возрасте. 
Какое учебное заведение вы выбрали после окончания школы и почему? 
Какие у вас были профессиональные ожидания? Каким образом ваше здо-
ровье сказалось на выборе профессии? 

3) специфика профессиональной деятельности: начало профессио-
нальной деятельности, ожидания и разочарования; влияние супружества и 
детей на профессиональную карьеру; кризисы, возникшие на профессио-
нальном пути. В данной категории вопросов выявлялись профессиональная 
удовлетворенность и разочарование, а также непосредственно осознание 
или неосознание переживания кризиса. 

Вопросы: Какие у вас были ожидания и разочарования в начале про-
фессионального пути? Какое влияние оказали супружество и ваши дети на 
карьеру? Какое влияние профессиональные кризисы оказали на вашу работу? 

4) особенностей ухода на пенсию и планы дальнейшей жизни: пред-
полагаемый возраст выхода на пенсию; ограничения реализации професси-
ональной деятельности, связанные с возрастом; планы на ближайшие 2–3 
года. В данных вопросах определялось планирование профессионального 
будущего, связанного с продлением или завершением профессиональной 
деятельности. 

Вопросы: В каком возрасте вы планируете выйти на пенсию? Как воз-
растные изменения повлияли на профессиональную деятельность? Какие 
ваши планы на следующие 2–3 года? 

5) вопросов, направленных на определение субъективной оценки 
успешности профессиональной биографии: какие события жизни вы хотели 
бы изменить (детство, семья, профессия); желание передать профессию сво-
им детям; возраст наибольших успехов в карьере. Здесь рассматривались 
рефлексия и самооценка профессиональной биографии.

Вопросы: Какие события жизни вы хотели бы изменить? Какие поже-
лания в плане профессии вы бы хотели дать своим детям? В каком возрасте 
вы достигли наибольших успехов в карьере?
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Полученные психобиографии участников обрабатывались с помощью 
контент-анализа. В итоге нами были получены следующие бинарные категории:

1. Социально-демографические:
1) пол;
2) высшее образование;
3) возраст старше 60;
4) факт выхода на пенсию через три года или ранее («три года до 

пенсии»);
5) факт нахождения на пенсии;
6) наличие проблем, обусловленных низким уровнем дохода.

2. Отношение к профессии:
1) разочарование выбором профессии;
2) подтверждение положительных ожиданий относительно профессии;
3) наличие субъективного переживания ограничений, связанных с 

возрастом;
4) наличие желания детям той же профессии;
5) наличие нежелания передать профессию детям;
6) планы работать по профессии;
7) планы учиться, осваивать новые компетенции;
8) планы ухода из профессии;
9) желание поменять профессию, если бы была такая возможность.

3. Факторы выбора профессии в прошлом:
1) совпадение с профессией родителей;
2) совпадение с профессиональными намерениями в детстве и юности;
3) влияние супругов на профессиональную биографию;
4) влияние детей на профессиональную биографию;
5) влияние заболеваний на выбор профессии;
6) наличие ограничений по здоровью при выборе профессии.

Для того чтобы определить, является ли выборка однородной или же 
ее можно подразделить на группы, нами был проведен кластерный ана-
лиз методом k-средних. Оптимальное количество кластеров определялось 
с помощью метода определения максимума средней ширины силуэтов. Из 
кластерного анализа были исключены социодемографические показатели, 
в силу того что кризис утраты профессии относится к сущностям психиче-
ской реальности и для выявления различных вариантов протекания следует 
использовать только показатели, соотносящиеся с ней.

Однако социодемографические показатели были использованы для 
сравнения получившихся кластеров между собой наряду с результатами 
психологических тестов, отношением к профессии и факторами выбора 
профессии в прошлом. 
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Поскольку по итогу кластерного анализа у нас выделилось два кла-
стера, то для сравнения показателей стандартизированных методик нами 
был использован t-критерий Уэлча. Также мы сопоставили результаты по 
каждой группе с нормативными показателями по стандартизированным 
методикам с помощью одновыборочного критерия Стьюдента. Последний 
метод был выбран нами в силу того, что для некоторых из представленных 
стандартизированных методик мы не нашли данных о размере выборки 
стандартизации. Поскольку сравнение между собой кластеров и сравнение 
кластеров с нормами попадает под ситуацию множественных попарных 
сравнений, при определении статистической значимости различий нами 
была использована поправка Бонфирони.

Для сравнения кластеров по бинарным категориям, полученным из 
анкет, нами был использован критерий согласия Пирсона. 

Обработка данных осуществлялась в программе RStudio (статистиче-
ский пакет на основе языка R) с использованием пакетов cluster и factoextra. 

Результаты исследования

Рассмотрим результаты кластерного анализа. На рис. 1 представлен 
график средней ширины силуэтов для выбора оптимального числа кластеров.

Рис. 1. График средней ширины силуэтов для выбора оптимального числа 
кластеров

Fig. 1. Graph of mean features for selecting a unique number of clusters
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Как мы можем видеть, наибольшая средняя ширина силуэта наблюда-
ется при двух кластерах. Таким образом, оптимальное число кластеров рав-
но двум. Диаграмма распределения респондентов по кластерам представ-
лена на рис. 2 и демонстрирует небольшую степень пересечения кластеров.

Рис. 2. Диаграмма распределения респондентов по кластерам

Fig. 2. Diagram of distribution of the respondents by clusters

В первый кластер вошли 246 (26 %) педагогов, во второй – 710 (74 %). 
Представители первого кластера обладают существенно более низкими по-
казателями психологического благополучия и качества жизни в отличие от 
представителей второго кластера. В связи с этим мы обозначаем представи-
телей первого кластера как педагогов, переживающих кризис утраты про-
фессии по негативному сценарию, а представителей второго кластера – как 
педагогов, переживающих кризис по позитивному сценарию.

Далее мы рассмотрим различия между кластерами по показателям, 
полученным из биографической анкеты и стандартизированных методик.

В таблице 1 представлены сравнение кластеров по социодемографи-
ческим характеристикам, полученным из биографической анкеты.

Как мы можем видеть, представители обоих классов не различаются 
по полу и наличию высшего образования.
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Таблица 1
Сравнение кластеров по социодемографическим характеристикам с 

использованием критерия согласия Пирсона
Table 1

Comparison of clusters by socio-demographic characteristics using Pearson’s 
goodness-of-fit test

Переменная /
Variable

Хи-квадрат /
Chi-squared

р-значение /
p-value

Доля в кла-
стере 1 (нега-
тивный), % /

Share in 
cluster 1 

(negative), %

Доля в кла-
стере 2 (пози-
тивный), % /

Share in 
cluster 2 

(positive), %
Пол (доля муж-
чин) / Sex (pro-
portion of men)

1,23 0,27 8 5

Высшее образо-
вание / Higher 
education

1,26 0,26 86 82

Возраст за 60 / 
Age over 60

5,24 0,02** 27 35

Три года до пен-
сии / Three years 
before retirement

7,69 0,01** 18 11

Уже на пенсии /
Already retired

0,00 0,96 25 26

Низкий уровень 
дохода / Low 
income

5,45 0,02* 28 21

Примечание. * Значимо на уровне 0,05. ** Значимо на уровне 0,01. *** Значимо на 

уровне 0,001.

Note. * Significant at the level of 0,05. ** Significant at the level of 0,01. *** Significant at 
the level of 0,001.

Отметим, что в «негативном» кластере значимо большая доля педаго-
гов, которым осталось три года до пенсии, а также значимо меньшая доля 
тех, кому больше 60 лет. Также они чаще отмечают, что у них низкий уро-
вень дохода. Эти различия позволяют предположить наличие взаимосвязи 
материального положения участников с фактом попадания их в тот или 
иной кластер. Возможно, более высокий уровень дохода способствует более 
позитивному варианту протекания кризиса утраты профессии. 
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Также обращает на себя внимание то, что в первом кластере боль-
ше педагогов предпенсионного возраста. Данная категория является более 
социально уязвимой, поскольку в случае потери работы их повторное тру-
доустройство является затруднительным в условиях действующей в Россий-
ской Федерации практики найма. А поскольку для большинства жителей 
России работа является основным источником дохода, такая ситуация явля-
ется стрессогенной, что напрямую сказывается на самочувствии педагогов.

Рассмотрим различия, касающиеся отношения к профессии (таблица 2).

Таблица 2

Сравнение кластеров по показателям отношения к профессии с 
использованием критерия согласия Пирсона

Table 2

Comparison of clusters in terms of attitudes towards the profession using 
Pearson’s goodness-of-fit test

Переменная /
Variable

Хи-квадрат /
Chi-squared

р-значение /
p-value

Доля в кла-
стере 1 (нега-
тивный), % /

Share in 
cluster 1 

(negative), %

Доля в кла-
стере 2 (пози-
тивный), % /

Share in 
cluster 2 

(positive), %
Разочарования 
при выборе / 
Disappointment in 
choosing

3,23 0,07 8 5

Ожидания оправда-
лись / Expectations 
met

9,39 0,002** 33 45

Изменить профессию, 
если бы была такая 
возможность / Change 
career if possible

49,38 < 0,001*** 21 5

Желание передать 
профессию детям / 
Desire to pass on the 
profession to children

6,76 0,01* 9 16

Нежелание передать 
профессию детям / 
Reluctance to pass the 
profession to children

17,75 < 0,001*** 73 58

Планы работать на 
пенсии / Plans to work 
in retirement

22,12 < 0,001*** 63 78
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Планы учиться, осваи-
вать компетенции / 
Plans to learn, master 
competencies

8,91 0,003** 3 9

Планы уйти на пен-
сию /
Plans to retire

10,67 0,001** 13 6

Переживание огра-
ничений, связан-
ных с возрастом 
/ Experiencing the 
limitations of age

18,61 < 0,001*** 16 7

Примечание. * Значимо на уровне 0,05. ** Значимо на уровне 0,01. *** Значимо на 

уровне 0,001.

Note. * Significant at the level of 0,05. ** Significant at the level of 0,01. *** Significant at 
the level of 0,001.

Как мы можем видеть, педагоги «негативного» кластера значимо реже 
отмечают, что их ожидания относительно профессии оправдались, и чаще 
отмечают, что они хотели бы изменить профессию, если бы у них была та-
кая возможность. Также они значимо реже указывают на то, что хотели бы 
передать свою профессию детям, и значимо чаще на то, что не хотели бы 
делать этого.

Что касается дальнейших планов, то представители «негативного» кла-
стера значимо реже отмечают, что они хотели бы работать на пенсии или 
учиться, и значимо чаще – что они хотели бы просто уйти на пенсию. Также 
отметим, что среди педагогов «негативного» кластера значимо больше доля 
тех, кто переживает ограничения, связанные с возрастом.

Исходя из полученных различий, мы можем заключить, что педагоги 
«негативного» кластера существенно чаще демонстрируют более негативное 
отношение к собственной профессии. Данное отношение сочетается с мень-
шим стремлением к активности в плане как дальнейшего преподавания, 
так и обучения чему-то новому. Это позволяет выдвинуть предположение о 
том, что представители первого кластера в большей степени устали от своей 
профессиональной деятельности и что для них в большей степени характер-
ным является профессиональное выгорание. 

Рассмотрим различия, касающиеся факторов выбора профессии (та-
блица 3).
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Таблица 3

Сравнение кластеров по факторам выбора профессии с использованием 
критерия согласия Пирсона 

Table 3

Comparison of clusters by career choice factors using Pearson’s goodness-of-fit test

Переменная /
Variable

Хи-ква-
драт /
Chi-

squared

р-значе-
ние /

p-value

Доля в кла-
стере 1 (нега-
тивный), % /

Share in 
cluster 1 

(negative), %

Доля в кла-
стере 2 (пози-
тивный), % /

Share in 
cluster 2 

(positive), %
Совпадение с профессией 
родителей / Coincidence with 
the profession of parents

0,24 0,62 7 9

Совпадение с професси-
ональными намерения-
ми в детстве и юности / 
Coincidence with professional 
intentions in childhood and 
adolescence

3,17 0,07 54 60

Влияние супругов на про-
фессиональную биографию 
/ Influence of spouses on 
professional biography

4,07 0,04* 22 29

Влияние детей на профес-
сиональную биографию / 
The influence of children on 
professional biography

0,01 0,91 23 23

Влияние заболеваний на 
выбор профессии / The 
influence of diseases on the 
choice of profession

5,40 0,02* 5 2

Наличие ограничений по здо-
ровью при выборе профес-
сии / The presence of health 
restrictions when choosing a 
profession

8,43 0,004** 8 3

Примечание. * Значимо на уровне 0,05. ** Значимо на уровне 0,01. *** Значимо на 

уровне 0,001.

Note. * Significant at the level of 0,05. ** Significant at the level of 0,01. *** Significant at 
the level of 0,001.



Образование и наука. Том 24, № 4. 2022  / The Education and Science Journal. Vol. 24, № 4. 2022

221

Особенности кризиса утраты профессии у педагогов позднего возраста

Значимых различий между кластерами по показателям «Совпадение 
профессии с родителями», «Совпадение профессии с профессиональными 
намерениями в детстве и юности» и «Влияние детей на биографию» найдено 
не было.

В то же время для педагогов в «негативном» кластере в меньшей сте-
пени характерно влияние супругов на выбор профессии, в большей степени 
– наличие заболеваний и ограничений по состоянию здоровья.

Отметим, что в рамках данного блока испытуемым предлагалось 
вспомнить о событиях, которые могли происходить несколько десятков лет 
назад. Поэтому на данные воспоминания могли в значительной степени по-
влиять как нынешнее состояние респондентов, так и их жизненный опыт. 
Исходя из этого мы предполагаем, что у педагогов из «позитивного» кластера 
в большей степени выражена социальная поддержка, оказываемая им семь-
ей, чем у педагогов из «негативного» кластера. 

Значимо худшее самочувствие педагогов из «негативного» класте-
ра могло повлиять на оценку значимости факторов здоровья при выборе 
профессии. Однако здесь возможна и обратная ситуация: проблемы со здо-
ровьем в молодом возрасте могли отразиться на благополучии педагогов в 
позднем возрасте. 

Рассмотрим различия между кластерами по показателям жизнестой-
кости (таблица 4). 

Таблица 4
Сравнение кластеров по показателям жизнестойкости 

Table 4
Comparison of clusters in terms of hardiness

Переменная /
Variable

t12 t1N t2N

Среднее 
(стандартное 
отклонение), 

кластер 1 
(негативный)

/ Mean 
(standard 
deviation), 
cluster 1 
(negative)

Среднее 
(стандартное 
отклонение), 

кластер 2 
(позитивный)

/ Mean 
(standard 
deviation), 
cluster 2 
(positive)

Нормы по 
тесту /

Test 
norms

Жизнестойкость 
/ Hardiness

15,68*** 2,21 40,97*** 51,8 (7,12) 59,7 (5,79)
50,8 

(11,32)
Вовлеченность / 
Commitment

14,54*** 4,04*** 45,54*** 23,2 (3,47) 26,7 (2,58) 22,3 (4,95)
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Контроль / 
Control

13,35*** 5,41*** 18,46*** 15,9 (2,33) 18,1 (2,06) 16,7 (4,06)

Принятие риска 
/ Challenge

12,87*** 6,10*** 41,05*** 12,7 (2,34) 14,9 (1,99) 11,8 (3,36)

Расшифровка показателей:
t12 – значение t-критерия Уэлча при сравнении кластеров между собой;
t12 is the value of Welch’s t-criterion when comparing clusters with each other;
t1N – значение одновыборочного t-критерия Стьюдента при сравнении первого кла-

стера с нормативными показателями;
t1N is the value of one-sample Student’s t-test when comparing the first cluster with nor-

mative indicators;
t2N – значение одновыборочного t-критерия Стьюдента при сравнении второго кла-

стера с нормативными показателями;
t2N is the value of one-sample Student’s t-test when comparing the second cluster with 

normative indicators.
С учетом поправки Бонфирони при k = 3 выделены следующие уровни статистиче-

ской значимости: * значимо на уровне 0,017; ** значимо на уровне 0,003; *** значимо на 
уровне 0,0003.

Taking into account the Bonfironi correction at k = 3, the following levels of statistical sig-
nificance were identified: * significant at the level of 0,017; ** significant at the level of 0.003; *** 
significant at the level of 0.0003.

Отметим, что конструкт жизнестойкости представляет собой систему 
убеждений личности о себе самом, мире и об отношениях с миром. Данный 
конструкт операционализируется через три базовых показателя: вовлечен-
ность, контроль и принятие рисков.

Как мы можем видеть, все показатели жизнестойкости значимо выше 
в «позитивном» кластере, чем в «негативном». При этом в среднем жизне-
стойкость педагогов из «позитивного» кластера значимо выше норматив-
ных. Это означает, что педагоги данной группы в большей степени убежде-
ны, что вовлеченность в происходящие события, борьба и принятие риска 
способствуют их развитию.

У педагогов из «негативного» кластера значимо более высокие сред-
ние баллы по шкалам «вовлеченность» и «принятие риска» и значимо более 
низкие по шкале «контроль». Таким образом, педагоги в данном кластере 
разделяют убеждение, что вовлеченность в происходящее способствует их 
развитию и они готовы действовать в неопределенных ситуациях. При этом 
для педагогов данной группы в значительной степени характерно ощуще-
ние беспомощности по поводу происходящих событий.

Данные результаты являются несколько неожиданными. Мы предпо-
лагали, что показатели жизнестойкости в первом кластере могут быть суще-
ственно ниже нормативных, в то время как во втором кластере – близкими 
к нормативным. Однако создается впечатление, что педагоги в целом явля-
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ются более жизнестойкими, чем репрезентативная выборка населения РФ, 
используемая при стандартизации теста.

Такой эффект, на наш взгляд, обуславливается тем, что рабочая сре-
да, в которой присутствуют педагоги, отличается высокой степенью неопре-
деленности и генерирует повышенный уровень стресса. Такая среда может 
сформировать у педагогов более совершенные механизмы защиты от стрес-
совых воздействий и обусловить более высокие показатели жизнестойко-
сти. При этом для педагогов из «позитивного» кластера более характерной 
является проактивная позиция, при которой борьба с источником проблемы 
является более предпочтительной.

Кроме того, отметим, что выборка состоит из педагогов, которые про-
работали в системе образования большую часть своей жизни. Вполне веро-
ятно, что педагоги, которые не сформировали подобных механизмов, ушли 
из профессии в более молодом возрасте. 

Различия между кластерами по показателям толерантности к неопре-
деленности представлены в таблице 5.

Таблица 5
Сравнение кластеров по показателям толерантности к неопределенности

Table 5
Comparison of clusters in terms of uncertainty tolerance

Переменная /
Variable t12 t1N t2N

Среднее 
(стандартное 
отклонение), 

кластер 1 
(негативный)

/ Mean 
(standard 
deviation), 
cluster 1 
(negative)

Среднее 
(стандартное 
отклонение), 

кластер 2 
(позитивный)

/ Mean 
(standard 
deviation), 
cluster 2 
(positive)

Нормы 
по тес-

ту /
Test 

norms

Толерантность к не-
определенности / 
Uncertainty tolerance 

0,09 4,84*** 9,24*** 50,3 (7,46) 50,4 (6,79) 48 (12)

Интолерантность к 
неопределенности / 
Uncertainty intolerance

4,94*** 4,83*** 19,63*** 54,8 (9,14) 58,1 (8,25) 52 (13)

Межличностная 
интолерантность 
к неопределенно-
сти / Interpersonal 
intolerance to 
uncertainty

5,66*** 10,97*** 7,28*** 37,1 (7,21) 34 (7,38) 32 (8)
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Расшифровка показателей:
t12 – значение t-критерия Уэлча при сравнении кластеров между собой; 

t12 is the value of Welch’s t-criterion when comparing clusters with each other;
t1N – значение одновыборочного t-критерия Стьюдента при сравнении первого кла-

стера с нормативными показателями; t1N is the value of one-sample Student’s t-test when 
comparing the first cluster with normative indicators

t2N – значение одновыборочного t-критерия Стьюдента при сравнении второго кла-
стера с нормативными показателями; t2N is the value of one-sample Student’s t-test when 
comparing the second cluster with normative indicators.

С учетом поправки Бонфирони при k = 3 выделены следующие уровни 
статистической значимости: * значимо на уровне 0,017; ** значимо на уров-
не 0,003; *** значимо на уровне 0,0003.

Taking into account the Bonfironi correction at k = 3, the following levels 
of statistical significance were identified: * significant at the level of 0,017; ** 
significant at the level of 0.003; *** significant at the level of 0.0003.

Следует отметить, что толерантность к неопределенности представля-
ет собой генерализованное личностное свойство, характеризующее стрем-
ление к изменениям и новизне, большую самостоятельность при принятии 
решений и предпочтение более сложных задач. 

Интолерантность обозначает стремление к ясности и упорядоченно-
сти во всем, предположение о главенствующей роли правил и принципов, 
стремление к разделению мнений, способов и ценностей на «правильные» и 
«неправильные». Это свойство не является противоположностью к толерант-
ности – высокие баллы по одной шкале могут сопровождаться высокими бал-
лами по другой. Стремление к изменениям не исключает любви к порядку.

Межличностная интолерантность к неопределенности означает стрем-
ление к ясности и контролю в сфере межличностных отношений. Данная 
характеристика независима как от общей толерантности, так и от интоле-
рантности к неопределенности.

Рассмотрим данные показатели, полученные на нашей выборке.
Для обоих кластеров средние показатели по всем шкалам теста зна-

чимо выше нормы. Как и в случае с показателями жизнестойкости, данные 
результаты могут объясняться особенностями рабочей среды педагогов. Вы-
сокая степень неопределенности в образовательной среде приводит к уходу 
из профессии педагогов, неприспособленных к изменениям, что обуслав-
ливает высокие показатели по шкале «Толерантность к неопределенности». 
Однако в большинстве случаев адаптация к этим изменениям принимает 
форму стремления к упорядочиванию рабочей среды, что отражается в вы-
соких показателях по шкалам интолерантности.

Педагоги из «негативного» кластера имеют значимо более низкие по-
казатели по шкале «интолерантность» и более высокие по шкале «межлич-
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ностная интолерантость к неопределенности», чем педагоги из «позитив-
ного» кластера. Таким образом, они демонстрируют большее стремление к 
ясности и упорядоченности в межличностных отношениях и меньшее – во 
всех остальных сферах. Подобное отношение может в некоторых ситуациях 
провоцировать конфликты, что способствует обострению протекания кри-
зиса утраты профессии.

Проанализируем различия между кластерами по показателям методи-
ки оценки психологического благополучия К. Рифф (таблица 6).

Таблица 6
Сравнение кластеров по показателям психологического благополучия  

по методике К. Рифф

Table 6
Comparison of clusters in terms of indicators of psychological well-being 

according to the method of C. Riff

Переменная /
Variable t12 t1N t2N

Среднее 
(стандарт-
ное откло-

нение), 
кластер 1 
(негатив-

ный) /
Mean 

(standard 
deviation), 
cluster 1 
(negative)

Среднее 
(стандарт-
ное откло-

нение), 
кластер 2 
(позитив-

ный) /
Mean 

(standard 
deviation), 
cluster 2 
(positive

Нормы по 
тесту (для 
женщин 
35–55 

лет) / Test 
norms (for 

women 
35–55 

years old)

Позитивные отно-
шения / Positive 
relations with 
others

8,74*** 0,57 20,53*** 58,3 (8,41) 63,6 (7,21) 58 (7,59)

Автономия / 
Autonomy 8,17*** 5,74*** 6,56*** 54,3 (7,3) 58,6 (6,68) 57 (5,61)

Управление средой 
/ Environmental 
mastery

14,74*** 7,57*** 17,65*** 55,5 (7,14) 63,1 (6,14) 59 (8,32)

Личностный рост 
/ Personal growth 11,20*** 14,86*** 3,47** 56,6 (6,75) 62,1 (6,58) 63 (7,90)

Цели в жизни / 
Purpose in life 12,62*** 2,11 23,27*** 58 (7,5) 64,8 (6,63) 59 (6,14)

Самопринятие / 
Self-acceptance 12,44*** 4,88*** 18,09*** 54,6 (7,81) 61,5 (6,6) 57 (6,14)
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Психологическое 
благополучие / 
Psychological well-
being

14,58*** 6,18*** 19,61*** 337,3 
(34,66)

373,7 
(30,84)

351 
(23,93)

Расшифровка показателей:
t12 – значение t-критерия Уэлча при сравнении кластеров между собой; 

t12 is the value of Welch’s t-criterion when comparing clusters with each other;
t1N – значение одновыборочного t-критерия Стьюдента при сравнении первого кла-

стера с нормативными показателями; t1N is the value of one-sample Student’s t-test when 
comparing the first cluster with normative indicators

t2N – значение одновыборочного t-критерия Стьюдента при сравнении второго кла-
стера с нормативными показателями; t2N is the value of one-sample Student’s t-test when 
comparing the second cluster with normative indicators.

С учетом поправки Бонфирони при k = 3 выделены следующие уровни 
статистической значимости: * значимо на уровне 0,017; ** значимо на уров-
не 0,003; *** значимо на уровне 0,0003.

Taking into account the Bonfironi correction at k = 3, the following levels 
of statistical significance were identified: * significant at the level of 0,017; ** 
significant at the level of 0.003; *** significant at the level of 0.0003.

Как мы можем увидеть средние показатели по всем шкалам в «негатив-
ном» кластере значимо ниже, чем в «позитивном». Также отметим, что за ис-
ключением шкал «Позитивные отношения» и «цели в жизни», показатели пси-
хологического благополучия в данном кластере значимо ниже нормативных.  

Таким образом, педагоги из «негативного» кластера в меньшей степе-
ни уверены в своей самостоятельности и способности к управлению средой. 
Также они склонны не принимать себя и свое прошлое, не чувствуют себя 
реализовавшимися в собственной профессии.

В то же время все средние показатели в «позитивном» кластере значи-
мо выше нормативных. Последнее означает, что педагоги из данного кла-
стера: 

1) в среднем лучше выстраивают позитивные отношения, нежели 
представители выборки стандартизации;

2) являются более автономными и самостоятельными в принятии ре-
шений;

3) уверены в своей способности управлять средой, что согласуется с 
высокими показателями жизнестойкости для данного кластера;

4) обладают высокой степенью самореализации в своей профессии;
5) склонны к постановке осмысленных целей;
6) лучше принимают себя, свои особенности и свое прошлое.
Таким образом, различия по данному тесту образуют демаркацион-

ную линию между двумя полученными кластерами.
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Рассмотрим различия между кластерами по показателям мотивации 
профессиональной деятельности (таблица 7).

Таблица 7

Сравнение кластеров по показателям мотивации профессиональной 
деятельности 

Table 7
Comparison of clusters by indicators of professional activity motivation

Переменная /
Variable t12

Среднее (стандарт-
ное отклонение), 

кластер 1 (негатив-
ный) /

Mean (standard 
deviation), cluster 1 

(negative)

Среднее (стандарт-
ное отклонение), 

кластер 2 (позитив-
ный) /

Mean (standard 
deviation), cluster 2 

(positive)
Внутренняя мотивация / 
Intrinsic motivation 5,63*** 3,7 (0,82) 4,1 (0,63)

Внешняя положительная 
мотивация / External 
positive motivation

0,66 3 (0,7) 3 (0,66)

Внешняя отрицательная 
мотивация / External 
negative motivation

1,55 4,9 (1,26) 4,7 (1,1)

Расшифровка показателей:
t12 – значение t-критерия Уэлча при сравнении кластеров между собой; 

t12 is the value of Welch’s t-criterion when comparing clusters with each other.

С учетом поправки Бонфирони при k = 3 выделены следующие уровни 
статистической значимости: * значимо на уровне 0,017; ** значимо на уров-
не 0,003; *** значимо на уровне 0,0003.

Taking into account the Bonfironi correction at k = 3, the following levels 
of statistical significance were identified: * significant at the level of 0,017; ** 
significant at the level of 0.003; *** significant at the level of 0.0003.

Установлено, что показатель внутренней мотивации в «позитивном» 
кластере значимо выше, чем в «негативном». Значимых различий по пока-
зателям внешней мотивации найдено не было. 

Педагоги, чей кризис протекает по позитивному сценарию, в большей 
степени мотивированы содержанием деятельности. Особенно обращает на 
себя внимание низкий показатель внешней положительной мотивации, ко-
торая проявляется в том, что мотивация педагогов не основана на ожида-
нии награды за их деятельность. Скорее всего, это объясняется не столько 
внутренними личностными характеристиками педагогов, сколько бедно-
стью среды на позитивные стимулы.
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Рассмотрим различия между кластерами по показателям качества 
жизни (таблица 8).

Таблица 8
Сравнение кластеров по показателям качества жизни с использованием 

t-критерия Уэлча
Table 8

Comparison of clusters in terms of quality of life using the Welch’s t-test

Переменная /
Variable

t12 t1N t2N

Среднее 
(стандарт-
ное откло-

нение), 
кластер 1 
(негатив-

ный) /
Mean 

(standard 
deviation), 
cluster 1 
(negative)

Среднее 
(стандарт-
ное откло-

нение), 
кластер 
2 (пози-
тивный) 
/ Mean 

(standard 
deviation), 
cluster 2 
(positive)

Нормы 
по тесту
/ Test 
norms

Физическое функ-
ционирование / 
Physical functioning

12,43*** 10,30*** 8,66*** 70,3 (21,51) 88,2 (11,42)
84,5 

(22,89)

Ролевое функ-
ционирование, 
обусловленное фи-
зическим состоя-
нием / Physical role 
functioning

22,78*** 18,42*** 20,16*** 38,6 (36,18) 92,7 (15,26)
81,2 
(33,8)

Интенсивность боли
Bodily pain

19,92*** 12,76*** 21,25*** 55,5 (24,56) 89,2 (17,2)
75,5 

(23,55)
Общее состояние 
здоровья / General 
health perceptions

14,46*** 18,78*** 4,43*** 52,1 (16,72) 69,7 (15,31)
72,2 

(20,16)

Жизненная актив-
ность / Vitality

21,78*** 8,91*** 33,43*** 51,4 (17) 77,3 (12,9)
61,1 

(20,86)
Социальное 
функционирова-
ние / Social role 
functioning

17,23*** 16,74*** 4,64*** 56,9 (24,86) 86,7 (18,51)
83,5 
(22,4)
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Ролевое функцио-
нирование обуслов-
ленное эмоциональ-
ным состоянием 
/ Emotional role 
functioning

17,72*** 12,60*** 25,61*** 50,3 (38,54) 94,8 (14,03)
81,3 
(22,4)

Психическое здоро-
вье / Mental health

21,11*** 20,28*** 6,57*** 54,4 (15,72) 78,1 (13,32)
74,8 

(18,01)
Физический ком-
понент здоровья / 
Physical health

19,09*** 42 (8,05) 52,4 (4,94) -

Психологический 
компонент здоровья 
/ Mental health

20,80*** 40,1 (9,45) 53,5 (6,16) -

Расшифровка показателей:
t12 – значение t-критерия Уэлча при сравнении кластеров между собой; 

t12 is the value of Welch’s t-criterion when comparing clusters with each other;
t1N – значение одновыборочного t-критерия Стьюдента при сравнении первого кла-

стера с нормативными показателями; t1N is the value of one-sample Student’s t-test when 
comparing the first cluster with normative indicators

t2N – значение одновыборочного t-критерия Стьюдента при сравнении второго кла-
стера с нормативными показателями; t2N is the value of one-sample Student’s t-test when 
comparing the second cluster with normative indicators.

С учетом поправки Бонфирони при k = 3 выделены следующие уровни 
статистической значимости: * значимо на уровне 0,017; ** значимо на уров-
не 0,003; *** значимо на уровне 0,0003.

Taking into account the Bonfironi correction at k = 3, the following levels 
of statistical significance were identified: * significant at the level of 0,017; ** 
significant at the level of 0.003; *** significant at the level of 0.0003.

Данный тест, как и тест психологического благополучия, проводит де-
маркационную линию между кластерами. 

Педагоги в «негативном» кластере демонстрируют значимо более низ-
кие показатели по всем шкалам, чем педагоги в «позитивном» кластере. 

Качество жизни педагогов «негативного» кластера значимо ниже нор-
мативного. Они ниже оценивают состояние своего физического и менталь-
ного здоровья и в большей степени указывают на ролевые ограничения, об-
условленные физическим и эмоциональным состоянием. 

Качество жизни педагогов «позитивного» кластера, напротив, выше 
нормативного – оценка собственного здоровья у них выше, ролевых ограни-
чений меньше. 
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Таким образом, мы можем наблюдать наличие двух ярко выраженных 
кластеров педагогов, первый из которых отражает негативный сценарий 
протекания кризиса утраты профессии, а второй – позитивный. 

Педагоги из «негативного» кластера обладают низкими показателями 
здоровья и психологического благополучия, они хуже относятся к своей про-
фессии, а также обладают более низкими показателями жизнестойкости и 
внутренней мотивации. Их толерантность к неопределенности ниже, чем у 
представителей позитивного кластера, а межличностная интолерантность 
выше. Среди них больше педагогов, находящихся в предпенсионном воз-
расте. Также они чаще указывают на недостаточную материальную обеспе-
ченность и в меньшей степени планируют работать и учиться при выходе 
на пенсию.

Педагоги из «позитивного» кластера лучше относятся к своей профес-
сии и обладают высокими показателями психологического благополучия и 
здоровья, жизнестойкости и внутренней мотивации. Их общая интолерант-
ность выше, а межличностная интолерантность ниже, чем у педагогов из 
«негативного» кластера.

Обсуждение результатов 
В целом мы можем констатировать наличие двух сценариев протека-

ния кризиса утраты профессии – позитивный и негативный. 
При позитивном варианте (около 3/4 случаев) средние показатели 

физического и психологического здоровья, жизнестойкости и психологиче-
ского благополучия статистически значимо выше нормативных (отметим, 
впрочем, что абсолютная разность средних при жизнестойкости, несмотря 
на статистическую значимость, является довольно небольшой). При этом 
педагоги в среднем лучше относятся к своей профессии и чаще имеют в 
планах продолжение работы по ней и обучение чему-то новому, чем пред-
ставители второго кластера.

При негативном варианте протекания кризиса средние показатели 
здоровья и психологического благополучия статистически значимо ниже 
средних показателей, полученных на выборке стандартизации. Педагоги 
значительно чаще отмечают разочарование в профессии и в целом относят-
ся к ней более негативно, чем представители позитивной группы. Среди них 
значимо больше тех, кто планирует уход из профессии, и меньше тех, кто 
планирует остаться в профессии и учиться чему-то новому.

Результаты нашего исследования частично согласуются с профиля-
ми утраты профессии, выделенными I. Sousa, S. Ramos и H. Carvalho [6]. 
Негативный вариант протекания кризиса приблизительно соответствует 
первому и второму профилям, выделенным авторами. Разделения данно-
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го кластера на отдельные профили, по-видимому, не произошло, поскольку 
в нашем исследовании отсутствуют показатели, характеризующие уровень 
социальной поддержки. 

Позитивный вариант протекания кризиса приблизительно соответ-
ствует третьему профилю, полученному I. Sousa, S. Ramos и H. Carvalho [6]. 

Таким образом, мы подтвердили существование нескольких сценари-
ев протекания кризиса утраты профессии.

Отметим, что наши результаты в целом согласуются с результатами, по-
лученными L. Zahorcova, которая выделяет ряд факторов, влияющих на кри-
зис утраты профессии. Мы подтвердили, что разные сценарии протекания 
кризиса связаны с факторами здоровья и материального благополучия [8].  

Также результаты нашего исследования согласуются с работами 
Н. Е. Водопьяновой и А. Н. Густелевой [59], H. Alshaer и H. Kaviani [60], 
M. Keogh, A. Roan [61], G. Farges и D. Tremblay [62] о влиянии негативно-
го оценивания своего профессионального прошлого на удовлетворенность 
жизнью и ее сферами. Авторы указывают на то, что разочарование в про-
фессии обусловлено эмоциональным отторжением в процессе работы и спо-
собно усугублять кризис утраты профессии.  

Отметим, что педагоги в обоих кластерах чаще планируют остаться 
в профессии, чем покинуть ее. Это совпадает с исследованием L. Villar-
don-Gallego с коллегами, согласно которому преподаватели высшей школы в 
Испании планируют продолжать работать даже после достижения позднего 
возраста [63]. Также данную закономерность отмечают D. Fedosyuk [64], 
R. Kadefors [65], M. Q. Rapoport, S. J. Finlay, E. Hillan [66].

Однако в ряде случаев это не так. Например, в работе F. Droogen-
broeck и B. Spruyt [9] описывается ситуация, при которой педагоги в Ев-
ропе значительно чаще уходят из профессии до наступления пенсионного 
возраста. Иная ситуация наблюдается в Канаде, где, согласно G. Farges, 
D. G. Tremblay, пожилые учителя планируют не оставаться в сфере образо-
вания, а работать в других отраслях [62]. Аналогичные результаты показаны 
в работах L. Campos Amaral [22], K. Hutchings, A. Wilkinson, C. Brewster [67]. 
По-видимому, планы остаться в профессии обуславливаются конкретными 
характеристиками политики в области образования в различных странах.

В частности, в анкетах педагоги также указывают такой неблагопри-
ятный фактор, как неудовлетворенность формальными аспектами педаго-
гической деятельности (собрания, оформление документов и т. п.). 

Как и в исследовании I. Hannson с коллегами, мы обнаружили взаи-
мосвязи между самооценкой собственного здоровья, ресурсности (жизне-
стойкость и толерантность к неопределенности) и отношением к собствен-
ной профессии [28].
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Нами установлено, что «негативный» и «позитивный» кластеры отлича-
ются в восприятии педагогами собственного финансового положения. Од-
нако, несмотря на статистически значимые различия, мы не можем вслед 
за N. Choi утверждать, что финансовые ресурсы являются детерминантой 
позитивного протекания кризиса утраты профессии [29]. Также не было 
обнаружено статистически значимых различий по уровню образования, 
показанных в исследовании J. Cho с коллегами [26] и в работе K. Leppel, 
E. Brucker, J. Cochran [68].  

При этом мы не можем, подобно A. Burr, J. B. Santo, D. Pushkar, утвер-
ждать, что позитивное протекание кризиса утраты профессии связано с по-
лом – статистически значимых различий между мужчинами и женщинами 
внутри кластеров обнаружено не было. Однако все показатели здоровья ста-
тистически значимо различаются по выделенным нами кластерам [30].

Заключение

В рамках исследования определены теоретические основания изуче-
ния кризиса утраты профессии, что позволило сформулировать определе-
ние понятия «кризис утраты профессии». 

Кризис утраты профессии является нормативным периодом в профес-
сиональном развитии педагога и определяется как период поиска новых, 
внепрофессиональных смыслов жизнедеятельности, осознание приближаю-
щейся перестройки ведущей деятельности (с профессиональной на социаль-
но одобряемую) и выстраивание новой системы мотивов.

Теоретическое представление о существовании двух сценариев проте-
кания кризиса утраты профессии – позитивного и негативного – нашло свое 
подтверждение в результатах проведенного эмпирического исследования. 
Установлено, что соотношение частоты встречаемости позитивного и нега-
тивного сценариев – 3 к 1. 

Каждый из вариантов протекания кризиса утраты профессии у педа-
гогов позднего возраста обладает своими особенностями: 

1. Для позитивного сценария протекания кризиса утраты профессии 
характерными являются:

 – сверхнормативные показатели жизнестойкости и всех ее установок, 
что позволяет справляться с трудностями и воспринимать их как источник 
развития; 

 – сверхнормативные показатели толерантности и интолерантности к 
неопределенности и более низкие показатели межличностной интолерантно-
сти к неопределенности, что проявляется, с одной стороны, в стремлении к 
изменениям и новизне, с другой стороны – в стремлении к ясности в возник-
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шей ситуации и снижении контроля в межличностных отношениях;
 – сверхнормативные показатели всех характеристик психологическо-

го благополучия, что указывает на способности устанавливать близкие отно-
шения с людьми, быть самостоятельными и независимыми, влиять на свое 
окружение, заниматься саморазвитием, иметь смыслы и цели, позитивно 
относиться к себе; 

 – высокие показатели внутренней мотивации, что определяет значи-
мость такого фактора мотивации, как содержание деятельности;

 – выше нормативных показатели самооценки здоровья, что говорит о 
меньшем количестве ограничений, которые педагоги воспринимают. 

2. Для негативного сценария протекания кризиса утраты профессии 
характерными являются:

 – нормативные показатели вовлеченности и принятия риска и низкие 
показатели контроля, что указывает на включенность в деятельность и обу-
чение с опорой на собственный опыт для того, чтобы справляться с труд-
ностями, но при этом отсутствие понимания относительно того, как можно 
повлиять на сложившуюся ситуацию;

 – сверхнормативные показатели толерантности, низкие показатели 
интолерантности к неопределенности и высокие показатели межличностной 
интолерантности к неопределенности, что проявляется в незначительном 
стремлении к ясности и упорядоченности в возникшей ситуации, в отличие 
от межличностных отношений;

 – ниже нормативных показатели автономии, управления средой, 
личностного роста, самопринятия, что указывает на неуверенность педа-
гогов позднего возраста в своей самостоятельности и своих способностях 
к управлению образовательной средой, отсутствие стремления принимать 
ответственность за себя и свое прошлое, нереализованность в собственной 
профессии; 

 – низкие показатели внутренней мотивации по сравнению с позитив-
ным сценарием, что говорит об отсутствии значимости такого фактора мо-
тивации, как содержание деятельности; 

 – значительно ниже нормативных показатели физиологического и 
психологического здоровья, что демонстрирует ролевые ограничения, обу-
словленные физическим и эмоциональным состоянием. 

Полученные результаты могут быть использованы в образовательных 
организациях для разработки программ профилактики кризиса утраты 
профессии. Лучшее понимание происходящего с педагогами в период кри-
зиса утраты профессии позволит руководителям проводить мероприятия, 
направленные на сохранение профессиональной активности и компетент-
ности педагогов позднего возраста. Для самих педагогов результаты могут 
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способствовать самоанализу и самоопределению при переживании кризи-
са, формировании новых смысложизненных ориентаций.

Дальнейшие исследования будут направлены на определение психоло-
гических предикторов преодоления кризиса утраты профессии у педагогов, 
а также разработки техник и методик преодоления кризиса утраты профес-
сии педагогами. 
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Общие положения
Статью можно отправить в редакцию воспользовавшись сайтом журнала либо по 

электронной почте на адрес editor@edscience.ru или edscience@mail.ru
В сопроводительном письме следует обязательно указать номер мобильного теле-

фона и адрес электронной почты для оперативной обратной связи с автором. Редакция 
по электронной почте в автоматическом режиме высылает подтверждение о получении 
статьи.

В соответствии с общими требованиями к научным публикациям в РФ в основном 
тексте статьи должны присутствовать следующие обязательные элементы:

– постановка в общем виде рассматриваемой проблемы и ее связь с актуальными 
научными или практическими задачами;

– анализ последних публикаций / исследований, на которые опирается автор при 
решении заявленной проблемы;

– выделение ранее не разработанных аспектов обсуждаемой проблемы, которым 
посвящается данная статья;

– формулировка целей исследования;
– изложение основного содержания исследования с исчерпывающим обоснованием 

полученных научных результатов;
– выводы с опорой на результаты работы и изложение перспектив дальнейших на-

учных поисков в этом направлении.

Требования к авторскому оригиналу
• Формат – MS Word (*.rtf).
• Гарнитура – Times New Roman.
• Размер шрифта основного текста – 14 пунктов, цвет шрифта черный, без заливок.
• Поля – все по 2 см.
• Выравнивание текста по ширине страницы.
• Абзацный отступ – 1,27 (стандартный).
• Межстрочный интервал основного текста – 1,5. Между абзацами не должно быть 

дополнительных межстрочных пробелов и интервалов.
• Межбуквенный интервал – обычный.
• Межсловный пробел – один знак.
• Автопереносы слов обязательны.
• При наборе текста не допускается использование стилей и не задаются колонки.
• Недопустимы выносы примечаний на поля.
• Принятые выделения – курсив, полужирный шрифт.
• Дефис должен отличаться от тире.
• Недопустимы ландшафтные (альбомные) таблицы.
• Внутритекстовые ссылки на публикации, включенные в список использованных 

источников, приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника в списке и 
страниц(ы) цитируемого текста.

• Постраничные сноски оформляются также в гарнитуре Times New Roman, 
шрифт – 10 пунктов.

• Диаграммы, схемы и графики должны быть предоставлены в исходном варианте 
в форматах MS Excel или MS Visio и высланы в отдельных файлах.
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• Рисунки черно-белые и цветные, без полутонов, в векторных форматах WMF, 
EMF, CDR, AI, растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 
точек / дюйм, в реальном размере.

• Формулы набраны только в программе MathType. Линейные формулы (не «много-
этажные») набраны с клавиатуры (не в математическом редакторе).

Компоновка текста
1. УДК (см. справочник УДК: http://teacode.com/online/udc/) (шрифт – 12 пун-

ктов, светлый прямой, выравнивание по левому краю)
2. Название статьи (прописными буквами, шрифт – 14 пунктов, полужир-ный 

прямой, выравнивание по центру).
Формулировка названия должна быть информативной и привлекательной: необходи-

мо, чтобы она кратко (не более чем в 10 словах, включая предлоги и союзы), но точно отража-
ла содержание, тематику и результаты проведенного исследования, а также его уникальность.

3. Инициалы имени, отчества (если оно есть) и фамилия автора (русско- язычный 
вариант) (шрифт – 14 пунктов, полужирный прямой, выравнивание по правому краю).

4. Место работы автора (название организации), город, страна (русско- язычный 
вариант), адрес электронной почты (шрифт – 12 пунктов, светлый курсив, выравнива-
ние по правому краю).

У соавторов, работающих в одной организации, ее название не дублируется.
Образец оформления:
Х. Х. Хххххххх
Красноярский государственный педагогический университет, Красноярск, Россия.
E-mail: хххххххххххх
Х. Х. Ххххххххх1, Х. Х. Хххххх2

Гданьский университет физической культуры и спорта, Гданьск, Польша.
E-mail: 1хххххххххххх; 2хххххххххххх
5. Аннотация. … (шрифт – 12 пунктов, межстрочный интервал – 1, выравнивание 

по ширине страницы). Объем аннотации 250–400 слов.
Аннотация – сжатое реферативное изложение содержания публикации. Содержа-

тельные компоненты аннотации не должны дублировать друг друга.
Структура аннотации (все структурные части оформляются с нового абзаца):
Введение. … (предыстория предпринятого автором исследования: актуальность 

проблемы, причины ее возникновения и обоснование необходимости поиска ее решений).
Цель. … (краткое формулирование теоретической или практической задачи, кото-

рую намеревался решить автор).
Методология, методы и методики. … (описание инструментария исследования).
Результаты. … (последовательное структурированное изложение промежуточных 

и конечных итогов исследования с вытекающими из них выводами).
Научная новизна. … (реальный вклад исследования в развитие теории педагогики 

и образования, а также смежных с ними научных отраслей).
Практическая значимость. … (прикладные аспекты исследования, возможности 

практического использования его результатов).
6. Ключевые слова. … (шрифт – 12 пунктов, межстрочный интервал – 1, выравни-

вание по ширине страницы) – 5–10 основных использующихся в публикации терминов и 
понятий (слов или словосочетаний).

Ключевые слова – инструмент поиска информации потенциальными читателями ста-
тьи, поэтому список таких слов должен быть полным и одновременно лаконичным и точным.
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7. Благодарности. … (шрифт – 12 пунктов, межстрочный интервал – 1, вырав-
нивание по ширине страницы) – указываются организации, оказавшие финансовую под-
держку исследования, и люди, помогавшие подготовить статью. Хорошим тоном считает-
ся выражение признательности анонимным рецензентам.

8. Для цитирования: … (шрифт – 12 пунктов, межстрочный интервал – 1, вырав-
нивание по ширине страницы) – дается библиографическое описание статьи (подробнее о 
правилах библиографических описаний см. п. 17). 

Образец оформления:
Для цитирования: Хххххххх Х. Х. Хххххххххх хххххх ххххххххххх // Образование 

и наука. 20ХХ. Т. …, № …. С. …–…. DOI: …
Далее пп. 2–8 дублируются на английском языке. Для статей на английском языке 

последовательность обратная: сначала оформляется англоязычный вариант – пп. 9–15, по-
том следует его аналог на русском языке – пп. 2–8.

9. Англоязычный вариант названия статьи (шрифт – 14 пунктов, полужирный, 
прямой, выравнивание по центру)

10. Англоязычный вариант инициалов имени, отчества (если оно есть) и фамилии 
автора (шрифт – 14 пунктов, полужирный, прямой, выравнивание по правому краю)

11. Англоязычный вариант наименования места работы, города, страны, адрес элек-
тронной почты (шрифт – 12 пунктов, светлый курсив, выравнивание по правому краю).

У соавторов, работающих в одной организации, ее название не дублируется.
Образец оформления:
Х. Х. Хххххххх
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafiev, Krasnoyarsk, 

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 international 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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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.

Bibliographic description of a journal article (periodicals) 
retrieved from the Internet

Format: 
Author A. A., Author B. B. Title of article. Title of Journal [Internet]. Date of publication 

YYYY Mon (abb.) DD [cited YYYY Mon (abb.) DD]; volume, number (issue number): pagination 
(page numbers). Available from: URL

Examples:
Demenchuk P. Yu. Educational cluster as an institutional system for the integration 

of education. Integracija obrazovanija = Integration of Education [Internet]. 2013 [cited 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%3Bsearch %2F%3Bweb%3B%3B &text=&etext=5277. 
0pQXZvh0d- 

Bibliographic description of a conference paper
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). 

Examples:
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; An-kara, 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, Innovation. Materials of 
All-Russian Scientific Practical Conference; Vologda; 2007. Vologda: Publishing House Rus’; 
2007. p. 6–12. (In Russ.)

Bibliographic description of a conference paper  
retrieved from the Internet

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 

Examples:
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 
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mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Ch. II. Novosibirsk: SibAK, 2012 = XV International Conference 
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: 
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