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УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЕМ 

Оригинальная статья / Original paper                                                                       

doi:10.17853/1994-5639-2024-10-12-47 

Оценка эффективности деятельности российских вузов  
в контексте проблемы кадрового воспроизводства

Е.В. Романов
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова,

 Магнитогорск, Российская Федерация.
E-mail: evgenij.romanov.1966@mail.ru

Аннотация. Введение. Переход к новой системе высшего образования в России рассматривается 
в статье в контексте реализации Стратегии научно-технологического развития. Цель работы ‒ на 
основе анализа действующих и планируемых к внедрению показателей эффективности деятель-
ности вузов оценить их актуальность в контексте кадрового воспроизводства в университетах и 
сформулировать предложения по его совершенствованию с учетом внедрения новой системы под-
готовки кадров в российской высшей школе. Методология, методы и методики. Базовым методо-
логическим подходом являлся системный. Использовались теоретические методы исследования: 
анализ литературы по проблеме исследования, нормативных документов, сравнение и обобще-
ние, индукция, синтез (формулировка предложений по подходу к оценке деятельности вузов). Ре-
зультаты. Установлено, что в качестве приоритетных показателей эффективности деятельности 
вузов в настоящее время рассматриваются доля трудоустроенных выпускников и доля работников 
ППС, средняя зарплата которых составляет 200 % и более от средней зарплаты в регионе. В этой 
связи введение показателя, который должен характеризовать систему кадрового воспроизводства 
(доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности научно-педагогических работников), 
может привести к сокращению численности ППС других возрастных групп. На основе анализа 
динамики численности ППС ведущих вузов Челябинской и Свердловской областей фиксируется 
устойчивый тренд сокращения численности ППС и доли преподавателей моложе 40 лет. Проблема 
кадрового воспроизводства вузов является ключевой, однако новая система показателей оценки 
эффективности деятельности вузов, которая вступит в действие 1 января 2025 года, не способ-
ствует решению данной проблемы. Научная новизна. Автором предлагается пересмотреть подход 
к финансированию вузов, при котором государством будет обеспечиваться обоснованное вузом 
число штатных единиц. Это предполагает введение для молодых преподавателей ставок, расчет-
ная доля которых должна составлять не менее 35 % от общего числа ставок ППС вуза. Реализация 
такого подхода обеспечит преемственность в интеллектуальном и ценностно-мировоззренческом 
развитии педагогических кадров на базе сложившихся научных школ. Практическая значимость. 
Результаты исследования могут быть использованы при разработке стратегии развития науч-
но-образовательной сферы в контексте перехода к новой системе подготовки кадров в высшей 
школе.
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Evaluation of the effectiveness of Russian universities in 
addressing personnel development challenges

Е.V. Romanov 

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russian Federation.
E-mail:evgenij.romanov.1966@mail.ru

Abstract. Introduction. The transition to a new system of higher education in Russia is examined within 
the framework of the Strategy for Scientific and Technological Development. Aim. The present research 
aims to analyse existing and planned university performance indicators, assess their relevance to person-
nel development at universities, and formulate proposals to enhance the personnel development system, 
taking into account the implementation of a new personnel training system in Russian higher education. 
Methodology and research methods. The fundamental methodological approach employed was systematic. 
Theoretical research methods utilised included a literature review on the research problem, analysis of 
normative documents, comparison and generalisation, induction, and synthesis, which involved formu-
lating proposals for an approach to evaluating university activities. Results. An analysis of the current 
performance indicators of universities led the author to conclude that two indicators are prioritised: the 
proportion of employed graduates and the proportion of teaching staff whose average salary is 200% or 
more than the regional average salary. The introduction of a new indicator, which aims to character-
ise the system of personnel development (the share of employees under the age of 39 among the total 
number of scientific and pedagogical workers), may result in a reduction of teaching staff from other age 
groups. Based on an analysis of the trends in the number of teaching staff at leading universities in the 
Chelyabinsk and Sverdlovsk regions, a consistent decline in both the total number of teaching staff and 
the proportion of teachers under 40 years old has been observed. The issue of personnel reproduction 
within universities is a critical one. However, the new system of indicators for evaluating the effective-
ness of universities, which will take effect on January 1, 2025, does not address this problem. Scientific 
novelty. The author proposes a reevaluation of the approach to financing universities, suggesting that 
the state should financially support the number of staff positions justified by each university. This pro-
posal includes the establishment of salary rates for young teachers, with the estimated proportion of 
these rates constituting at least 35% of the total number of teaching staff positions at the university. 
Implementing this approach will promote continuity in the intellectual and value-based development 
of teaching staff, grounded in established scientific schools. Practical significance. The research findings 
can be used to formulate a strategy for advancing the scientific and educational sectors in light of the 
transition to a new personnel training system in higher education.

Keywords: academic capitalism, monitoring universities, evaluating the effectiveness of universities and 
managers, reducing the number of teaching staff, personnel development, traditional spiritual and moral 
values
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Evaluación de la eficacia de las universidades rusas en el 
contexto de la problemática de la renovación constante del 

personal
Е.V. Románov

Universidad Técnica Estatal de Magnitogorsk G. I. Nosova, Magnitogorsk, Federación de Rusia.
E-mail: evgenij.romanov.1966@mail.ru

Abstracto. Introducción. La transición hacia un nuevo sistema de educación superior en Rusia se analiza 
en el artículo en el contexto de la implementación de la Estrategia para el Desarrollo Científico y Tecno-
lógico. Objetivo. A partir del análisis de los indicadores de desempeño de la implementación existente y 
planificada de las universidades, el propósito de la investigación es evaluar su relevancia en el contexto 
de la renovación constante del personal universitario y formular propuestas para su mejora, teniendo 
en cuenta la introducción del nuevo sistema de formación de personal en la educación superior rusa. 
Metodología, métodos y procesos de investigación. Se toma el enfoque sistemático como enfoque metodolo-
lógico base para el estudio. Se utilizaron métodos de investigación teórica: análisis de la literatura sobre 
el problema de investigación, documentos normativos, comparación y generalización, inducción, síntesis 
(formulación de propuestas para el enfoque de evaluación de las actividades de las universidades). Re-
sultados. Se ha establecido que la proporción de graduados empleados y la proporción de trabajadores 
docentes cuyo salario promedio es del 200% o más del salario promedio en la región se consideran actual-
mente indicadores prioritarios de la eficacia de las universidades. En este sentido, la introducción de un 
indicador que debiera caracterizar el sistema de renovación del personal (la proporción de trabajadores 
menores de 39 años en el número total de trabajadores científicos y pedagógicos) puede conducir a una 
reducción en el número de personal docente en otros grupos etarios. Según el análisis de la dinámica res-
pecto al número de profesores en las principales universidades de las provincias de Cheliábinsk y Sverd-
lovsk, se registra una tendencia constante a la reducción del número de profesores y de la proporción de 
profesores menores de 40 años. El problema de la renovación constante del personal en las universidades 
es clave, sin embargo, el nuevo sistema de indicadores para evaluar la efectividad de las universidades, 
que entrará en vigor a partir de enero de 2025, no contribuye a solucionar este problema. Novedad cien-
tífica. El autor propone reconsiderar el enfoque de financiación de las universidades, en el que el Estado 
garantizará el número de puestos de personal justificados por la universidad. Se trata de la introducción 
de tarifas para los profesores jóvenes, cuya proporción estimada deberá ser de al menos el 35% del núme-
ro total de tarifas del personal docente de la universidad. La implementación de este enfoque garantizará 
la continuidad en el desarrollo intelectual y de la visión global de los valores del personal docente sobre 
la base de las escuelas científicas establecidas. Significado práctico. Los resultados del estudio se pueden 
utilizar para la elaboración de estrategias para el desarrollo del ámbito científico y educativo en el con-
texto de la transición a un nuevo sistema de formación de personal en la educación superior.

Palabras claves: capitalismo académico, seguimiento de las universidades, evaluación de la eficacia de 
las universidades y de los directivos, reducción del número de profesores, renovación constante del per-
sonal, valores espirituales y morales tradicionales
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Введение
Реформирование российского высшего образования и науки в настоящее 

время чаще всего связывается с попыткой системного внедрения с 2012 года 
«академического капитализма» ‒ понятия, введенного в 1990 году E. J. Hackett 
[1].

Нормативным основанием «академического капитализма» можно считать 
Генеральное соглашение о торговле услугами (General Agreement on Trade in 
Services), вступившее в силу в 1995 году. По мнению R. Oleksenko с соавторами, 
в результате «высшее образование стало образовательной услугой с соответ-
ствующей маркетинговой идеологией»1 [2, p. 117]. По нашему мнению, с этого 
момента начинается «концептуальное оформление» «академического капита-
лизма»: существенный вклад в развитие этой концепции внесли S. Slaughter, 
L. L. Leslie [3; 4], G. Rhoades, S. Slaughter [5].

С одной стороны, «академический капитализм» определяется как «стрем-
ление к рыночной и подобной рынку деятельности по привлечению внешних 
денежных средств» [3, р. 17], которое проявляется в межведомственной конку-
ренции за плату за обучение, доходы от грантов и потенциальные доходы от 
использования результатов интеллектуальной деятельности. С другой сторо-
ны, фиксируется, что «рыночное поведение» состоит в конкуренции не только 
учреждений за источники финансирования, но и между преподавателями [4, 
р. 154].

Таким образом, внедрение «академического капитализма» связано с раз-
витием конкуренции как между образовательными организациями, так и 
между преподавателями в рамках одной образовательной организации.

Мониторинг эффективности российских вузов, который начал проводить-
ся с 2012 года, мы рассматриваем в контексте внедрения «академического 
капитализма» в российскую высшую школу: изначально показатели эффек-
тивности оценивали качество не столько образовательной, сколько финансо-
во-экономической деятельности вузов.

Следует отметить, что современный этап развития российской высшей 
школы нельзя анализировать, игнорируя внешнеполитический контекст. Суть 
настоящего состоит в борьбе России за свой суверенитет (а том числе куль-
турный) в «гибридной войне», навязанной России коллективным Западом. В 
соответствии с изменениями, внесенными Указом Президента РФ В. В. Пути-

1  Здесь и далее перевод автора.
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ным в основы государственной культурной политики1, «культурный суверени-
тет ‒ совокупность социально-культурных факторов, позволяющих народу и 
государству формировать свою идентичность, избегать социально-психологи-
ческой и культурной зависимости от внешнего влияния, быть защищенным 
от деструктивного идеологического и информационного воздействия, сохра-
нять историческую память, придерживаться традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей».

По нашему мнению, достижение культурного суверенитета Россией пред-
полагает отрицание навязанной концепции «академического капитализма». И 
переход к новой системе высшего образования следует рассматривать именно 
в этом контексте. В соответствии с Указом Президента РФ «О некоторых во-
просах совершенствования системы высшего образования»2 в России запущен 
пилотный проект, направленный на изменение уровней высшего образования, 
включающий уровни базового и специализированного высшего образования. 
Обучение в магистратуре после базового высшего образования больше не счи-
тается вторым высшим, а аспирантура будет рассматриваться как отдельный 
уровень профессионального образования. Глава Минобрнауки РФ В. Н. Фаль-
ков на пленарном заседании Госдумы 14 мая 2024 года заявил об отмене поня-
тия «бакалавриат» с 2025 года. Студенты российских вузов, окончившие обра-
зование по новой системе, будут получать квалификацию специалистов3.

Предлагаемые изменения потребуют создания необходимых условий для 
воспроизводства кадрового потенциала и соответствующих компетенций в 
университетах, разработки необходимого обеспечения образовательных про-
грамм. Этим изменениям должна соответствовать и система оценки эффек-
тивности деятельности организаций высшего образования и их руководите-
лей.

Данная задача должна выполняться в контексте Стратегии научно-техно-
логического развития Российской Федерации, в которой предполагается реа-
лизация «комплекса мер, направленных на обеспечение преемственности (не-
прерывности) в интеллектуальном и ценностно-мировоззренческом развитии 
научных кадров, в том числе на базе сложившихся научных школ, привлече-
ния талантливой молодежи в сферу научных исследований и разработок и ее 
закрепления в этой сфере» (раздел «Основные направления государственной 
политики в области научно-технологического развития и меры по ее реализа-
ции»)4.

1  Указ Президента РФ от 25.01.2023 г. № 35 «О внесении изменений в основы государственной культур-
ной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808». Режим до-
ступа: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/EZvjkVfpw6N23nXPEaRkt8AdhuEv9UEr.pdf (дата обращения: 
30.05.2024).

2  Указ Президента РФ от 12.05.2023 г. № 343 «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего 
образования». Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/news/71118 (дата обращения: 30.05.2024).

3  Чернышенко рассказал, кем заменят бакалавров в новой системе образования. Режим доступа: https://
ria.ru/20240607/obrazovanie-1951202701.html?ysclid=lx5pzk9wdh810676713 (дата обращения: 30.05.2024).

4  Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 № 145 «О Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации». Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50358/page/2 (дата обраще-
ния: 30.05.2024).
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В то же время следует отметить нарастающее противоречие между необхо-
димостью создания условий для кадрового воспроизводства в университетах в 
контексте перехода к новой системе подготовки кадров в российской высшей 
школе и отсутствием показателей оценки эффективности деятельности вузов, 
отражающих динамику создания таких условий.

Исходя из этого нами сформулированы основной исследовательский во-
прос и цель исследования. 

Основной исследовательский вопрос мы формулируем следующим об-
разом: какие показатели эффективности деятельности вузов характеризуют 
образовательную организацию с точки зрения оценки системы кадрового 
воспроизводства в контексте внедрения новой системы подготовки кадров в 
российской высшей школе?

Цель – на основе анализа действующих и планируемых к внедрению по-
казателей эффективности деятельности вузов оценить их актуальность в кон-
тексте кадрового воспроизводства в университетах, сформулировать предло-
жения по совершенствованию системы кадрового воспроизводства с учетом 
внедрения новой системы подготовки кадров в российской высшей школе.

Обзор литературы
Построение новой системы высшего образования в России предполагает 

анализ итогов ее реформирования. Как правило, оценки исследователей в от-
ношении последних имеют негативную коннотацию. Так, в работе Е. В. Балац-
кого подробно исследован феномен создания «образовательного пузыря» ре-
гулятором (Минобрнауки) [6], М. В. Курбатовой ‒ феномен «бюрократического 
обеспечения» реформы высшей школы, когда «российская политизированная 
бюрократия (включающая на низшем уровне и администрацию вузов) вместо 
создания организационно-экономических условий для повышения эффектив-
ности системы высшего образования и повышения его качества включилась 
в гонку по производству «сигналов» об их наличии...» [7, с. 80]. В этом контек-
сте особую роль сыграл переход от тарифной системы оплаты труда к новой 
системе оплаты труда (НСОТ) в 2008 году. Нормативно-подушевое финанси-
рование и взаимосвязанная с ним НСОТ способствовали тому, что ректорат 
вузов «был выведен за пределы ППС и оказался для преподавателей единым 
работодателем, объединившим в своих руках полномочия по установлению 
всех частей оплаты труда... Стимулирующие выплаты ректорам стали назна-
чаться по министерским критериям не только без учета мнения вузовского 
сообщества, но и без его информирования» [7, с. 73]. В этом смысле Министер-
ство образования и науки «убило двух зайцев»: с одной стороны, обеспечило 
лояльность ректорского корпуса проводимым реформам, с другой стороны, у 
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ректоров появился инструмент, позволяющий обеспечить лояльность ППС к 
преобразованиям внутри вуза1. 

В своей статье [8] мы рассматривали во взаимосвязи попытку внедрения 
«академического капитализма» в России с импортированием принципов но-
вого государственного менеджмента (new public management) [9] ‒ менедже-
ризма ‒ в сферу науки и образования. 

Присоединение России к Болонскому процессу (попытка импорта нового 
института), по мнению A. Crowley-Vigneau с соавторами, привело к приобре-
тению системой высшего образования «парадоксальных характеристик»: «ве-
стернизация образования не сопровождается его либерализацией; универси-
теты теряют автономию, а не обретают ее» [10, p. 50]. На признаки «атрофии 
трансплантированной европейской модели высшего образования и ее пере-
рождения» [11, с. 96] отечественные исследователи, и в частности Д. П. Фролов, 
указывали задолго до 24 февраля 2022 года.

Поскольку внедрение «академического капитализма» связано с развитием 
конкуренции как между образовательными организациями, так и между пре-
подавателями в рамках одной образовательной организации [4, p. 154], то и в 
России, по справедливому замечанию В. С. Сенашенко, «в качестве обязатель-
ного механизма повышения эффективности высшей школы на передний план 
вышло участие вузов в конкурентной борьбе за более выгодные, приносящие 
дополнительные финансовые поступления условия ведения образователь-
ной деятельности» [12, c. 9]. Исследователь отмечает, что высшее образование 
утрачивает свои «родовые свойства» ‒ системность, фундаментальность, науч-
ность [12, с. 10]. 

Как отмечают В. В. Вольчик и А. А. Оганесян, насаждение принципов жест-
кой конкуренции как в профессорско-преподавательской, так и в студенческой 
среде осуществлялось «в ущерб навыкам командной работы, ориентирован-
ной скорее на сотрудничество» [13, с. 145]. Складывалась парадоксальная ситу-
ация: носители «спрессованного» человеческого опыта ‒ преподаватели вузов 
– должны формировать у обучаемых традиционные духовно-нравственные 
ценности (в числе которых приоритет духовного над материальным, справед-
ливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение), следуя принципам 
менеджеризма (конкуренция, ориентация на рынок и т. д.), которые противо-
речат этим ценностям [8, с. 103]. 

Как верно отмечает Е. А. Спиридонова, «в борьбе за повышение целевых 
индикаторов все меньше внимания уделяется человеческому аспекту <…>, 
талантливый ученый, имеющий множество статей и монографий, может и не 
быть хорошим преподавателем» [14, c. 31].

Результатом реформ в высшей школе стали снижение качества челове-
ческого капитала и постепенная утрата неявного знания. Об этом свидетель-

1  Нам представляется, что этот аспект дает исследователям основание для изучения поведенческих реак-
ций лиц, принимающих решения (исследование взаимосвязи «стимул ‒ реакция»). Идеи бихевиоризма могут 
стать основанием объяснений роли субъективного фактора в реформировании российского высшего образо-
вания.
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ствует сокращение числа защит кандидатских и докторских диссертаций, па-
тентной активности и активности по получению доходов от использования 
результатов интеллектуальной деятельности [15, с. 75–76]. Это стало следстви-
ем проводимой в России политики в отношении науки, которая, по мнению  
В. Л. Тамбовцева, не является научно-обоснованной как минимум в четырех 
составляющих: «1) выборе инструментов повышения публичной подотчет-
ности науки; 2) намерениях финансировать исследования исключительно на 
конкурсной основе; 3) стремлениях развивать науку преимущественно в уни-
верситетах, причем силами преподавателей; 4) намерениях укрупнять иссле-
довательские организации» [16, с. 28].

И. Г. Дежина и Г. А. Ключарев, анализируя «болевые точки» российского 
высшего образования, к таковым относят качество подготовки в вузах, состо-
яние профессорско-преподавательского состава в университетах и тенденции 
сотрудничества компаний и вузов [17]. Разделяя эту точку зрения и тезис о 
том, что «проводимые реформы разрушают исторически сложившиеся тради-
ции университета» [14, с. 32], вместе с тем мы не согласны с утверждением  
Е. А. Спиридоновой о необратимости этого разрушительного процесса. Не-
смотря на очевидные негативные процессы в российской высшей школе,  
Л. В. Константинова с соавторами справедливо указывает на позитивные тен-
денции в развитии вузовской науки: сформировалась группа вузов, которые 
по своей целевой модели и результативности могут быть отнесены к исследо-
вательским и предпринимательским университетам [18, с. 120]. Соответствен-
но, растет количество реальных научных достижений в этих вузах. 

Увеличивается количество российских отечественных журналов, индек-
сируемых в ведущих мировых наукометрических базах. Мы рассматриваем 
возможность публикации статей по социально-экономическим и гуманитар-
ным наукам в российских журналах, индексируемых в Web of Science (WoS) и 
Scopus, как возможность продвижения русского языка и идей «русского мира» 
(в широком смысле слова), формирования единого научного пространства 
среди республик бывшего СССР. По нашему мнению, государство должно обе-
спечить финансовую поддержку российским журналам, которые уже входят в 
мировые базы, и способствовать увеличению их числа. Эти журналы следует 
рассматривать в качестве инструментов «мягкой силы» государства, поэтому 
и вопрос их финансирования должен решаться на государственном уровне [8, 
с. 112].

Особую роль в наращивании позитивных тенденций в российской высшей 
школе мы видим в разработке новой методологии оценки эффективности ву-
зов. Система оценки эффективности деятельности вузов и их руководителей 
должна содержать такую совокупность показателей, достижение которых бу-
дет способствовать устранению «болевых точек», препятствующих инноваци-
онному развитию каждого конкретного вуза и системы высшего образования 
в целом.
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Достаточно подробный анализ существующих подходов (зарубежных и 
отечественных) к оценке эффективности деятельности вузов мы представили 
в серии наших статей [19–21], опубликованных на страницах журнала «Обра-
зование и наука».

В частности, подробный анализ приказов Минобрнауки РФ, устанавлива-
ющих показатели эффективности деятельности вузов и их руководителей, в 
соответствии с которыми эта оценка осуществлялась до июня 2020 года, пред-
ставлен в нашем исследовании [20]. 

28 июня 2020 года вступил в силу Приказ Министерства науки и высшего 
образования относительно показателей эффективности вузов и работы их ру-
ководителей (далее – Приказ-475)1, в который были внесены изменения При-
казом Министерства науки и высшего образования РФ от 22.10.2020 г. № 13232. 
Анализ данных приказов проведен в работе автора [21]: в частности, в качестве 
альтернативы методологии, используемой Минобрнауки, предлагался диффе-
ренцированный подход к оценке вузов, предполагающий их сопоставимость 
с точки зрения ожидаемой результативности и реализуемой «целевой функ-
ции»: федеральные, национальные исследовательские, опорные университе-
ты, «обычные» вузы. Предлагалось ввести показатель, свидетельствующий о 
востребованности специалистов, ‒ доля трудоустроенных студентов, причем 
введение показателя, фиксирующего уровень и динамику оплаты труда вы-
пускников (после выпуска, через пять и десять лет после окончания вуза), рас-
сматривалось как отражение подготовки компетентных специалистов. Оценку 
сформированных у студентов традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей предлагалось измерять, например, на основе определения 
доли студентов, участвующих в волонтерской деятельности, а увеличение чис-
ленности молодых преподавателей обеспечить за счет государственного фи-
нансирования определенного количества дополнительных ставок на основе 
представленного вузом обоснования.

1  Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.03.2020 г. № 475 «Об 
утверждении показателей эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных образователь-
ных учреждений высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, и работы их руководителей, по результатам достижения которых устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера руководителям таких учреждений» (с изменениями на 22.10.2020 г.). Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/566387043 (дата обращения: 30.05.2024).

2  Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22.10.2020 г. № 1323 «О 
внесении изменения в показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных обра-
зовательных учреждений высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образова-
ния Российской Федерации, и работы их руководителей, по результатам достижения которых устанавливаются 
выплаты стимулирующего характера руководителям таких учреждений, утвержденные приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 24 марта 2020 г. № 475». Режим доступа: http://docs.
cntd.ru/document/566387043 (дата обращения: 30.05.2024).
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Методология, материалы и методы
Информационную базу исследования составляли:
– приказы Минобрнауки в части установления показателей эффективно-

сти вузов и их руководителей; 
– результаты мониторинга ведущих вузов Челябинской и Свердловской 

областей 2019–2023 гг., размещенные на сайте Главного информационно-вы-
числительного центра Минобрнауки (http://indicators.miccedu.ru/monitoring). 

Методологическим основанием исследования являлся системный подход; 
специфика изыскания предопределила выбор следующих методов: анализ те-
оретических источников по проблеме исследования (в том числе источников, 
индексируемых в наукометрических базах Web of Science и Scopus), материа-
лов, представленных в eLibrary за период 1990–2024 гг., по ключевым словам 
«менеджеризм», «академический капитализм», «эффективность вузов»; нор-
мативных документов, регламентирующих показатели эффективности дея-
тельности вузов и их руководителей, результатов мониторинга региональных 
вузов), сравнение и обобщение, индукция, синтез (формулировка предложе-
ний по подходу к оценке деятельности вузов).

Результаты исследования
На сегодняшний день эффективность деятельности вузов и их руководи-

телей оценивается на основе показателей, утвержденных Приказами Минобр-
науки от 01.02.2022 г. № 921 (далее – Приказ-92) и Приказом Минобрнауки от 
01.09.2022 г. № 8342 (далее – Приказ-834). В апреле 2024 г. Минобрнауки под-
готовил проект приказа об утверждении новых показателей эффективности 
деятельности вузов и их руководителей3 (далее – Проект). В июле 2024 года на 

1  Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 01.02.2022 № 92 «Об 
утверждении показателей эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных образователь-
ных учреждений высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, и работы их руководителей, по результатам достижения которых устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера руководителям таких учреждений». Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202203140027?ysclid=lwkka4w782953068045 (дата обращения: 30.05.2024).

2  Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 01.09.2022 № 834 «О 
внесении изменений в показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных об-
разовательных учреждений высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, и работы их руководителей, по результатам достижения которых устанавли-
ваются выплаты стимулирующего характера руководителям таких учреждений, утвержденные приказом Ми-
нистерства науки и высшего образования Российской Федерации от 1 февраля 2022 г. № 92». Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210070033?ysclid=lwp1q6o5uc516712964 (дата обращения: 
30.05.2024).

3  Проект Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об утверждении 
показателей эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных образовательных учрежде-
ний высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Феде-
рации, и работы их руководителей, по результатам достижения которых устанавливаются выплаты стимули-
рующего характера руководителям таких учреждений» (подготовлен Минобрнауки России 15.04.2024). Режим 
доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56889709/?ysclid=lwkjohk71b30914712 (дата обращения: 
30.05.2024).
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основе указанного Проекта принят новый приказ (далее – Приказ-441)1, кото-
рый вступает в силу 1 января 2025 года.

Для удобства анализа общую таблицу, состоящую из двух частей (в пер-
вой – показатели эффективности деятельности учреждений; во второй ‒ по-
казатели эффективности работы руководителей учреждений), мы разделили. 
Таким образом, в таблице 1 приведены показатели эффективности деятельно-
сти вузов в соответствии с действующими приказами Минобрнауки и новым 
Приказом-441. В таблице 2 – действующие показатели эффективности руково-
дителей вузов, а в таблице 3 – показатели эффективности руководителей вузов 
в соответствии с новым Приказом-441.

В таблице 1 изменения в соответствии с Приказом-834 выделены полужир-
ным шрифтом, показатели Приказа-441 ‒ полужирным курсивом. Как видно из 
таблицы 1, в соответствии с Приказом-834 изменения коснулись п. 2 (доля пе-
дагогических работников, средняя зарплата которых составляет 200 % и более 
от средней зарплаты по региону) ‒ добавлен диапазон 45–47 % и соответствую-
щее ему количество баллов. Изменения коснулись также п. 7 ‒ предложен новый 
подход к оценке медиаактивности и соответствующие показатели.

В соответствии с Приказом-441 только один показатель (качество финан-
сового менеджмента, его оценочные значения и количество баллов) остался 
неизменным в сравнении с действующими приказами. Существенные измене-
ния (выделены полужирным курсивом) коснутся оценки: доли трудоустроен-
ных выпускников (п. 1), научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
деятельности (п. 3), удельного веса численности иностранных студентов (п. 5), 
медиаактивности (п. 7). Планируется добавить три показателя: оценивающих 
качество организации физкультурной и спортивной работы с обучающимися 
(п. 8), выполнение контрольных цифр приема по образовательным програм-
мам (п. 9), средний балл ЕГЭ зачисленных для обучения по очной форме обу-
чения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (п. 10). Анализ 
предлагаемых изменений будет проведен ниже. Для остальных показателей 
(например, доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности НПР) 
скорректированы диапазоны оценок, при этом количество баллов осталось не-
изменным.

Таким образом, в соответствии с действующими приказами оценки эф-
фективности деятельности вузов максимальное количество баллов, которое 
можно набрать, составляет 72,5. В соответствии с Приказом-441 ‒ 82,5 балла.

1  Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 08.07.2024 № 441 «Об 
утверждении показателей эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных образователь-
ных учреждений высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, и работы их руководителей, по результатам достижения которых устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера руководителям таких учреждений». Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/
document/0001202408080151?ysclid=lzowub6y5w641598972 (дата обращения: 11.08.2024).
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Таблица 1
Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных 
и автономных образовательных учреждений высшего образования, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации

Table 1
Performance indicators of federal budgetary and autonomous educational 

institutions of higher education subordinated to the Ministry of Science and 
Higher Education of the Russian Federation

№
п/п

Наименование показателя эффектив-
ности

The name of the performance indicator

Оценочные значения 
выполнения показа-

телей эффективности
Estimated values of per-

formance indicators

Количе-
ство бал-

лов
Number 
of points

Отчетный 
период

The report-
ing period

I. Показатели эффективности деятельности учреждений (Показатели эффективности деятель-
ности федеральных бюджетных и автономных образовательных учреждений высшего образо-
вания, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации)
Performance indicators of institutions (Performance indicators of federal budgetary and autonomous 

educational institutions of higher education subordinated to the Ministry of Science and Higher Edu-
cation of the Russian Federation)

1 Доля трудоустроенных выпускников 
учреждения (с 1 ноября года, предше-
ствующего отчетному, по 31 октября 
отчетного года) 
The share of employed graduates of the insti-
tution (from November 1 of the year preceding 
the reporting year to October 31 of the report-
ing year)

менее 75 %
less than 75%

0 4 квартал
4th quarter

75–76 % 1

76–77 % 2

77–79 % 3

79–81 % 5

81–83 % 7

83–85 % 9

85–87 % 11

87–90 % 13

более 90 %
more than 90%

15

менее 75 %
less than 75%

0

75–79 % 2

80–84 % 4

85–89 % 6

90–94 % 8

95 % и более
95% or more

10
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№
п/п

Наименование показателя эффектив-
ности

The name of the performance indicator

Оценочные значения 
выполнения показа-

телей эффективности
Estimated values of per-

formance indicators

Количе-
ство бал-

лов
Number 
of points

Отчетный 
период

The report-
ing period

2 Доля педагогических работников из чис-
ла профессорско-преподавательского со-
става, средняя заработная плата которых 
по итогам календарного года составляет 
200 % и более от средней заработной 
платы в соответствующем субъекте Рос-
сийской Федерации
The share of teaching staff from among the 
teaching staff, whose average salary at the 
end of the calendar year is 200% or more of 
the average salary in the relevant subject of 
the Russian Federation 

менее 30 %
less than 30 %

0 2 квартал
2nd quarter

30–32 % 1
32–35 % 2
35–37 % 3
37–40 % 5
40–42 % 7
42–45 % 9
45–47 % 11
47–50 % 13

50 % и более
50% or more

15

менее 30 %
less than 30%

0

30–31 % 1
32–34 % 2
35–36 % 3
37–39 % 5
40–41 % 7
42–44 % 9
45–46 % 11
47–49 % 13

50 % и более
50% or more

15

3 Объем научно-исследовательских и 
опытно конструкторских работ в расчете 
на одного научно-педагогического ра-
ботника, тыс. руб.
The volume of research and development 
work per scientific and pedagogical worker, 
thousand rubles

менее 100
less than 100

0 3 квартал
3rd quarter

100–150 2
150–200 3
200–250 4
250–300 5
300–350 6
350–400 7
400–450 8
450–500 9

500 и более
500 or more

10

3 Удельный вес объема научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
работ в расчете на одного научно-пе-
дагогического работника в годовом объ-
еме дохода от трудовой деятельности 
в соответствующей субъекте Россий-
ской Федерации
The share of the volume of research and 
development work per scientific and ped-
agogical worker in the annual amount of 
income from work in the relevant subject 
of the Russian Federation

менее 20 % 
less than 20%

0 3 квартал
3rd quarter

20–29 % 2
30–39 % 3
40–49 % 4
50–59 % 5
60–69 % 6
70–79 % 7
80–89 % 8
90–99 % 9

100 % и более
100% or more

10
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№
п/п

Наименование показателя эффектив-
ности

The name of the performance indicator

Оценочные значения 
выполнения показа-

телей эффективности
Estimated values of per-

formance indicators

Количе-
ство бал-

лов
Number 
of points

Отчетный 
период

The report-
ing period

4 Доля работников в возрасте до 39 лет в 
общей численности научно-педагогиче-
ских работников
The share of employees under the age of 39 in 
the total number of scientific and pedagogical 
workers

менее 35 %
less than 35%

0 4 квартал
4th quarter

35–37 % 2
37–39 % 3
39–40 % 4
40–41 % 5
41–42 % 6
42–43 % 7
43–44 % 8
44–45 % 9

45 % и более
45% or more

10

менее 35 %
less than 35%

0

35–36 % 2
37–38 % 3

39 % 4
40 % 5
41 % 6
42 % 7
43 % 8
44 % 9

45 % и более
45% or more

10

5 Удельный вес численности иностранных 
студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистра-
туры, в общей численности студентов 
(приведенный контингент)
The proportion of the number of foreign 
students enrolled in bachelor’s, specialist’s, 
and master’s degree programmes in the total 
number of students (given contingent)

менее 3 %
less than 3%

0 4 квартал
4th quarter

3–3,5 % 2
3,5–4 % 3
4–4,5 % 4
4,5–5 % 5
5–6 % 6
6–7 % 7
7–8 % 8
8–9 % 9

9 % и более
9% or more

10

менее 3 %
less than 3%

0

3–3,4 % 1
3,5–3,9 % 1,5
4–4,4 % 2

4,5–4,9 % 2,5
5–5,9 % 3
6–6,9 % 3,5
7–7,9 % 4
8–8,9 % 4,5

9 % и более
9% or more

5
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№
п/п

Наименование показателя эффектив-
ности

The name of the performance indicator

Оценочные значения 
выполнения показа-

телей эффективности
Estimated values of per-

formance indicators

Количе-
ство бал-

лов
Number 
of points

Отчетный 
период

The report-
ing period

6 Качество финансового менеджмента 
(индекс) (без изменений)
Quality of financial management (index) (un-
changed)

Низкое значение
Low value

0 3 квартал
3rd quarter

Среднее значение
The average value

5

Наивысшее значение
The highest value

10

7 Рейтинг медиаактивности
Media Activity Rating

Улучшение позиции в 
рейтинге медиаактив-

ности больше чем на 10 
позиций

Improving the position in 
the media activity rating 

by more than 10 positions

1 1, 2, 3 и 4 
кварталы

1, 2, 3 and 4 
quarters

Сохранение позиции в 
рейтинге медиаактив-

ности в топ-15
Maintaining a position in 
the ranking of media ac-

tivity in the top 15

1,5

Улучшение позиции в 
рейтинге медиаактив-

ности больше чем на 20 
позиций 

Improving the position in 
the media activity rating 

by more than 20 positions

2,5

7 Рейтинг медиаактивности
Media Activity Rating

Позиция в рейтинге 
медиаактивности с 1 

по 20 место
Position in the media 

activity rating from 1st 
to 20th place

2,5 1, 2, 3 и 4 
кварталы

1, 2, 3 and 4 
quarters

Позиция в рейтинге 
медиаактивности с 21 

по 50 место
Position in the media 

activity rating from 21st 
to 50th place

2

Позиция в рейтинге 
медиаактивности с 51 

по 70 место
Position in the media 

activity rating from 51st 
to 70th place

1,5

Позиция в рейтинге 
медиаактивности с 71 

по 100 место
Position in the media 

activity rating from 71st 
to 100th place

1
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№
п/п

Наименование показателя эффектив-
ности

The name of the performance indicator

Оценочные значения 
выполнения показа-

телей эффективности
Estimated values of per-

formance indicators

Количе-
ство бал-

лов
Number 
of points

Отчетный 
период

The report-
ing period

7 Рейтинг медиаактивности
Media Activity Rating

Позиция в рейтинге 
медиаактивности со 

151 места и более
Position in the media 

activity rating from 151 
places or more

0 1, 2, 3 и 4 
кварталы

1, 2, 3 and 4 
quarters

Позиция в рейтинге 
медиаактивности со 

101 по 150 место
Position in the media 

activity rating from 101 
to 150th place 

0,5

Позиция в рейтинге 
медиаактивности с 71 

по 100 место
Position in the media 

activity rating from 71st 
to 100th place

1

Позиция в рейтинге 
медиаактивности с 51 

по 70 место
Position in the media 

activity rating from 51st 
to 70th place

1,5

Позиция в рейтинге 
медиаактивности с 21 

по 50 место
Position in the media 

activity rating from 21st 
to 50th place

2

Позиция в рейтинге 
медиаактивности с 1 

по 20 место
Position in the media 

activity rating from 1st 
to 20th place

2,5

8 Качество организации физкультурной 
и спортивной работы с обучающимися
The quality of the organisation of physical 
education and sports work with students

Низкое значение
Low value

–5 4 квартал
4th quarter

Среднее значение
The average value

0

Высокое значение
High value

5
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№
п/п

Наименование показателя эффектив-
ности

The name of the performance indicator

Оценочные значения 
выполнения показа-

телей эффективности
Estimated values of per-

formance indicators

Количе-
ство бал-

лов
Number 
of points

Отчетный 
период

The report-
ing period

9 Выполнение контрольных цифр приема 
по программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам 
магистратуры
Implementation of admission control fig-
ures for bachelor’s degree programmes, 
speciality programmes, master’s degree 
programmes

Показатель  
не выполнен

The indicator is not 
fulfilled

–5 4 квартал
4th quarter

Показатель выполнен 
частично (остались 

незакрытыми не более 
10)

The indicator was par-
tially fulfilled (no more 
than 10 remained un-

closed)

0

Показатель выполнен
The indicator is com-

pleted

5

10 Средний балл ЕГЭ зачисленных на очную 
форму обучения на места, финансируе-
мые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета
The average USE score of full-time stu-
dents enrolled in places funded by federal 
budget allocations

менее 60 баллов
less than 60 points

–5 4 квартал

4th quarter60–69 баллов
60–69 points

0

70–79 баллов
70–79 points

5

80–100 баллов
80–100 points

10

В таблице 2 представлены показатели эффективности работы руководи-
телей вузов в соответствии с Приказом-92 и Приказом-834: добавился п. 11, 
касающийся доли мест, заполненных в рамках квоты для приема на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета в соответствии со 
статьей 71 (часть 5) закона «Об образовании в Российской Федерации» (эта 
статья определяет право на прием для обучения по программам бакалаври-
ата и специалитета сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей-инвалидов I и II групп, инвалидов детства, инвалидов вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 
ветераны боевых действий). 

Предварительно можно сказать, что показатель 9 является интегратив-
ным, включающим: а) выполнение квоты по приему инвалидов; б) размеще-
ние информации об учреждении в сети Интернет; в) отсутствие замечаний по 
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг и выполне-
ние плана по устранению выявленных замечаний. Соответственно, непонят-
но, какой будет общая оценка, если не выполнен один показатель из трех.
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Таблица 2
Показатели эффективности работы руководителей федеральных бюджетных 

и автономных образовательных учреждений высшего образования, 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации, по результатам достижения которых устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера руководителям таких учреждений

Table 2
Performance indicators of the heads of federal budgetary and autonomous 

educational institutions of higher education subordinated to the Ministry of 
Science and Higher Education of the Russian Federation, the results of which 

establish incentive payments to the heads of such institutions
№
п/п

Наименование показателя эффективности
The name of the performance indicator

Оценочные значе-
ния выполнения 
показателей эф-

фективности
Estimated values of 
performance indi-

cators

Количе-
ство бал-

лов
Number 
of points

Отчет-
ный 

период
The re-
porting 
period

Показатели эффективности работы руководителей учреждений
Performance indicators of heads of institutions

8 Доля обучающихся учреждения, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и 
спортом
The proportion of students of the institution who are 
systematically engaged in physical education and 
sports

менее 85 %
less than 85%

–5 1 квартал
1st quarter

более 85 %
more than 85%

0

9 Выполнение квоты по приему на работу ин-
валидов, размещение информации об учреж-
дении в информационно-коммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте по 
размещению информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.
ru, отсутствие замечаний по результатам не-
зависимой оценки качества условий оказания 
услуг (в случае проведения такой оценки) и 
выполнение плана по устранению недостат-
ков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества условий оказания услуг в рамках ком-
петенции руководителя (в случае проведения 
такой оценки и наличия недостатков)
Fulfilling the quota for the employment of persons 
with disabilities, posting information about the insti-
tution on the official website for posting information 
about state (municipal) institutions www.bus.gov.ru 
, the absence of comments on the results of an inde-
pendent assessment of the quality of the conditions 
for the provision of services (in the case of such an 
assessment) and the implementation of a plan to 
eliminate the shortcomings identified in during an 
independent assessment of the quality of the condi-
tions for the provision of services within the compe-
tence of the head (in the case of such an assessment 
and the presence of deficiencies)

Показатель не вы-
полнен

The indicator is not 
fulfilled

–5 1 квартал
1st quarter

Показатель выпол-
нен

The indicator is com-
pleted

0
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10 Своевременное выполнение задач, поставлен-
ных Министерством науки и высшего образо-
вания Российской Федерации
Timely fulfillment of the tasks set by the Ministry of 
Science and Higher Education of the Russian Fed-
eration

Показатель не вы-
полнен

The indicator is not 
fulfilled

0 1, 2, 3 и 4 
кварталы

1, 2, 3 and 4 
quarters

Показатель выпол-
нен

The indicator is com-
pleted

5 

11 Доля мест, заполненных в рамках квоты 
для приема на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета 
за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов в со-
ответствии с частью 5 статьи 71 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 2730ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 8, 
ст. 1200), в общем количестве мест, выде-
ленных в рамках указанной квоты
The proportion of places filled within the quota 
for admission to undergraduate and specialty 
programmes at the expense of budget allocations 
from the federal budget, budgets of subjects of 
the Russian Federation and local budgets in 
accordance with part 5 of Article 71 of Federal 
Law No. 2730 FZ of December 29, 2012 “On Ed-
ucation in the Russian Federation” (Collection 
of Legislation of the Russian Federation, 2012, 
No. 53, Article 7598; 2021, No.8, Article 1200), 
in the total number of places allocated within the 
specified quota

80% и более
80% or more

0 4 квартал
4th quarter

50–80% –2
менее 50%

less than 50%
–5

В таблице 3 представлены изменения в показателях оценки эффективно-
сти руководителей вузов в соответствии с Приказом-441. Как видно из табли-
цы, из набора показателей, оценивающих эффективность работы руководи-
телей, исключен показатель «доля обучающихся учреждения, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом»; показатель, оценивающий 
долю мест, заполненных в рамках квоты приема для обучения лиц, имеющих 
право обучаться по программам бакалавриата и специалитета в соответствии 
со ст. 71 закона «Об образовании в РФ», остался без изменений по отношению 
к действующей системе показателей эффективности работы руководителей. 

Отдельно стал оцениваться показатель, учитывающий размещение ин-
формации об организации в сети Интернет и выполнение квоты по приему 
инвалидов. По существу, в соответствии с Приказом-441 при оценке эффек-
тивности деятельности работы руководителей вузов добавлен только один по-
казатель ‒ «соблюдение сроков и порядка представления в Министерство на-
уки и высшего образования бухгалтерской отчетности, статистических форм 
отчетности». По-видимому, с соблюдением этих сроков имеются проблемы, 
если они предполагается в качестве оценки эффективности руководителя. 



The Education and Science Journal           Vol. 26, No 10. 2024

31

© Romanov Е.V.  
Evaluation of the effectiveness of Russian universities in addressing personnel development challenges

Таким образом, в соответствии с действующими приказами максималь-
ное количество баллов, которое могут получить руководители вузов при оцен-
ке эффективности их работы, составляет +5 баллов, минимальное значение 
составляет –15 баллов.

В соответствии с Приказом-441 эти значения составят соответственно +2,5 
и –12,5 балла.

Таблица 3
Показатели эффективности работы руководителей федеральных бюджетных 

и автономных образовательных учреждений высшего образования, 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации, по результатам достижения которых устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера руководителям таких учреждений 

Table 3
Performance indicators of the heads of federal budgetary and autonomous 

educational institutions of higher education subordinated to the Ministry of 
Science and Higher Education of the Russian Federation, based on the results of 

which incentive payments are established to the heads of such institutions 
№
п/п

Наименование показателя эффектив-
ности

The name of the performance indicator

Оценочные значения 
выполнения показате-

лей эффективности
Estimated values of per-

formance indicators

Количе-
ство бал-

лов
Number 
of points

Отчетный 
период

The report-
ing period

Показатели эффективности работы руководителей учреждений
Performance indicators of heads of institutions

11 Своевременное выполнение задач, 
поставленных Министерством науки и 
высшего образования Российской Феде-
рации
Timely fulfillment of the tasks set by the Min-
istry of Science and Higher Education of the 
Russian Federation

Показатель не выпол-
нен

The indicator is not ful-
filled

0 1, 2, 3 и 4 
кварталы

1, 2, 3 and 4 
quarters

Показатель выполнен
The indicator is completed

2,5

12 Размещение информации об учрежде-
нии в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на официальном 
сайте по размещению информации о го-
сударственных (муниципальных) учреж-
дениях www.bus.gov.ru
Placement of information about the institu-
tion on the official website for the placement 
of information about state (municipal) insti-
tutions www.bus.gov.ru

Показатель не выпол-
нен

The indicator is not ful-
filled

–2,5 2 квартал
2nd quarter

Показатель выполнен
The indicator is completed

0

13 Соблюдение сроков и порядка представ-
ления в Министерство науки и высшего 
образования бухгалтерской отчетности, 
статистических форм отчетности 
Compliance with the deadlines and proce-
dure for submitting accounting reports and 
statistical reporting forms to the Ministry of 
Science and Higher Education

Показатель не выпол-
нен

The indicator is not ful-
filled

–2,5 2 квартал, 4 
квартал

2nd quarter, 
4th quarter

Показатель выполнен
The indicator is completed

0
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14 Выполнение квоты по приему инвали-
дов
Meeting the quota for the admission of dis-
abled people

Показатель не выпол-
нен

The indicator is not ful-
filled

–2,5 1 квартал
1st quarter

Показатель выполнен
The indicator is completed

0

15 Доля мест, заполненных в рамках квоты 
для приема на обучение по программам 
бакалавриата и программам специали-
тета за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных 
бюджетов в соответствии с частью 5 
статьи 71 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», в общем 
количестве мест, выделенных в рамках 
указанной квоты
The proportion of places filled within the 
quota for admission to undergraduate and 
speciality programmes at the expense of 
budget allocations from the federal budget, 
budgets of subjects of the Russian Federation 
and local budgets in accordance with part 5 
of Article 71 of Federal Law No. 273- FL dat-
ed December 29, 2012 “On Education in the 
Russian Federation”, in the total number of 
places allocated within the specified quota

менее 50 %
less than 50%

–5 4 квартал
4th quarter

50–79 % –2
80 % и более
80% or more

0

Обсуждение
Ограничения по объему статьи не позволяют дать оценку всем показа-

телям эффективности (вузов и руководителей), в то же время для нас особый 
интерес представляет подход к оценке эффективности деятельности вузов. 
Именно эти показатели и будут обсуждаться.

Вначале следует сказать об изменении методологии оценки эффективно-
сти деятельности вузов в соответствии с действующими Приказами 92 и 834 
соответственно, по сравнению с методологией оценки, заложенной в ранее 
действующем Приказе-475 (от 24.03.2020 г. (с изменениями от 22.10.2020 г.)).

Сравнительный анализ показателей эффективности представлен в табли-
це 4. 
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Таблица 4
Сравнительный анализ показателей эффективности оценки деятельности 

вузов в нормативных документах

Table 4
Comparative analysis of performance indicators for evaluating the activities of 

universities in regulatory documents
Приказ-475 

(с изменениями и дополнениями Приказ-1323)
Order-475 (with amendments and additions 

Order-1323)

Приказ-92 
(с изменениями и дополнениями При-

каз-834)
Order-92 (with amendments and additions

Order-834)
Используется дифференцированный подход к оцен-
ке показателей, характеризующих качество образо-
вания (средний балл ЕГЭ), международную деятель-
ность (удельный вес численности иностранных сту-
дентов, обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры в общей численности 
студентов (приведенный контингент)) для вузов, 
находящихся на территории Москвы и Санкт-Пе-
тербурга и вузов, не расположенных на территории 
этих городов
A differentiated approach is used to assess indicators 
characterising the quality of education (average USE 
score), international activity (proportion of the number of 
foreign students) for universities located in Moscow and 
St. Petersburg and universities not located in these cities

Отсутствует дифференцированная оцен-
ка для вузов Москвы и Санкт-Петербурга и 
всех остальных вузов. Вузы не оценивают-
ся по показателю среднего балла ЕГЭ при-
нятых студентов. Оценивается удельный 
вес численности иностранных студентов
There is no differentiated assessment for univer-
sities in Moscow and St. Petersburg and all other 
universities. Universities are not evaluated ac-
cording to the average EXAM score of accepted 
students The proportion of the number of inter-
national students is estimated

Удельный вес численности обучающихся (приве-
денного контингента) по программам магистра-
туры, подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адьюнктуре), ординатуры, интернату-
ры, ассистентуры-стажировки в общей численности 
приведенного контингента обучающихся по обра-
зовательным программам высшего образования
The share of the number of students (the given contingent) 
in master’s degree programmes, training of scientific and 
pedagogical personnel in postgraduate studies (adjunct), 
residency, internship, assistant internship in the total 
number of the given contingent of students in educational 
programmes of higher education

Показатель не оценивается
The indicator is not evaluated

Темп прироста доходов от научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ в расчете на 
одного научно-педагогического работника
The growth rate of income from research and development 
work per research and teaching staff

Объем научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в расчете на од-
ного научно-педагогического работника 
оценивается по абсолютному значению: 
при 500 тыс. руб. и более − 10 баллов. Эф-
фективность НИОКР не оценивается по 
темпам прироста доходов в расчете на 
одного НПР
The volume of research and development work 
per scientific and pedagogical worker is estimat-
ed by absolute value: at 500 thousand rubles or 
more – 10 points. The effectiveness of R&D is 
not estimated by the rate of income growth per 
research and teaching staff
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Число публикаций организации, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного 
цитирования Web of Science или Scopus, в расчете 
на 100 научно-педагогических работников за год, 
предшествующий году отчетного периода
The number of publications of the organisation indexed in 
the information and analytical system of scientific citation 
Web of Science or Scopus, per 100 scientific and pedagog-
ical staff for the year preceding the year of the reporting 
period

Показатель не оценивается
The indicator is not evaluated

Количество цитирований публикаций, изданных за 
последние 5 лет, индексируемых в информацион-
но-аналитической системе научного цитирования 
Web of Science или Scopus, в расчете на 100 науч-
но-педагогических работников
The number of citations of publications published over the 
past 5 years, indexed in the information and analytical 
system of scientific citation Web of Science or Scopus, per 
100 scientific and pedagogical staff

Показатель не оценивается
The indicator is not evaluated

Темп прироста поступлений из средств от принося-
щей доход деятельности
The growth rate of income from income-generating activ-
ities

Показатель не оценивается
The indicator is not evaluated

В соответствии с Приказом-1323 введен показатель 
«доля педагогических работников из числа профес-
сорско-преподавательского состава, средняя зара-
ботная плата которых по итогам календарного года 
составляет 200  % и более от средней заработной 
платы в соответствующем субъекте Российской Фе-
дерации», который варьируется от 0 баллов (значе-
ние показателя менее 30 %) до 25 баллов (значение 
показателя 50 % и более)
In accordance with Order-1323, the indicator “the share of 
teaching staff from among the teaching staff whose aver-
age salary at the end of the calendar year is 200% or more 
of the average salary in the relevant subject of the Russian 
Federation” was introduced, which varies from 0 points 
(the value of the indicator is less than 30%) to 25 points 
(the value of the indicator 50% or more). 
Справка: максимальное количество баллов при 
оценке эффективности деятельности учреждений – 
130*
Reference: the maximum number of points in evaluating 
the effectiveness of institutions is 130*

Показатель используется в такой же форму-
лировке. Максимальное значение за показа-
тель 15 баллов из максимальных 72,5 балла
The indicator is used in the same formulation. 
The maximum value for the indicator is 15 points 
out of the maximum 72.5 points

Показатель отсутствовал 
The indicator was missing

Доля трудоустроенных выпускников учреж-
дения (с 1 ноября года, предшествующего 
отчетному, по 31 октября отчетного года)
The share of employed graduates of the insti-
tution (from November 1 of the year preceding 
the reporting year to October 31 of the reporting 
year)
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Показатель отсутствовал
The indicator was missing

Доля работников в возрасте до 39 лет в об-
щей численности научно-педагогических 
работников
The share of employees under the age of 39 in 
the total number of scientific and pedagogical 
workers

Показатель отсутствовал
The indicator was missing

Рейтинг медиаактивности
Media Activity Rating

Примечание. *В Приказе-475 по показателю темпа приростов от научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического работника при 9 % 
и более получали 10 баллов; если организация входила в 20 % учреждений с наибольшим абсолют-
ным значением объема доходов от научно-исследовательских опытно-конструкторских работ в 
расчете на одного научно-педагогического работника, за прошедший период могли получить еще 
10 баллов. Аналогичная оценка действовала и в отношении показателя «темп прироста поступле-
ний из средств от приносящей доход деятельности».

Note. *In Order-475, 10 points were awarded in terms of the rate of growth from research and 
development work per scientific and pedagogical worker at 9% or more; if the organisation was included 
in 20% of institutions with the highest absolute value of income from research and development work 
based on one scientific and pedagogical worker could have received 10 more points over the past period. 
A similar assessment applied to the indicator “growth rate of income from income-generating activities”.

Принципиальное отличие показателей эффективности в Приказе-92 со-
стоит в отказе от дифференцированного подхода при оценке качества обра-
зования и эффективности международной деятельности: вузы не делятся на 
группы (1 группа ‒ Москва и Санкт-Петербург; 2 группа ‒ вузы, не находящи-
еся на территории Москвы и Санкт-Петербурга). В Приказе-92 отсутствует 
«измерение» качества образовательной деятельности по среднему баллу ЕГЭ 
студентов, принятых на обучение по очной форме обучения по программам 
бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюд-
жетной системы РФ и с оплатой стоимости затрат на обучение физиче-
скими и юридическими лицами (выделено автором). К этому показателю 
мы еще вернемся, поскольку он в трансформированном виде используется в 
Приказе-441, определяющем новые показатели эффективности деятельности 
вузов.

Относительно оценки эффективности НИОКР в Приказе-92 оценивается 
объем научно-исследовательских работ в расчете на одного НПР. Для получе-
ния максимальных 10 баллов за показатель необходимо, чтобы его значение 
составляло 500 тыс. руб. и более.

В действующих показателях оценка эффективности НИОКР не предпола-
гает учет числа публикаций организации и их цитирования в Web of Science 
или Scopus в расчете на 100 НПР.

В определенной степени компенсировать отсутствие показателей публи-
кационной активности должен рейтинг медиаактивности вуза. В соответствии 
с изменениями, внесенными в Приказ-92 Приказом-834, максимальное зна-
чение показателя составляет 2,5 балла. Данный рейтинг складывается из трех 
показателей: 1) эффективность работы вуза со СМИ; 2) с социальными сетями; 
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3) с официальным сайтом. Каждый из трех показателей имеет свой вес в ито-
говой формуле и рассчитывается отдельно1.

Показатель доли педагогических работников, средняя зарплата которых 
составляла 200 % и более от средней зарплаты в соответствующем регионе, 
рассматривается как один из приоритетных (15 баллов из общей суммарной 
оценки 72,5 балла). Несмотря на то что данный показатель был введен с октя-
бря 2020 года, значение доли преподавателей, средняя заработная плата 
которых составляет 200 % и более, отсутствует в результатах мониторин-
га 2022 и 2023 годов.

В перечне показателей эффективности деятельности вузов появился по-
казатель доли трудоустроенных выпускников. При значении показателя менее 
75 % – 0 баллов; при 90 % и более – 15 баллов. 

И наконец, введен показатель, характеризующий систему кадрового вос-
производства, – доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности 
НПР.

Введением показателя доли трудоустроенных выпускников учтено пред-
ложение, сформулированное нами в исследовании [21]. В этой же работе мы 
отмечали, что показатели, характеризующие условия для воспроизводства ка-
дрового потенциала, должны давать представление о динамике притока мо-
лодых кадров в систему высшего образования и уровне оплаты их труда [21, 
с. 120]. При этом мы указывали на то, что «механическое» введение показа-
теля результативности, характеризующего способность вуза обеспечивать ка-
дровое воспроизводство (доля преподавателей до 39 лет в общей численности 
ППС), может создать угрозу сокращения преподавателей старшей возрастной 
группы, порождая тем самым «дефицит неявного знания». «В этой связи ак-
туализируются исследования по научному обоснованию соотношения между 
различными возрастными группами преподавателей (с учетом специфики от-
расли знания), при котором будет обеспечена преемственность как в передаче 
«спрессованного» человеческого опыта студентам, так и в проведении науч-
ных исследований <…>; целесообразно введение показателя „доля педагоги-
ческих работников из числа ППС до 39 лет, средняя заработная плата которых 
по итогам календарного года составляет 200 % и более от средней заработной 
платы в соответствующем субъекте Российской Федерации“» [21, с. 120–121].

Проведенный нами анализ изменения показателей кадрового потенциала 
ведущих вузов Челябинской и Свердловской областей (таблица 5) позволяет 
судить о том, что в подавляющем числе университетов на фоне планомерного 
сокращения численности ППС вузов сокращается и доля преподавателей мо-
ложе 40 лет. 

Тенденция сокращения численности ППС вузов характерна как для вузов, 
учредителем которых является Министерство науки и высшего образования 

1  Минобрнауки России представило рейтинг медийной активности высших учебных заведений. Режим 
доступа: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/39066 (дата обращения: 30.05.2024).
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РФ, так и для тех вузов, у которых с мониторинга 2020 года учредителем стало 
Министерство просвещения РФ.

За весь рассматриваемый период практически у всех вузов показатель 
отношения средней зарплаты ППС к средней зарплате по экономике региона 
превышал 200 % (ЮУрГГПУ ‒ 199,54 %, РГППУ – 191,09 % в мониторинге 2022 
года; УрГПУ – 197,44 %, 199,19 %, 198,48 % в мониторингах 2019, 2022 и 2023 
годов соответственно; УГЮУ им. В. Ф. Яковлева ‒ 197,34 % в мониторинге 2022 
года).

Таблица 5
Показатели кадрового потенциала ведущих вузов Челябинской и 

Свердловской областей

Table 5
 Indicators of the human resources potential of the leading universities of the 

Chelyabinsk and Sverdlovsk regions
№
п/п

Наименование вуза
Name of the university*

Численность ППС / доля ППС моложе 40 лет / средняя зарплата 
ППС по результатам мониторинга***

Number of teaching staff / percentage of teaching staff under 40 years 
of age / average salary of teaching staff according to monitoring results

2019 2020 2021 2022 2023
Челябинская область

Chelyabinsk Region
1 ЮУрГУ (НИУ)

SUSU (NRU)
1 522 1 437 1 326 1 228 1 152

35,48 % 32,01 % 30,02 % 27,36 % 25,09 %
66,10 65,71 67,74 71,57 82,29

2 МГТУ им. Г. И. Носова
NMSTU

630 578 557 539 500
31,75 % 28,20 % 24,06 % 19,29 % 16,60 %

65,40 67,39 69,27 80,38 91,59
3 ЧелГУ

ChelSU
577 577 575 555 538

45,41 % 40,73 % 38,61 % 37,66 % 36,43 %
68,23 82,11 88,22 91,14 106,96

4 ЮУрГГПУ**
SUSHPU

с 2020 г. учредитель 
Минпрос РФ

since 2020 the founder is 
the Ministry of Education 
of the Russian Federation

387 360 344 331 323
18,35 % 17,78 % 16,28 % 14,80 % 13,0 %

61,60 65,21 66,29 71,11 81,76

Свердловская область 
Sverdlovsk Region

5 УрФУ им. Б. Н. Ельцина
UrFU

2 152 2 187 2 226 2 185 2 171
29,41 % 25,24 % 25,92 % 24,49 % 25,89 %

71,96 83,24 90,84 98,23 113,76
6 УГЭУ

USUE
375 374 401 380 352

29,07 % 26,47 % 22,94 % 21,05 % 18,18 %
84,71 78,54 84,12 90,98 104,15
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7 РГППУ**
RSVPU

с 2020 г. учредитель 
Минпрос РФ

since 2020 the founder is 
the Ministry of Education 
of the Russian Federation

247 229 219 214 196
17,41 % 16,59 % 17,35 % 18,22 % 17,35 %

70,36 73,98 77,47 79,63 99,91

8 УрГПУ**
USPU

с 2020 учредитель 
Минпрос РФ

since 2020 the founder is 
the Ministry of Education 
of the Russian Federation

380 310 281 280 273
27,89 % 23,55 % 24,20 % 28,21 % 28,94 %

67,80 81,73 85,20 83,0 92,05

9 УГЮУ им. В. Ф. Яков-
лева

USLU named after V. F. 
Yakovlev

387 392 390 397 395
27,39 % 28,06 % 27,95 % 27,71 % 26,33 %

72,16 77,10 80,15 82,23 95,76

10 УГАХУ
USUAA

225 219 217 217 206
19,56 % 18,26 % 15,21 % 13,36 % 11,17 %

72,61 82,42 84,70 86,92 93,97
11 УГГУ

USMU
381 358 354 338 325

17,59 % 16,76 % 17,80 % 17,46 % 18,15 %
71,30 76,55 78,21 83,76 93,67

Примечание. * 1.  Южно-Уральский государственный университет (национальный исследо-
вательский университет). 2. Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. 
Носова. 3.  Челябинский государственный университет. 4. Южно-Уральский государственный гу-
манитарно-педагогический университет. 5. Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. 6. Уральский государственный экономический университет. 7. 
Российский государственный профессионально-педагогический университет. 8. Уральский госу-
дарственный педагогический университет. 9. Уральский государственный Юридический универ-
ситет имени В. Ф. Яковлева. 10. Уральский государственный архитектурно-художественный уни-
верситет. 11. Уральский государственный горный университет.

** Вузы, учредителем которых с 2020 года считается Министерство Просвещения Российской 
Федерации.

*** Без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового харак-
тера (ГПХ).

Note. * 1. South Ural State University (National Research University). 2. Nosov Magnitogorsk state 
technical university. 3. Chelyabinsk State University. 4. South Ural State Humanitarian Pedagogical University. 
5.  Ural Federal University. 6. Ural State University of Economics. 7. Russian State Vocational Pedagogical 
University. 8. Ural State Pedagogical University. 9. Ural State Law University named after V. F. Yakovlev. 10. 
Federal State Educational Institution of Higher Education Ural State University of Architecture and Arts. 11. 
Ural State Mining University.

** Universities founded by the Ministry of Education of the Russian Federation since 2020.

*** Without external part-timers and working under civil contracts.

По нашему мнению, увеличение доли работников до 39 лет в общей чис-
ленности научно-педагогических работников будет способствовать снижению 
показателя доли педагогических работников, средняя заработная плата кото-
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рых составляет 200 % и более от средней зарплаты по региону. В определенной 
степени мы находим подтверждение сказанному при анализе показателей 
Уральского государственного педагогического университета: по результатам 
мониторинга 2022 года увеличилась доля ППС моложе 40 лет по сравнению с 
предыдущим годом и снизилась средняя заработная плата.

Полученные результаты согласуются с результатами Московского меж-
дународного рейтинга вузов «Три миссии университета» за 2024 год. В соот-
ветствии с методологией рейтинга два показателя обладают максимальным 
весом (по 15 % каждый): отношение бюджета вуза к количеству студентов и 
отношение количества научно-педагогических работников (НПР) к количеству 
студентов. Если первый критерий измеряет уровень финансового благополу-
чия вуза, то второй характеризует условия обучения: чем больше преподавате-
лей и научных работников приходится в расчете на студента, тем больше вни-
мания они могут уделить каждому студенту. В рейтинге 2024 года отмечено, 
что показатель отношения численности сотрудников к количеству студентов 
у российских вузов продолжает снижаться: среднее значение по вузам России 
составило 0,083 против 0,087 годом ранее, при том что среднемировой уровень 
вузов из топ-2000 за это время вырос с 0,090 до 0,0921.

Анализ показателей Приказа-441 об утверждении показателей эф-
фективности деятельности вузов

Как видно из таблицы 1:
1. Предлагается изменить подход к оценке показателя «доля трудоустро-

енных выпускников учреждения»: максимальные 10 баллов (из 82,5 макси-
мально возможных) присваиваются при значении показателя 95% и более. В 
Приказе-92 максимальные 15 баллов присваивались при значении показателя 
более 90%. Нижняя граница осталась неизменной (75%).

2.  Оценка показателя доли ППС, средняя заработная плата которого со-
ставляет 200 % и более от средней зарплаты в регионе, осталась неизменной. 
Из всех показателей данный показатель следует рассматривать в качестве 
приоритетного – максимальная оценка составляет 15 баллов.

3. Существенные изменения предлагается внести в оценку эффективности 
НИОКР – не по абсолютному значению поступлений в расчете на одного НПР, 
а в качестве доли от годового объема дохода от трудовой деятельности в соот-
ветствующем субъекте Российской Федерации. 

Для иллюстрации справедливости данного подхода следует обратиться к 
материалам Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Например, в материалах Росстата среднемесячная начисленная заработ-
ная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц2 в Челябинской области в 2022 и 2023 годах со-
ставляла соответственно 39 386 руб. и 45 068 руб.

1  Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета», 2024. Режим доступа: https://
mosiur.org/ranking (дата обращения: 20.09.2024).

2  Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries 
(дата обращения: 30.05.2024).
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Например, по результатам мониторинга 2023 года (за 2022 год) в МГТУ им. 
Г. И. Носова отношение заработной платы ППС к средней заработной плате по 
экономике региона составила 232,54 %, средняя зарплата ППС ‒ 91 590 руб. (без 
внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)1. Это и соответству-
ет значению 39 386 руб., о котором мы писали выше.

В таблице 6 представлены результаты расчета долей годового дохода в Че-
лябинской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге за 2023 год, из 
которых видно, что при реализации предлагаемого подхода максимальные 10 
баллов вуз получит не при доходах на 1 НПР в размере 500 тыс. руб., а большем 
объеме этих доходов. Для вузов Москвы это значение приближается к 1,2 млн 
руб.

Таким образом, по сравнению с Челябинской областью для Свердловской 
области, Санкт-Петербурга и Москвы повышающие коэффициенты составят 
1,2; 1,7 и 2,2 соответственно.

Таблица 6
Расчет доли от объема годового дохода от трудовой деятельности в регионах 

России за 2023 год

Table 6 
Calculation of the share of annual income from work in the regions of Russia for 

2023
Доля годового до-
хода от трудовой 
деятельности, %

Share of annual in-
come from work, %

Объем годового дохода от трудовой деятельности в регионе в зависимости от 
соответствующей доли, руб.

The amount of annual income from work in the region, depending on the correspond-
ing share, rubles

Челябинская об-
ласть, доход:

месячный – 45 068 
руб.,

годовой – 540 816 
руб.

Chelyabinsk Region, 
income: monthly 

45,068 rubles, annu-
al 540,816 rubles

Свердловская об-
ласть, доход:

месячный – 54 062 
руб.,

годовой – 648 744 
руб.

Sverdlovsk Region, 
income: monthly 

54,062 rubles, annu-
al 648,744 rubles

Москва, доход:
месячный – 99 029 

руб.,
годовой – 

1 188 348 руб.
Moscow, income: 
monthly 99,029 
rubles, annual 

1,188,348 rubles

Санкт-Петербург, 
доход:

месячный – 76 584 
руб.,

годовой – 919 008 
руб.

Saint Petersburg, 
income: monthly 

76,584 rubles, annu-
al 919,008 rubles

20 108 163 129 749 237 669 183 801
30 162 245 194 623 356 504 275 702
40 216 326 259 497 475 339 367 603
50 270 408 324 372 594 174 459 504
60 324 489 389 246 713 009 551 405
70 378 571 454 121 831 843 643 305
80 432 653 518 995 950 678 735 206
90 486 734 583 869 1 069 513 827 107

100 540 816 648 744 1 188 348 910 008
4. Оценка доли работников в возрасте до 39 лет в общей численности НПР 

остается без изменений: при значении менее 35 % – 0 баллов; максимальные 
10 баллов ‒ при значении более 45 %.

1  ФГБОУ ВО Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова // Информацион-
но аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образова-
тельных организаций высшего образования 2023 года. Режим доступа: https://monitoring.miccedu.ru/iam/2023/_
vpo/inst.php?id=120 (дата обращения: 30.05.2024).
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5.  Баллы показателя «удельный вес численности иностранных студен-
тов...» снизились в два раза. Таким образом, обучение иностранных студентов 
не рассматривается в качестве одного из приоритетов деятельности вузов.

6. Показатель качества финансового менеджмента остался без изменений.
7. Определенные изменения внесены в рейтинг медиаактивности: опреде-

лены баллы за места в рейтинге свыше 100.
Новые показатели:
8. Качество организации физкультурной и спортивной работы с обучаю-

щимися.
9. Выполнение КЦП.
10.  Средний балл ЕГЭ зачисленных на очную форму обучения на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. При 
значении менее 60 баллов присваиваются отрицательные баллы, при диапазо-
не 60–69 баллов ‒ 0 баллов. 

Кратко охарактеризуем новые показатели. 
Качество организации физкультурной и спортивной работы с обучающи-

мися варьирует от 5 баллов (высокое значение) до отрицательных значений. 
Отметим, что в Проекте данного приказа этот показатель варьировал от 0 (вы-
сокое значение) до отрицательных значений (–5). Приказ-441 не дает ответа 
на вопрос, каковы критерии оценки данного качества. Это замечание касает-
ся и оценки качества финансового менеджмента. Например, если показатель 
доли ППС, средняя зарплата которого составляет 200 % и более от средней ре-
гиональной зарплаты, менее 30 %, а удельный вес объема НИОКР в расчете 
на одного НПР в годовом объеме дохода от трудовой деятельности в регионе 
составляет 100 % и более, то какой будет оценка качества финансового менед-
жмента?

Оценку выполнения КЦП приема по программам бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры мы считаем в целом правильной ‒ это ориентирует 
вузы на открытие востребованных экономикой специальностей и направле-
ний подготовки. С другой стороны, очевидно, что преимущество получат веду-
щие вузы, которые практически не сталкиваются с проблемой невыполнения 
плана приема.

И, наконец, введение показателя среднего балла ЕГЭ зачисленных на оч-
ную форму обучения на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнова-
ний, также дает преимущество ведущим вузам. 

Рассмотрим ситуацию: 
1.  Средний балл ЕГЭ зачисленных для обучения по очной форме обуче-

ния за счет ассигнований федерального бюджета находится в диапазоне 60–69 
баллов, при этом показатель трудоустройства составляет 95 %.

2. Средний балл ЕГЭ зачисленных для обучения по очной форме обучения 
за счет ассигнований федерального бюджета превышает 80 баллов, при этом 
показатель трудоустройства составляет менее 75 %.
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В обоих случаях суммарная оценка составит 10 баллов. Нам представляет-
ся, что если использовать взвешенную оценку, то она будет выше для первого 
случая.

Мы придерживаемся той точки зрения, что средний балл ЕГЭ может рас-
сматриваться исключительно в качестве вспомогательного (факультативного) 
показателя. Мы приводили данные по техническим вузам России [21, с. 107–
109] (по результатам мониторинга 2013–2019 гг.), из которых следует, что в по-
давляющем большинстве средний балл поступающих не превышает 60 баллов, 
однако показатели трудоустройства выпускников (мониторинг 2015–2018 гг.) 
превышали пороговые значения. Из этого мы делали вывод о том, что между 
средним баллом ЕГЭ абитуриентов и трудоустройством выпускников отсут-
ствует корреляция. 

Более важным мы считаем введение показателя, фиксирующего уровень и 
динамику оплаты труда выпускников (после выпуска, через пять и десять лет 
после окончания вуза). Данный показатель может рассматриваться в контек-
сте способности вуза готовить компетентных специалистов; в определенной 
степени оценка динамики заработной платы выпускников свидетельствует о 
способности вуза формировать ключевую компетенцию у обучаемых ‒ умения 
учиться, умения самостоятельно добывать новое знание.

Заключение
Основной исследовательский вопрос, который мы сформулировали во 

введении статьи, предполагал поиск ответа относительно системообразую-
щих показателей эффективности деятельности вузов, которые окажут опреде-
ляющее влияние на создание новой системы подготовки кадров в российской 
высшей школе. На основе анализа динамики численности ППС ведущих вузов 
Челябинской и Свердловской областей можно констатировать, что ключевой 
является проблема кадрового воспроизводства. Однако ни существующая, ни 
предлагаемая система показателей не нацелены на решение этой проблемы. 
Так, увеличение значения показателя «доля работников в возрасте до 39 лет 
в общей численности научно-педагогических работников», который по за-
мыслу разработчиков должен характеризовать динамику кадрового воспро-
изводства, может привести к сокращению ППС других возрастных категорий, 
утрате «неявного знания» и преемственности в передаче «спрессованного» че-
ловеческого опыта подрастающим поколениям. Кроме того, увеличение этого 
показателя может способствовать снижению значения показателя, характери-
зующего долю ППС, средняя зарплата которого составляет 200 % от средней 
зарплаты региона.  

Для решения ключевой проблемы следует кардинально пересмотреть 
принципы финансирования вузов: в отношении ППС и вспомогательного 
персонала, участвующего в подготовке кадров, должен быть реализован своего 
рода «сметный» принцип финансирования ‒ когда государством финансирует-
ся обоснованное вузом число штатных единиц, необходимых для качествен-
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ной реализации образовательной деятельности. По мере изменения структуры 
приема (с увеличением удельного веса специалитета) горизонт такого «смет-
ного» финансирования будет варьировать от 4 (нормативный срок подготовки 
бакалавров) до 5 лет (средний срок обучения по программам специалитета). 
Объем финансирования должен обеспечить соблюдение норматива средней 
зарплаты ППС в 200 % от средней зарплаты по региону. Указанное обоснова-
ние предполагает введение ставок для молодых преподавателей так, чтобы 
доля молодых работников составляла не менее 35 % в общей численности ППС.

Данные изменения следует осуществлять совместно с законодательной 
регламентацией предельной аудиторной нагрузки профессорско-преподава-
тельского состава вузов (предполагающей фиксацию предельного количества 
дисциплин на одного преподавателя) и нормативов «второй половины дня» 
(подготовка к занятиям, разработка методического обеспечения учебного 
процесса, НИР и т. д.) [20, с. 53; 21, с. 121]. При условном дефиците студентов 
большую часть нагрузки преподавателя будет составлять научная работа: пу-
бликация статей, разработка и регистрация патентов, выполнение хоздого-
ворных работ и т. д. Таким образом, сохранение носителей «неявного» знания 
в высшей школе будет являться условием получения «прорывных» научных 
результатов в будущем.

Сохраняет свою актуальность наше предложение относительно введения 
показателя «доля педагогических работников из числа ППС до 39 лет, сред-
няя заработная плата которых по итогам календарного года составляет 200 % 
и более от средней заработной платы в соответствующем субъекте Российской 
Федерации» [21, с. 120–121].

Ключевой задачей является не только «насыщение» системы высшего об-
разования молодыми кадрами, но и качество этих кадров. Качество «челове-
ческого капитала» работников сферы культуры и образования определяется 
их способностью как формировать, так и защищать традиционные российские 
духовно-нравственные ценности от деструктивного идеологического воздей-
ствия. Если в системе высшего образования «будут превалировать носители не-
олиберальной идеологии..., то говорить о решении проблемы формирования 
у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ценностей 
достаточно сложно» [22, с. 42]. Проблема «насыщения» системы образования 
патриотичными профессионалами, а не профессиональными патриотами 
представляет тему отдельного исследования. 

Решение проблемы формирования и защиты традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей в системе образования вообще и высшего 
образования в частности мы считаем ключевой, требующей широкой дис-
куссии в научно-педагогическом сообществе. Соответственно, необходимо 
обосновать содержание показателей, по которым можно судить об эффектив-
ности сформированной в каждой образовательной организации высшего об-
разования системе формирования традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей обучаемых.
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Состояние постдипломного сопровождения молодых 
педагогов в регионах Российской Федерации
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Аннотация. Введение. В статье представлены результаты исследования состояния постдипломно-
го сопровождения молодых педагогов в регионах РФ, позволившие выявить затруднения, кризисы 
и барьеры при вхождении в их профессию. Цель статьи – представить актуальное состояние по-
стдипломного сопровождения и закрепления молодых педагогов в РФ в оценках самих молодых 
педагогов, руководителей образовательных организаций, преподавателей организаций высшего, 
среднего профессионального и дополнительного профессионального образования. Методоло-
гия, методы и методики. Методологической основой исследования являются антропологический, 
акмеологический, системный, и рефлексивно-деятельностный подходы. Исследование построено 
на анализе полученной в результате опроса информации об организации постдипломного сопро-
вождения молодых педагогов в образовательных организациях разного типа. В эмпирическом 
исследовании (опросе) приняли добровольное участие 1103 респондента из 10 регионов Россий-
ской Федерации. Результаты. В качестве главного принципа построения системы сопровождения 
большинство респондентов выделяют соответствие приоритетным задачам в сфере образования 
и принципы, связанные с адресностью, индивидуализацией и ориентацией сопровождения на ре-
шение проблем молодых педагогов. Оценивать эффективность работы с молодыми педагогами 
большинство респондентов предлагает, ориентируясь на критерии удовлетворенности молодых 
педагогов результатами становления в педагогической профессии, а также снижение доли их 
увольнения в первые годы работы. Большинство педагогов и руководителей достаточно инфор-
мированы о средствах сопровождения молодых педагогов и единодушны в оценке их потенциала; 
они отмечают, что сопровождение молодых педагогов – процесс управляемый, в его организацию 
включено большинство педагогов и руководителей, которые занимают активные позиции; при 
этом сами молодые педагоги также проявляют активность в организации сопровождения. Научная 
новизна исследования состоит в обобщении существующих тенденций и проблем, определении 
приоритетных задач, принципов, направлений, путей и средств построения системы постдиплом-
ного сопровождения и закрепления в профессии молодых педагогов. Практическая значимость. 
Полученные результаты можно использовать при проектировании систем сопровождения моло-
дых педагогов, включая постдипломное, с учетом особенностей образовательных организаций 
разного типа. 
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Abstract. Introduction. The article presents the findings of a study on the state of postgraduate support 
for young teachers in various regions of the Russian Federation. This research has identified the diffi-
culties, challenges, crises, and barriers that these individuals face when entering the profession. Aim. 
The present research aims to examine the current state of postgraduate support and retention of young 
teachers in the Russian Federation, as assessed by the teachers themselves, heads of educational organ-
isations, and instructors from higher education, secondary vocational, and additional vocational edu-
cation institutions. Methodology and research methods. The methodological foundation of this study is 
grounded in anthropological, acmeological, systemic, and reflexive-activity approaches. The research 
is based on an analysis of information regarding the organisation of postgraduate support for young 
teachers in various types of educational institutions, which was obtained through a survey. A total of 
1,103 respondents from 10 regions of the Russian Federation participated in the empirical study. Results. 
As a fundamental principle in establishing a support system, most respondents emphasise the impor-
tance of adhering to priority tasks within the field of education. This reflects their understanding of the 
significance of the issue at hand, as well as principles related to targeting, individualisation, and the 
orientation of support aimed at addressing the challenges faced by young teachers. Most respondents 
advocate for evaluating the effectiveness of initiatives aimed at young teachers based on criteria such 
as their satisfaction with professional development outcomes and a reduction in the turnover rate of 
young teachers within the first few years of their careers. Furthermore, both teachers and administrators 
are generally well-informed about the resources available to support young educators and largely agree 
on their potential effectiveness. They also recognise that the support of young teachers is a managea-
ble process, involving the active participation of many teachers and administrators. Additionally, young 
teachers themselves play an active role in organising this support. Scientific novelty. The scientific novelty 
of this study lies in the generalisation of existing trends and issues, the identification of priority tasks, 
principles, directions, and methods for establishing a system of postgraduate support and retention for 
young teachers in the profession. Practical significance. The results obtained can be utilised to design a 
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support system for young teachers, including those in postgraduate programmes, while considering the 
unique characteristics of various types of educational organisations.

Keywords: training of teaching staff, scientific and methodological support, postgraduate support of 
young teachers, retention for young teachers in the profession, variable mentoring models
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Abstracto. Introducción. En el artículo se reflejan los resultados del estudio llevado a cabo para mos-
trar la situación de prestación de apoyo postuniversitario a los docentes jóvenes en las provincias de 
la Federación de Rusia, que ha permitido identificar las dificultades, crisis y barreras que inciden en el 
ingreso a la vida profesional. Objetivo. El propósito del artículo es presentar el estado actual del apoyo 
postuniversitario y la inclusión de docentes jóvenes en la Federación de Rusia en las evaluaciones de 
los propios docentes jóvenes, directores de organizaciones educativas, docentes de organizaciones de 
educación superior, secundaria vocacional y vocacional complementaria. Metodología, métodos y procesos 
de investigación. Los enfoques antropológico, acmeológico, sistémico y de actividad reflexiva constituyen 
la base metodológica de la investigación. El estudio está fundamentado en el análisis de la información 
obtenida como resultado de una encuesta sobre la organización del apoyo de postuniversitario a docentes 
jóvenes en organizaciones educativas de diversos tipos. En el estudio empírico (encuesta) participaron 
voluntariamente 1.103 encuestados de 10 regiones de la Federación de Rusia. Resultados. Como principio 
fundamental para construir un sistema de apoyo, la mayoría de los encuestados destaca como momento 
crucial, el cumplimiento de tareas prioritarias en el campo de la educación y los principios asociados a la 
focalización, la individualización y la orientación del apoyo que permitan dar solución a los problemas de 
los docentes jóvenes. La mayoría de los encuestados sugiere evaluar la efectividad del trabajo realizado 
en conjunto con los docentes jóvenes, centrándose en los criterios de satisfacción de los mismos y con 
los resultados de su formación en la profesión docente, así como reducir el porcentaje de su despido en 
los primeros años de trabajo. La mayoría de los profesores y directivos están suficientemente informados 
sobre los medios para apoyar a los profesores jóvenes y son unánimes a la hora de evaluar su potencial. 
Señalan que el apoyo a los docentes jóvenes es un proceso controlado, la mayoría de los docentes y diri-
gentes que toman posiciones activas están incluidos en su organización. Al mismo tiempo, los propios 
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profesores jóvenes también participan activamente en la organización de apoyo. Novedad científica. La 
novedad científica de la investigación consiste en la generalización de las tendencias y problemas exis-
tentes, la identificación de tareas, principios, directrices, formas y medios prioritarios para la construc-
ción de un sistema de apoyo al reciengraduado y la consolidación de los docentes jóvenes en la profesión. 
Significado práctico. Los resultados obtenidos pueden utilizarse a la hora de diseñar sistemas de apoyo a 
docentes jóvenes, incluido el apoyo postuniversitario, teniendo en cuenta las características de las orga-
nizaciones educativas de diversos tipos.

Palabras claves: formación de personal docente, apoyo científico y metodológico, apoyo postuniversi-
tario a los docentes jóvenes, consolidación de jóvenes docentes en la profesión, modelos de mentoría 
variables
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Введение
Одной из актуальных проблем развития кадрового потенциала системы 

образования является создание условий для закрепления в профессии моло-
дых педагогов после вуза или колледжа. Отечественным и зарубежным иссле-
дователям хорошо известен тезис М. Барбера о том, что «качество образования 
не может быть выше, чем качество работающих в школах педагогов» [1, с. 17]. 
B. Algozzine с коллегами уделяют особое внимание так называемым вводным 
программам для учителей, только что получивших педагогическое образова-
ние [2]. L. Darling-Hammond подчеркивает критическую важность хорошо про-
думанного опыта с сильным наставничеством в высококачественных условиях, 
связанных с прикладной работой, как ключ к эффективности педагогической 
деятельности [3]. Кроме этого, ведутся работы, посвященные важной проблеме 
закрепления молодого педагога в конкретной образовательной организации. 
E. Canrinus, M. Helms-Lorenz, D. Beijaard, J. Buitink и W. Hofman отмечают важ-
ность изучения таких составляющих профессиональной идентичности учите-
ля, как удовлетворенность работой, профессиональная приверженность, само-
эффективность и изменение уровня мотивации [4].

На основании данных статистики, приведенных в исследованиях НИУ 
«Высшая школа экономики» и международной экономической организации 
развитых стран «Организация экономического сотрудничества и развития» 
(ОЭСР), можно увидеть картину состояния кадрового потенциала системы об-
разования в России и других станах – членах ОЭСР1. Результаты международ-

1  Мониторинг экономики образования: 2020: в 2 т. / Сост. Н. Б. Шугаль. М.: НИУ ВШЭ; 2021. Режим доступа: 
https://memo.hse.ru/memo_2020 (дата обращения: 01.06.2024).
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ных исследований показывают, что средний возраст учителей в России – 46,3 
года, а в среднем по ОЭСР немного ниже – 44,1 года. Однако в России педагогов 
старше 50 лет – 41,9 , что намного больше, чем в среднем по ОЭСР (34,4 %). При 
этом доля молодых (до 35 лет) учителей в России в последние несколько лет 
относительно стабильна. Анализ показывает, что больше молодых учителей в 
городах – 24,1 % против 20,7 % в сельской местности. Вместе с тем этого мало, 
поскольку наиболее результативными и сбалансированными по кадровым ре-
сурсам являются организации, в которых в одинаковой пропорции представ-
лены работники всех возрастов [5]. 

Актуальные исследования в системе педагогического образования пока-
зывают, что многие абитуриенты и студенты педагогического вуза на первых 
курсах не всегда ясно осознают смысл и назначение выбранной ими профес-
сии, имеют о ней абстрактное представление, далекое от реальности. При этом 
для выпускников педагогических профессий большое значение имеют вну-
тренние факторы, такие как профессиональные знания и опыт, уверенность в 
собственных силах, что не всегда обеспечивается вузом. Однако внешние фак-
торы (престиж профессии, заработная плата и др.) также играют важную роль. 
Опрос выпускников вузов, проведенный нами, указывает на следующие при-
чины отказа от трудоустройства в систему образования: низкий уровень за-
работной платы; сложность педагогической профессии; отсутствие карьерных 
перспектив и желаемого престижа. Выпускники педагогических специально-
стей указывает также на такие проблемы выбора профессии педагога, как не-
определенность в будущих планах и образовательных целях; недостаточное 
взаимодействие с работодателями; влияние стереотипов и предубеждений и 
др. [6]. Одной из главных причин отказа выпускников вузов работать в систе-
ме образования является недостаточная адаптация и мотивация к педагоги-
ческой профессии.

Для решения проблемы адаптация молодого педагога в образовательной 
организации принимаются меры на государственном уровне, в том числе ряд 
нормативных актов, регламентирующих постдипломное сопровождение и за-
крепление в профессии молодых педагогов:

−	 Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 165-ФЗ1; 
−	 Концепция подготовки педагогических кадров для системы образова-

ния на период до 2030 года2. 
−	 Письмо Общероссийского Профсоюза образования и Министерства 

образования и науки Российской Федерации3. 

1  Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 165-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федераль-
ного закона „Об образовании в Российской Федерации“». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 20.06.2024).

2  Концепция подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года (утвер-
ждена Распоряжением Правительства РФ от 24 июня 2022 г. № 1688-р). Режим доступа: http://government.ru/
docs/all/141781 (дата обращения: 20.08.2023).

3  Письмо Общероссийского Профсоюза образования № НТ-944/08 от 11 июля 2016 года и Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 326 от 11 июля 2016 года «О мерах комплексной поддержки 
молодых педагогов».
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Несмотря на наличие нормативно-правовой базы и цикла научных ис-
следований по вопросам профессиональной адаптации и профессионального 
становления молодых педагогов, необходимо отметить, что в РФ остается еще 
много нерешенных проблем, связанных в первую очередь с отсутствием си-
стемных исследований в сфере научно-методического обеспечения процесса 
постдипломного сопровождения молодых педагогов.

Целью данной статьи является описание результатов исследования состо-
яния постдипломного сопровождения молодых педагогов в регионах РФ, в том 
числе потребностей и дефицитов в организации работы с молодыми педаго-
гами в образовательных организациях разных типов: общеобразовательных 
организациях (ООО); дошкольных образовательных организаций (ДОО); ор-
ганизациях дополнительного образования детей (ОДОД); организациях выс-
шего образования (ВО); организациях среднего профессионального образова-
ния (СПО); организациях дополнительного профессионального образования 
(ДПО). 

Для получения основных результатов исследования были поставлены сле-
дующие исследовательские вопросы: 

−	 как мотивировать молодого педагога на работу в сфере образования? 
−	 с какими трудностями и барьерами вхождения в профессию сталкива-

ются выпускники педагогических вузов и колледжей? 
−	 какую роль в становлении молодого педагога играют вуз, колледж, ор-

ганизация ДПО, региональный методический актив, профессиональные сооб-
щества? 

−	 от кого зависит успешность профессиональной деятельности молодого 
педагога? 

−	 кто может стать наставником начинающего педагога? 
−	 какие методы могут входить в модель наставничества? 
−	 что могут представлять собой инфраструктура, ресурсы и инструмен-

ты наставничества в системе постдипломного сопровождения выпускников 
педагогических вузов и колледжей? 

−	 как оценить эффективность сопровождения выбора и закрепления в 
профессии педагога?

Ограничения исследования, вытекающие из поставленной научной пробле-
мы, связаны с ограниченной выборкой регионов РФ и респондентов, привле-
ченных к исследованию; с возможностями применения выбранных методов 
исследования в разных типах образовательных организаций и разных реги-
ональных и муниципальных условий. Тем не менее выбор адекватного про-
блеме исследования контекста исследовательских методик и возможность 
получить данные о качественных и количественных показателях изучаемого 
явления дает возможность заявлять о правомерности получаемых результа-
тов.
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Обзор литературы
Проблема постдипломного сопровождения и закрепления в профессии 

молодого педагога как в зарубежной, так и в отечественной науке и практике 
пока исследована недостаточно и фрагментарно. 

На то, что профессиональные компетенции должны формироваться и не-
прерывно совершенствоваться в процессе профессиональной деятельности 
специалистов, указывают работы зарубежных ученых (J. Ainley и R. Carstens [7], 
I. Buonomo [8], B. Algozzine [2], L. Darling-Hammond [3], L. M. Howes и др.). Опыт 
внедрения комплексных программ адаптации, направленных на вовлечение 
молодых педагогов в профессию и их удержанию в ней представлен в работах 
В. М. Блинова, R. Ingersoll, T. Smith, E. Piggot-Irvine, H. Aitken и др. [9–11]. 

Одной из причин обратиться к проблеме адаптации начинающих педа-
гогов был интенсивный отток молодых кадров из школ в первый год работы 
(до 48 % увольнявшихся). По данным E. Piggot-Irvine и H. Aitken с коллегами, 
в течение первых трех лет из американских школ увольняются около 30 % мо-
лодых учителей, а в первые 5 лет – 40–50 %, в Великобритании более 50 % на-
чинающих педагогов уходят из профессии в течение первого года професси-
ональной деятельности. Однако есть страны, где ситуация с закреплением в 
профессии молодых педагогов достаточно благополучная: в Италии, Корее и 
Японии соответствующие показатели не превышают 3 % [12].

На актуальность проблемы постдипломного сопровождения и становле-
ния в профессии молодых педагогов указывают и исследования С. В. Данилова 
[13]; О. Б. Даутовой [14]; М. С. Сотниковой [15]. 

В отечественной литературе под постдипломным сопровождением моло-
дых педагогов понимается совокупность комплексно-целевых мер, направ-
ленных на обеспечение успешного начала профессиональной деятельности 
выпускником, адаптацию его к педагогической среде и преодоление про-
блемных моментов, возникающих в его деятельности [16]. И. Ю. Тарханова и  
И. Г. Харисова отмечают необходимость совершенствования профессиональ-
ного мастерства педагогов на всех этапах непрерывного педагогического об-
разования: допрофессиональном, профессиональном, постпрофессиональном 
[17; 18]. Исследования ярославских ученых (А. В. Золотаревой, Л. В. Байбородо-
вой и др.) актуализируют необходимость совершенствования научно-методи-
ческого сопровождения непрерывного профессионального развития педаго-
гов [19]. 

А. Р. Сибагатуллина, Г. А. Степанова подробно рассматривают проблемы 
адаптации молодых учителей в инновационной образовательной среде, от-
мечая, что умение профессионально приспособиться к новому, быть готовым 
вводить в работу различные инновации является одним из базовых факторов 
формирования педагога [20]; Ю. В. Виноградова акцентирует внимание на 
необходимости тьюторского сопровождения педагогов в период профессио-
нальной адаптации на первом году работы в организации, когда происходит 
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самоактуализация в профессии и первичная интеграция специалиста в орга-
низационно-культурную среду организации [21]; И. А. Ширшова выделает та-
кие варианты адаптация молодого учителя к профессиональной деятельности 
в современной школе, как разработка школьной программы работы с начина-
ющими учителями, формирование школьной команды наставников и педаго-
гов-тьюторов и реализация различных форм методического сопровождения 
молодых педагогов, создание ситуаций для формирования их положительно-
го отношения к педагогической профессии [22]; С. Г. Алексеев и Т. Б. Рабочих, 
раскрывая организационные и содержательные возможности педагогического 
вуза, способствующие профессиональному становлению выпускников, в том 
числе знакомство выпускников с новыми требованиями профессиональных 
стандартов по видам педагогической деятельности, использование информа-
ционно-образовательной среды вуза в период профессионального развития 
и подготовки к аттестации молодых педагогов, создание условий для опера-
тивного реагирования преподавателей вуза на актуальные запросы молодых 
педагогов [23]; В. П. Топоровский, исследуя вопросы адаптации молодых пе-
дагогов к решению новых задач в системе СПО, указывают на необходимость 
коренных технологических изменений в процессе профессиональной подго-
товки, а также социальной, профессиональной и личностной адаптации моло-
дых специалистов СПО к оптимальной организации образовательного и ин-
новационного процессов в условия развития технологического суверенитета 
России [24].

В отечественных публикациях появляется опыт отдельных регионов и 
университетов РФ по разным аспектам постдипломного сопровождения мо-
лодых педагогов. Так, С. Г. Алексеев, Т. Б. Рабочих (Омский государственный 
педагогический университет) предлагают систему сопровождения, ориенти-
рованную на различные профессиональные потребности молодых педагогов 
в период их профессионального развития: в психолого-педагогической под-
держке преодоления профессиональных проблем молодого учителя, приведе-
ние их профессиональных умений в соответствие современным требованиям 
к педагогической деятельности, помощи при разработке учебно-методиче-
ских материалов, например, плана (конспекта) урока, видеоурока, дидактиче-
ских материалов и др. [23]. По мнению Е. Ю. Илалтдиновой и Е. В. Игнатьевой 
(Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Мини-
на), среди задач постдипломного сопровождения приоритетными являют-
ся формирование и развитие у выпускников педагогических компетенций в 
избранной профессиональной деятельности (предметных, метапредметных, 
личностных); создание условий для преодоления проблем освоения педаго-
гической профессии; формирования адаптации и мотивации выпускника к 
профессиональной деятельности с целью удержания в профессии за счет ак-
тивного включения их в деятельность экспериментальных площадок, профес-
сиональных ассоциаций учителей, студенческо-преподавательских сообществ 
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по предметному или проектному принципу, психолого-педагогических про-
фильных классов в школах региона и др. [25]. 

Ю. А. Скурихина и А. А. Пивоваров (Кировская область) описывают воз-
можности широкого использования цифровых технологий в обеспечении по-
стдипломного сопровождения молодых педагогов посредством интеграции 
ресурсов федерального уровня, а также ресурсов методических служб регио-
нального, муниципального и институционального уровней [26]. Д. А. Суханов 
(Академия Минпросвещения РФ) предлагает ряд условий преодоления затруд-
нений педагогов при повышении квалификации в электронной информаци-
онно-образовательной среде, в том числе, например, использования учебных 
заданий и форм их выполнения с опорой на профессиональный опыт и ин-
дивидуальный стиль учебной деятельности; применение рефлексивных тех-
нологий самооценки педагогом профессиональных дефицитов в электронной 
информационно-образовательной среде [27]. Т. М. Ковалева в качестве одного 
из наиболее актуальных механизмов постдипломного сопровождения моло-
дых педагогов рассматривает тьюторское сопровождение, которое включает 
совместное обсуждение первых проб и ошибок, передачу особых приемов и 
техник педагогической деятельности, помощь в формировании компетенций 
организации самого себя, которые позволят молодому человеку самоопре-
деляться, выделять приоритеты и самостоятельно действовать в современ-
ном мире [28, с. 12]; Г. А. Кругликова характеризует механизм реверсивного 
наставничества в сопровождении молодых педагогов, который заключается 
в обмене знаниями через границы поколений: опытные педагоги становятся 
учениками, а молодые сотрудники со свежими взглядами – наставниками [29]; 
В. С. Авраменко представляет возможности виртуального наставничества как 
важного фактора профессионального развития педагога [30]; О. А. Милькевич 
описывает результаты проектирования сетевой модели наставничества моло-
дых учителей школы, которая позволяет привлечь ресурсы (кадровые, мате-
риальные, методические, организационные, информационные и др.) разных 
организаций-партнеров для повышения эффективности системы наставниче-
ства в школе [31]. 

Проведенный анализ теоретических источников свидетельствует о нали-
чии в процессах постдипломного сопровождения молодого педагога ряда не-
решенных проблем, включающих организационные (распределение ролей и 
функций молодого педагога в системе образования, распределение оптималь-
ной нагрузки); технологические (владение современными технологиями в 
учебно-воспитательном процессе, цифровыми образовательными системами, 
а также технологиями саморазвития); практические (ведение и оформление 
отчетной и текущей документации, практика взаимодействия с родителями, 
практика классного руководства); методические (взаимодействие с методи-
стами и методическими службами, участие в аттестационных процедурах); 
психологические (проблемы личностного развития педагога, психологическая 
готовность к самостоятельной продуктивной деятельности, к разрешению 



The Education and Science Journal           Vol. 26, No 10. 2024

57

© Zolotareva A.V., Mukhamediarova N.A., Kharisova I.G., Khodyrev A.M.  
The state of postgraduate support for young teachers in the regions of the Russian Federation

конфликтов с обучающимися и их родителями); мотивационно-ценностные 
(ценностное отношение к выбранной профессии, мотивация на непрерывное 
саморазвитие).

Однако в литературе в настоящее время фактически отсутствуют исследо-
вания состояния проблемы постдипломного сопровождения молодых педаго-
гов в регионах РФ, отношения к ее решению педагогической общественности 
– руководителей разных уровней, преподавателей организаций ВО, СПО, ДПО, 
педагогических работников разных общеобразовательных организаций, ДОО 
и ОДОД. 

Методология, материалы и методы
Методологическую основу исследования состояния постдипломного со-

провождения молодых педагогов, представленного в данной статье, составили 
положения, приведенных ниже подходов:

1) антропологический подход (И. М. Реморенко; В. И. Слободчиков;  
П.  Г. Щедровицкий и др.) позволяет выявить передаваемые становящемуся 
педагогу определенные ценности педагогической деятельности, заданные 
нормы и правила, достижения в системе научно-методического обеспечения 
профессионального развития молодых педагогов; а также то, какие ценности 
и достижения необходимо сохранить и развивать; 

2) акмеологический подход (Б. Г. Ананьев; А. А. Деркач; Н. В. Кузьмина и др.) 
рассматривает обучение с позиций самореализации человеком собственного 
интеллектуального и творческого потенциала, мотивации к непрерывному са-
мосовершенствованию и саморазвитию личности на протяжении всей жизни, 
позволит выявить, насколько педагоги и руководители образовательных орга-
низаций готовы реализовывать основные положения научно-методического 
обеспечения постдипломного сопровождения и закрепления в профессии мо-
лодых педагогов, какие направления ее совершенствования считают наиболее 
перспективными вплоть до достижения личностного и профессионального 
мастерства;

3) системный подход, отражающий связи между субъектами научно-ме-
тодической деятельности и функциональные связи в процессе сопровожде-
ния профессионального развития педагога (В. Г. Афанасьев; И.  В.  Блауберг;  
В. Н. Садовский; Э. Г. Юдин; В. И. Загвязинский, В. В. Краевский и др.), позволит 
выявить, какие пути и средства могут быть эффективны для модернизации 
системы научно-методического обеспечения, взаимодействия субъектов на-
учно-методической деятельности в процессе постдипломного сопровождения 
и закрепления в профессии молодых педагогов в субъектах РФ;

4) рефлексивно-деятельностный подход (В. К. Зарецкий, А. В. Запорожец,  
А. В. Карпов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.) определяет методы осозна-
ния, переживания и изменения молодым педагогом собственных возможно-
стей в реализации трудовых функций; возможности руководителей системы 
образования в осуществлении сопровождения через взаимодействие субъек-
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тов научно-методической деятельности; позволит выявить, какой запрос су-
ществует у педагогов на научно-методическое обеспечение постдипломного 
сопровождения в субъектах РФ; какие затруднения, кризисы и барьеры при 
вхождении в профессию есть у молодых педагогов. 

Для проведения исследования были разработаны анкеты-опросники, 
ориентированные на следующие две категории респондентов: «преподава-
тели и педагоги», а также «управленцы и руководители». Респондентам был 
предложен ряд утверждений и вопросов, характеризующих разные аспекты 
постдипломного сопровождения молодых педагогов:

−	 какие ценности и достижения в системе научно-методического обе-
спечения постдипломного сопровождения и закрепления в профессии моло-
дых педагогов в субъектах РФ необходимо сохранить и развивать? 

−	 насколько педагоги и руководители образовательных организаций 
готовы реализовывать основные положения научно-методического обеспе-
чения постдипломного сопровождения и закрепления в профессии молодых 
педагогов в субъектах РФ? 

−	 какие проблемы выделяют респонденты в научно-методическом обе-
спечении постдипломного сопровождения и закрепления в профессии моло-
дых педагогов в субъектах РФ? 

−	 какой запрос существует у педагогов на научно-методическое обеспе-
чение постдипломного сопровождения и закрепления в профессии молодых 
педагогов в субъектах РФ? 

−	 какие затруднения, кризисы и барьеры при вхождении в профессию 
есть у молодых педагогов? 

−	 какие пути и средства могут быть эффективны для модернизации си-
стемы научно-методического обеспечения постдипломного сопровождения и 
закрепления в профессии молодых педагогов в субъектах РФ?

Для проведения исследования был использован электронный сервис «Ан-
кетолог», позволяющий разместить анкеты-опросники в доступном для участ-
ников формате. В эмпирическом исследовании в 2024 году приняли участие 
1  103 респондента из 10 регионов Российской Федерации (Вологодской, Ко-
стромской, Кемеровской, Тамбовской, Челябинской, Ярославской областей, 
Красноярского края, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Республики Тыва), в том числе 918 педагогов и 185 руководителей 
образовательных организаций.

По итогам опроса был проведен количественный и качественный анализ 
полученных данных, для обработки которых были использованы показатели 
первичной описательной статистики и ранжирование выборов. При этом под-
считывался процент по респондентам каждой категории, а также по категори-
ям вопросов. По определенной шкале и рангу определялись средние арифме-
тические показатели. 
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Результаты исследования 
Анализ результатов исследования позволил увидеть, что в образователь-

ных организациях общего, дополнительного, среднего профессионального, 
высшего и дополнительного профессионального образования используется 
достаточно широкий спектр средств для сопровождения молодых педагогов 
(таблица 1).

Таблица 1
Средства для сопровождения молодых педагогов 

Table 1
Means to support young teachers

Предлагаемые варианты 
Suggested options

Педагоги 
Teachers

ООО
SS

ДОД
AEC

СПО
SVE

ВО
HE

ДПО
APE

Стаж < 3 лет
Experience < 3 

years

Итого
Total

Наставничество 
Mentoring 2,20 3,06 1.81 2,68 3,39 2,37 2,42
Консультирование 
Consulting 2,70 2,46 2.64 2,75 2,37 2,59 2,64
Помощь в проектировании индивиду-
ального образовательного маршрута 
Assistance in designing an individual educa-
tional route

5,71 5,64 5.20 6,18 5,41 5,65 5,68

Диагностика дефицитов 
Diagnosis of deficiencies 6,86 7,76 7.44 7,72 5,39 7,19 7,04
Помощь в разрешении конфликтных си-
туаций с обучающимися 
Assistance in resolving conflict situations with 
students

9,49 10,65 9.59 10,75 11,53 9,54 9,89

Помощь в разрешении конфликтных си-
туаций с родителями 
Assistance in resolving conflict situations with 
parents

10,58 11,49 11.33 12,35 12,11 10,74 10,98

Посещение уроков молодого педагога 
представителями администрации, более 
опытными коллегами с последующим 
анализом 
Visiting the lessons of a young teacher by rep-
resentatives of the administration, more expe-
rienced colleagues with subsequent analysis

10,26 10,88 10.71 9,97 11,32 10,47 10,44

Помощь в подготовке к аттестации на 
новую категорию 
Assistance in preparing for certification for a 
new category

13,34 12,39 12.33 13,16 13,06 13,11 13,07

Проведение мастер-классов 
Conducting master classes 13,04 11,85 13.16 10,54 11,37 12,79 12,60
Включение в инновационные проекты 
Inclusion in innovative projects 14,6 14,17 14.23 13,02 13,65 14,60 14,37
затрудняюсь ответить 
I find it difficult to answer

35
5,9 %

9
5,2 %

4
6.3 %

5
9,4%

2
4,4 %

28
7,0 %

55
5,9 %
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Свой вариант 
Your own version 156

16,9 %
36

20,9 %
16

25,3 %
18

33,9%
18

40 %
84

21,1 %

244
26,5 

%
Примечание. ООО – основное общее образование (средняя школа), ДОД – организация до-

полнительного образования детей, СПО – организация среднего профессионального образования, 
ВО – организация высшего образования, ДПО – организация дополнительного профессионально-
го образования.

Note. SS – secondary school, AEC – organisation of additional education for children, SVE 
– organisation of secondary vocational education, HE – organisation of higher education, APE – 
organisation of additional professional education.

В процессе ранжирования педагоги отнесли к наиболее востребованным 
средствам сопровождения наставничество, консультирование, помощь в про-
ектировании индивидуального образовательного маршрута (средний ранг 
от 1 до 5 из 15 возможных); а также педагоги ДПО отнесли к группе средств, 
обладающих наибольшими возможностями, позицию «диагностика дефици-
тов» (ранг 5,39). Наименьшие ранговые оценки получили такие средства, как 
помощь в разрешении конфликтных ситуаций (ранг 10,98), помощь в подго-
товке к аттестации на квалификационную категорию (ранг 13,07), включение 
в инновационные проекты (ранг 14,37). Данное обстоятельство может быть 
обусловлено особенностями работы педагогов разных образовательных орга-
низаций: вероятно, педагоги ОДОД, ВО и ДПО реже сталкиваются с проблемой 
конфликтов с обучающимися, чем педагоги ООО и СПО. А для педагогов ДПО 
диагностика дефицитов позволяет определить тематику курсов и семинаров, 
поэтому данное средство они оценивают достаточно высоко. По мнению ре-
спондентов, достаточно большое влияние на качество постдипломного сопро-
вождения оказывают цифровые ресурсы для закрепления в профессии моло-
дого педагога (так считают 80,8 % педагогов и 77,8 % руководителей). Следует 
отметить, что ответы респондентов из числа молодых педагогов (стаж работы 
менее 3 лет) коррелируют с ответами других респондентов, участвующих в ис-
следовании.

Достаточно большой процент участников опроса (26,5 %) предложил свои 
варианты средств, которые обладают определенными возможностями в сопро-
вождении молодых педагогов. Однако целесообразно отметить, что указывае-
мые респондентами средства сопровождения в большинстве своем относятся 
к вариантам предлагаемых в опросе средств, например различные варианты 
наставничества: реверсивное, кураторство, совместная разработка уроков и 
т. п.; консультирование: индивидуальное, супервизия, советы и т. п. Молодые 
педагоги дополнительно указывают те же средства, что и их старшие коллеги, 
что может свидетельствовать о том, что в образовательных организациях дей-
ствительно реализуются различные форматы сопровождения и сопровожда-
емые (молодые педагоги) понимают их целесообразность и предназначение. 

Можно отметить, что большинство (84,3 %) респондентов из числа управ-
ленцев владеют информацией о проведении работы по сопровождению и на-
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ставничеству молодых педагогов в своей организации: наибольшая степень 
информированности наблюдается у руководителей организаций ВО, ДПО (100 
%) и руководителей ООО (87,5 %), а наименьшая – у руководителей ОДОД (62,9 
%). Вместе с тем 11,1 % руководителей отметили отсутствие работы по сопро-
вождению молодых педагогов в своей организации. Молодые руководители в 
целом практически не отличаются по степени информированности от своих 
более опытных коллег: процент информированных о проведении такой рабо-
ты – 73,6 %, что показывает включенность большинства начинающих руково-
дителей в организацию сопровождения молодых педагогов. 

Хотя опыт сопровождения и наставничества присутствует в образователь-
ных организациях разного типа, частота использования отдельных средств, 
которые помогают молодому педагогу закрепиться в профессии, значительно 
отличается (таблица 2). 

Таблица 2
Средства, которые помогают молодому педагогу в закреплении в профессии 

Table 2
Tools that help a young teacher to gain a foothold in the profession

Предлагаемые средства 
Proposed funds

Педагоги 
Teachers

ООО
SS

ДОД
AEC

СПО
SVE

ВО
HE

ДПО
APE

Стаж < 3 лет
Experience < 

3 years

Итого
Total

Материальное стимулирование 
Financial incentives 3,37 3,71 2,84 2,79 3,26 3,40 3,36

Помощь более опытных коллег 
Help from more experienced col-
leagues

2,61 2,85 2,74 2,81 3,17 2,57 2,70

Взаимодействие с наставником 
Interaction with a mentor 3,29 3,68 3,23 3,86 3,17 3,42 3,39

Консультирование и помощь в 
решении проблем 
Advice and assistance in solving 
problems

4,74 4,34 4,42 5,20 4,08 4,65 4,64

Поддержка администрации 
Administration support 4,70 5,22 5,03 4,88 5,37 4,95 4,86

Помощь в определении перспек-
тив профессионального роста 
Assistance in determining profession-
al growth prospects

6,99 6,70 6,84 6,50 6,31 7,02 6,87

Сопровождение в процессе под-
готовки к аттестации 
Support in the process of preparation 
for certification

7,91 7,51 7,77 8,09 7,64 7,79 7,83

Проявление внимания и помощь 
со стороны коллег
Attention and help from colleagues

6,96 6,75 7,26 6,49 7,2 6,96 6,92
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Возможность быстро получить 
помощь в случае возникновения 
проблемы 
The ability to quickly get help in case 
of a problem

7,43 7,24 7,58 7,52 6,71 7,26 7,38

Наличие коллеги (представителя 
администрации) к которому мож-
но обратиться за советом 
The presence of a colleague, who is 
a representative of the administra-
tion, provides an opportunity to seek 
advice

6,95 6,95 7,23 6,81 8,04 6,91 7,02

Затрудняюсь ответить 
I find it difficult to answer – – – – – – –

Свой вариант 
Your own version

141
24,1 %

40
23,2 %

15
23,8 %

14
26,4 %

23
51,1 %

82
20,6 %

233
25,3 %

Примечание. ООО – основное общее образование (средняя школа), ДОД – организация до-
полнительного образования детей, СПО – организация среднего профессионального образования, 
ВО – организация высшего образования, ДПО – организация дополнительного профессионально-
го образования.

Note. SS – secondary school, AEC – organisation of additional education for children, SVE 
– organisation of secondary vocational education, HE – organisation of higher education, APE – 
organisation of additional professional education.

В качестве чаще всего используемых средств большинство педагогов от-
мечают материальное стимулирование, помощь более опытных коллег и вза-
имодействие с наставником (ранг соответственно – 3,36; 2,7; 3,39 из 10 воз-
можных). Настораживает, что половину средств респонденты отнесли к группе 
используемых реже всего, в т. ч., например, возможность быстро получить по-
мощь в случае возникновения проблемы (ранг 7,38) и наличие коллеги (пред-
ставителя администрации), к которому можно обратиться за советом (ранг 
7,02). Мнение молодых педагогов по частоте использования в организации 
средств закрепления в профессии в целом совпадает с мнением их коллег.

Среднюю оценку получило такое важное средство постдипломного со-
провождения, как помощь в решении возникающих проблем. Только 61,7 % 
респондентов отметили, что такая помощь оказывается (наименьшие пока-
затели у педагогов ООО – 39,8 % и ВО – 45,2 %; наибольший показатель – у 
педагогов ОДОД (65,6 %); чуть больше половины молодых педагогов (60,5 %) 
также чувствуют поддержку при возникновении проблем. Вместе с тем дан-
ные, полученные в результате опроса, показывают, что участвуют в решении 
проблем сопровождения молодых педагогов только 29,9 % респондентов. Объ-
яснимо низкий процент участия самих молодых педагогов (8,7 %) и высокий 
у педагогов ДПО (44,4 %). Из числа остальных категорий выделяются педагоги 
ОДОД и педагоги ООО (участвуют в сопровождении только 27,3 % и 29,0 % со-
ответственно). 

В рамках проведения исследования не удалось выявить постоянных пар-
тнеров, с которыми сотрудничают организации в процессе постдипломного 
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сопровождения, так как мнения респондентов по данному вопросу раздели-
лись. К организациям, с которыми сотрудничает более или менее значитель-
ный процент руководителей относятся: региональная система научно-методи-
ческого сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 
(24,4 %), региональный научно-методический центр сопровождения педаго-
гических работников (15,5 %), региональный центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников (14,2 %). Указан-
ные организации занимаются вопросами сопровождения на региональном 
уровне, поэтому очевидно, что большинство руководителей с ними сотрудни-
чает. Интересно, что руководители в процессе сопровождения практически не 
сотрудничают со своими коллегами и организациями, занимающимися подго-
товкой педагогических кадров, а организации СПО и ВО практически не взаи-
модействуют в решении задач сопровождения с организациями ООО и ОДОД, 
хотя их выпускники идут на работу именно туда и им необходимо совместно 
решать задачи постдипломного сопровождения. Данное обстоятельство может 
быть обусловлено уже отмечавшейся ранее проблемой, связанной с отсутстви-
ем преемственности в сопровождении молодых педагогов в образовательных 
организациях разного уровня.

Педагогические работники занимают разные позиции и роли в процессе 
сопровождения молодых педагогов: большинство выполняют функции раз-
работчика программы сопровождения и наставника (37,7 % и 25,1 % соответ-
ственно). Среди педагогов ДПО объяснимо больше разработчиков и кураторов 
программ сопровождения (66,6 % и 33,3 % соответственно). Участники опроса 
из числа руководителей в сопровождении молодых педагогов занимают по-
зицию наставника и контролируют реализацию программы сопровождения  
(30,9 % и 27,8 % соответственно). 

Резюмируя вышесказанное можно заключить, что в образовательных ор-
ганизациях разного типа ведется работа по сопровождению молодых педаго-
гов. Такое мнение поддерживают 84,3 % участников опроса из числа руково-
дителей, при этом наименьший процент фиксируется у руководителей ДПО  
(62,9 %). Однако респонденты из числа педагогов не совсем согласны со сво-
ими руководителями: только 21,5 % из них подтверждают наличие системы 
сопровождения молодых педагогов в своей организации, при этом ниже всего 
данный показатель у педагогов ВО (13,2 %). Настораживает, что 23,6 % участ-
ников из числа молодых педагогов не подтверждают наличие в своих органи-
зациях системы сопровождения. Вместе с тем следует отметить, что большин-
ство педагогов считают создание практики сопровождения целесообразным 
(варианты «да» и «скорее да, чем нет» выбрали 70,2 % респондентов). Важно, 
что мнение молодых педагогов и руководителей коррелирует с показателями 
остальных респондентов, что подтверждает факт осознания всеми заинтересо-
ванными лицами значимости проблемы сопровождения молодых педагогов.

В процессе опроса была проведена оценка значимости принципов по-
строения системы сопровождения молодых педагогов. Наиболее значимым 
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большинство педагогов и руководителей считают принцип «соответствие 
приоритетным задачам в сфере образования» (средний ранг 1,89 и 1,93 соот-
ветственно из 7), также педагоги ДПО выделили принцип «активное сетевое 
взаимодействие между субъектами научно-методической деятельности». Ме-
нее значимыми (средний ранг от 4,51 до 7) респонденты посчитали принци-
пы «координация и интеграция деятельности методических служб различных 
уровней», «опережающий характер сопровождения с учетом прогноза и пер-
спектив образования», «взаимная ответственность и доверие между методи-
ческими службами». При этом по последнему принципу наблюдается самое 
явное расхождение между респондентами из числа педагогов (ранг средней 
значимости – 4,47): вероятно, для них более важно, чем для руководителей, 
чтобы все участники сопровождения ответственно относились в решению по-
ставленных задач и взаимодействовали на равных в данном процессе. 40 % 
респондентов из числа руководителей и только 20,3 % педагогов смогли пред-
ложить свои варианты принципов построения системы сопровождения. Боль-
шинство участников, дополнивших список принципов, обращают внимание 
на индивидуализацию, системность, непрерывность, комфортность и наличие 
обратной связи при построении процесса сопровождения.

Участники опроса продемонстрировали некоторое единодушие в опре-
делении направлений развития системы постдипломного сопровождения. К 
группе наиболее значимых направлений ее совершенствования респонден-
ты отнесли в первую очередь механизмы управления региональной инфра-
структурой постдипломного сопровождения; совершенствование содержания, 
форм и методов сопровождения молодых педагогов, а также развитие кадро-
вого обеспечения этого процесса. Особняком стоят руководители организаций 
ДПО, по мнению которых особо значимо привлечение работодателей к более 
активному участию в сопровождении молодых педагогов (средний рейтинг 
4,33 из 11 возможных). Вероятно, это может быть связано с отсутствием в си-
стеме образования единых ориентиров и ценностей в определении направле-
ний совершенствования системы научно-методического сопровождения.

К числу актуальных для многих регионов проблем для развития системы 
сопровождения молодых педагогов можно отнести проведение в образова-
тельных организациях мониторинга профессионального развития молодых 
педагогов и использование его результатов для принятия управленческих 
решений. Целесообразность проведения таких исследований понимает боль-
шинство респондентов из числа руководителей (готовы учитывать результаты 
мониторинга 56,7 %, а 37,8 % склоняются к целесообразности их учета). Однако 
проведение в своих организациях мониторинга профессионального развития 
молодых педагогов с уверенностью смогли подтвердить только 29,1 % респон-
дентов данной категории. Материалы опроса показывают, что во многих орга-
низациях мониторинговые исследования профессиональных потребностей и 
дефицитов педагогов не проводились (31,8 % респондентов) или руководители 
об их проведении не информированы (20,5 %); большинство (62,8 %) молодых 
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педагогов отмечают, что не принимали участия в таких исследованиях. Прово-
дили подобные исследования в своих организациях только 17,8 % руководите-
лей (большинство работает в организациях ВО (40 %) и СПО (33,3 %)). Вместе 
с тем следует отметить, что большинство руководителей (78,8 %) склоняются 
к тому, что такие исследования обязательно надо планировать; сомневается в 
необходимости такой работы небольшой процент респондентов (14,5 %).

По мнению руководителей, большинство профессиональных дефицитов и 
проблем молодых педагогов связано с недостатками в формировании мето-
дических, психолого-педагогических и универсальных педагогических компе-
тенций, а также слабой психологической готовностью молодых специалистов 
к преодолению трудностей, возникающих при вхождении в профессию. Сле-
дует отметить, что дефициты и проблемы молодых педагогов часто связаны 
с проблемами самих руководителей в создании условий, благоприятных для 
закрепления молодых специалистов в организации. Мнение педагогических 
работников о проблемах сопровождения молодых педагогов в целом совпада-
ет с мнением руководителей, хотя и не всегда относится к компетентностным 
дефицитам (например, «систематическое повышение профессионального 
уровня», «аттестация») и является проблемой организации процесса сопро-
вождения (например, «потребность в наставнике, потребность в психологиче-
ской поддержке» и т. п.).

Целый блок опросника был посвящен проектированию индивидуально-
го образовательного маршрута (ИОМ) профессионального развития молодого 
педагога. Данные опроса показывают, что у большинства педагогов (66,4 %) 
есть ИОМ, хотя 30,2 % респондентов не совсем в этом уверены, а 5,6 % затруд-
нились в ответе на данный вопрос. Тем ни менее удалось установить, что по-
мощь в работе с ИОМ (чаще всего молодым педагогам) оказывают представи-
тели администрации (во всех организациях); на втором месте – коллеги; а на 
третьем – наставники. Также есть некоторый процент респондентов, которым 
никто помощь не оказывает (из них большинство отмечает, что проектируют 
ИОМ самостоятельно).

Интересные данные получены относительно позиции наставников в про-
цессе постдипломного сопровождения молодых педагогов. Только небольшая 
часть педагогов (29,7 %) выполняет функции наставников, меньше всего на-
ставников (26,8 %) в организациях ООО. Следует отметить, что 14,7 % респон-
дентов хотели бы попробовать себя в роли наставника молодого педагога, 
часть респондентов отмечает, что работает или ранее работал в паре с настав-
ником (19,2 % и 15,7 % соответственно). Стоит отметить, что 15,6 % респонден-
тов не приходилось работать с наставником. Настораживает, что достаточно 
высок данный показатель у молодых педагогов (14 %). Процент респондентов, 
которые хотели бы попробовать поработать с наставником, достаточно низок  
(5,4 %). При принятии решения стать наставником большинство педагогов 
(93,4 %) ориентируются на материальное стимулирование. Вторым мотивом 
по значимости являются новые возможности для профессионального разви-
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тия (59,3 % педагогов), на третьем месте – моральное стимулирование (45 %), 
затем возможность приобрести новые компетенции (41,3 %), наименее зна-
чимо для наставников повышение профессионального статуса (27,4 %). К наи-
более актуальным проблемам наставничества все участники единодушно от-
несли отсутствие мотивации у наставника или молодого педагога, отсутствие 
материального стимулирования (наставники и те, кто хочет ими быть), не-
хватку времени на взаимодействие, а также отсутствие поддержки со стороны 
администрации.

Участники опроса выделили наиболее часто востребованную и оказыва-
емую помощь молодому педагогу в рамках наставничества: проектирование 
программ, технологических карт уроков, форматов воспитательных событий, 
построение индивидуального образовательного маршрута профессионально-
го развития, подготовка к выступлению на педсоветах, заседаниях методи-
ческого объединения, конференциях, мастер-классах, подготовка открытых 
занятий, оформление учебной и методической документации. Следует отме-
тить, что педагоги, которым нужен наставник, в качестве часто необходимой 
помощи отмечают еще и повышение квалификационной категории (вероятно, 
для этого многим из них и нужен наставник). 

При оценке актуальности проблем сопровождения молодых педагогов 
большинство руководителей, в качестве наиболее актуальной проблемы вы-
деляют несоответствие существующих программ постдипломного сопро-
вождения молодых педагогов, разрабатываемых на региональном уровне, 
проблемам, актуальным для отдельных образовательных организаций, что 
свидетельствует о потребности образовательных организаций в вариативных 
программах сопровождения, которые максимально учитывали бы специфику 
их деятельности. Еще одной актуальной проблемой, которую выделяют как 
особо значимую большинство руководителей (за исключением руководителей 
организаций ВО и ДПО), является «недостаточный уровень информационной 
открытости процессов и результатов в системе постдипломного сопровожде-
ния молодых педагогов». Это может быть связано с тем, что программы сопро-
вождения разрабатываются на уровне организаций ВО и ДПО и предлагаются 
для реализации в организациях другого уровня (ООО, ОДОД, ДОУ), которые в 
их проектирование не были включены, поэтому, иногда, не понимают целесоо-
бразность предлагаемых форматов, что приводит к определенным проблемам. 
Кроме того, можно выделить группу организационных проблем, которые, по 
мнению респондентов, необходимо решать в первую очередь, и что позволит 
систематизировать работу по наставничеству, повысить ее результативность, 
привлечь к работе большее число педагогов и др.

Отдельным элементом исследования системы сопровождения является 
выявление критериев оценки ее результативности (таблица 3).
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Таблица 3
Критерии эффективности, приоритетные в реализации системы 

наставничества и сопровождения молодых педагогов 

Table 3
Criteria of effectiveness, priority in the implementation of the mentoring and 

support system for young teachers
Предлагаемые варианты

Suggested options
Руководители 

Managers
ООО

SS
ДОД
AEC

СПО
SVE

ВО
HE

ДПО
APE

Стаж < 3 
лет

Experience 
< 3 years

Итого
Total

Удовлетворенность условиями вхожде-
ния в профессиональную деятельность 
молодых педагогов 
Satisfaction with the conditions of entry into 
the professional activities of young teachers

1,80 2 1,75 2 5 1,51 1,89

Снижение оттока молодых педагогов из 
образовательной организации 
Reducing the outflow of young teachers from 
an educational organization

2,66 3,17 2,75 1,5 6,33 2,55 2,77

Удовлетворенность педагогов новым 
профессиональным статусом настав-
ника 
Teachers’ satisfaction with the new profes-
sional status of a mentor

4,35 3,60 6 7,5 7,66 3,70 4,42

Высокая (50 %) доля начинающих 
специалистов, получивших квалифика-
ционную категорию через два года ра-
боты под руководством наставника 
High (50 %) proportion of beginners who 
have received a qualification category after 
two years of work under the guidance of a 
mentor

4,95 4,69 3,25 5,5 10,33 4,48 4,98

Включенность молодых педагогов во 
все производственные процессы в со-
ответствии с должностными обязанно-
стями 
The involvement of young teachers in all pro-
duction processes in accordance with their 
official duties

4,92 5,34 3,5 5,75 4,33 4,82 4,95

Доля молодых педагогов, вовлеченных 
во взаимодействие и сотрудничество 
The proportion of young teachers involved in 
interaction and collaboration

6,44 6 8 7 7,33 6,51 6,44

Наличие положительных отзывов о ре-
зультатах сопровождения от молодых 
педагогов 
The presence of positive feedback on the re-
sults of support from young teachers

7,32 7,21 7,5 8 12,33 6,51 7,42
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Наличие у молодых педагогов каче-
ственных характеристик, демонстриру-
ющих эффекты сопровождения 
The presence of qualitative characteristics 
among young teachers demonstrating the 
effects of accompaniment

8,30 8,21 10 6,5 7 8,12 8,26

Повышение качества образовательной 
деятельности молодых педагогов 
Improving the quality of educational activi-
ties of young teachers

8,02 9,21 5,75 10 4,33 8,82 8,11

Включение молодых педагогов в про-
цессы инновационной педагогической 
деятельности 
The inclusion of young teachers in the pro-
cesses of innovative pedagogical activity

9,81 10,47 12,5 11,5 11,33 9,91 10,03

Готовность молодых педагогов к ис-
пользованию цифровых образователь-
ных ресурсов в педагогических дея-
тельности 
The willingness of young teachers to use dig-
ital educational resources in teaching activ-
ities

11,70 12,13 10,75 11,75 11,66 11,21 11,73

Проявление молодыми педагогами 
профессиональной активности, иници-
ативности, построение карьерной тра-
ектории 
The manifestation of professional activity, 
initiative by young teachers, building a ca-
reer trajectory

11,6 11,73 11,5 9,75 10 11,63 11,54

Готовность молодых педагогов к даль-
нейшей профессиональной деятельно-
сти 
The readiness of young teachers for further 
professional activity

11,57 12,08 12 13,75 9,33 12,63 11,66

Наличие диагностического инструмен-
тария, позволяющего осуществлять мо-
ниторинг успешности сопроводитель-
ной деятельности молодых педагогов
Availability of diagnostic tools that allow 
monitoring the success of the accompanying 
activities of young teachers

14,28 13,86 15,25 14,75 11,66 14,19 14,21

Наличие методических продуктов, ре-
комендуемых к использованию в систе-
ме сопровождения молодых педагогов 
Availability of methodological products rec-
ommended for use in the support system for 
young teachers

14,87 13,95 14,25 16 14 14,74 14,74

Сокращение числа молодых педагогов, 
испытывающих проблемы во взаимо-
действии с педагогическим и родитель-
ским сообществами 
Reducing the number of young teachers ex-
periencing problems in interacting with the 
teaching and parent communities

14,99 15,26 13,5 13,5 9,66 15,48 14,86
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Рост числа собственных профессио-
нальных работ молодых педагогов: ста-
тей, исследований, проектов, методиче-
ских разработок 
The growth in the number of young teachers’ 
own professional works: articles, research, 
projects, methodological developments

16,71 15,86 16 11 15 16,70 16,42

Профессиональный рост педагогов, вы-
полняющих функции наставников мо-
лодых педагогов
Professional growth of teachers who perform 
the functions of mentors of young teachers

16,63 16,13 16,75 15,25 13,66 17,40 16,48

Затрудняюсь ответить 
I find it difficult to answer

9
6,25 %

4
14,8 %

2
33,3 %

1
20 % – 8

14,5 %
16

8,6 %

Примечание. ООО – основное общее образование (средняя школа), ДОД – организация до-
полнительного образования детей, СПО – организация среднего профессионального образования, 
ВО – организация высшего образования, ДПО – организация дополнительного профессионально-
го образования.

Note. SS – secondary school, AEC – organisation of additional education for children, SVE 
– organisation of secondary vocational education, HE – organisation of higher education, APE – 
organisation of additional professional education.

Ожидаемо, что в качестве наиболее актуальных критериев, получивших 
наилучший ранг (из 18 возможных), большинство респондентов выбирают 
удовлетворенность условиями вхождения в профессиональную деятельность 
молодых педагогов (ранг 1,87) и снижение оттока молодых педагогов из об-
разовательной организации (ранг 2,77). Большинство руководителей прак-
тически единогласно отмечают, что в оценке результативности процесса со-
провождения молодых педагогов не играют особой роли критерии «наличие 
диагностического инструментария, позволяющего осуществлять мониторинг 
успешности сопроводительной деятельности молодых педагогов» (ранг 14,21), 
«наличие методических продуктов, рекомендуемых к использованию в систе-
ме сопровождения молодых педагогов» (ранг 14,74), «сокращение числа мо-
лодых педагогов, испытывающих проблемы во взаимодействии с педагогиче-
ским и родительским сообществами» (ранг 14,86); «профессиональный рост 
педагогов, выполняющих функции наставников молодых педагогов» (ранг 
16,48) и т. д. Вероятно, это можно объяснить тем, что обозначенные критерии 
относятся к критериям факта и отражают только количественные изменения, 
тогда как руководители обоснованно ориентированы на ожидание качествен-
ных изменений в своей организации. 

Обсуждение
Данные, полученные в рамках проведенного исследования, свидетель-

ствуют, что в субъектах РФ накоплен определенный опыт обеспечения пост-
дипломного сопровождения и закрепления в профессии молодых педагогов, 
что показывает целесообразность проводимой в данном направлении работы, 
а также заинтересованность руководителей и педагогов в оказании молодым 
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специалистам качественной помощи в решении проблем, возникающих в 
первые годы работы. Это обстоятельство подтверждают в своем исследовании  
Е. В. Прямикова, Е. В. Шалагина, О. Н. Шихова [32], рассматривая перспективы 
реализации системы наставничества для закрепления молодого специалиста 
на рабочем месте на примере образовательных организаций Свердловской об-
ласти.

В системе сопровождения молодых педагогов наблюдается проблема взаи-
модействия субъектов сопровождения, поскольку несогласованность действий, 
непонимание сущности предлагаемых форматов работы приводят к формаль-
ному подходу в работе с молодыми педагогами. Это вывод подтверждают ис-
следования О. В. Тумашева и М. Б. Шашкина [33] по вопросам взаимодействия 
ООО с организациями ВО в поддержке и сопровождении работающих в школе 
студентов и адаптации молодых специалистов. Но, как показывают результаты 
нашего исследования, в решении задач сопровождения большинство руково-
дителей сотрудничает со структурами, занимающимися управлением данным 
процессом на региональном уровне, при этом, потенциал межорганизацион-
ного взаимодействия используется слабо, что может привести к несогласован-
ности действий и отсутствию преемственности между организациями разного 
уровня в работе по сопровождению молодых педагогов. 

В системе сопровождения особая роль отводится наставничеству, именно 
данное средство отмечают в качестве наиболее значимого большинство ре-
спондентов. Наиболее популярной моделью его реализации, по данным наше-
го исследования, является вариант «Ключевая идея – наставничество „один на 
один“ (индивидуализированное наставничество, партнерское наставничество 
(„равный – равному“)». Данный формат считают также приоритетным и кол-
леги из Красноярска [33]. Они выделяют взаимодействие пар «молодой педа-
гог – педагог-наставник» и «студент – преподаватель» как эффективный спо-
соб решения задачи комплексного сопровождения студентов педагогического 
вуза на первых этапах работы в образовательной организации.

Наши исследования указывают на проблему мотивационной поддержки 
педагогов, выполняющих функцию наставников. В качестве одного из главных 
мотивов стать наставником большинство респондентов выделяют материаль-
ное стимулирование, что совпадает с данными, представленными в исследо-
вании С. Ю. Тряпицына, О. А. Граничиной, Е. Н. Агаповой [34], что, по мнению 
коллег, может привести к формальному исполнению функций наставника. Для 
этого целесообразно актуализировать проблему развития профессиональных 
компетенций педагогов-наставников, проведения систематического мони-
торинга их профессиональных потребностей и дефицитов. Таким образом, 
можно говорить о слабой проработанности вопроса повышения профессио-
нального мастерства педагогов-наставников, решением которого могут стать 
системный профильный мониторинг, развитие конкурсного движения по на-
ставничеству, расширение спектра профильных курсов для педагогов-настав-
ников, а также системное планирование профессионального развития сотруд-
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ников, выполняющих функцию наставников в организации. Исследование 
показывает, что часть руководителей школ недостаточно осознанно подходит 
к организации работы по наставничеству, ориентируясь на внешнюю мотива-
цию педагогов [34]. Мы в целом согласны с коллегами: организационные про-
блемы в реализации системы наставничества определяются большинством 
респондентов в качестве приоритетных и первоочередных для решения. Вме-
сте с тем большое значение имеют ценностно-смысловые и психологические 
аспекты наставничества, однако большинство респондентов (за исключением 
руководителей ДПО) эти аспекты не относят к особо значимым. Целесообраз-
но отметить, что приоритетными результатами взаимодействия в паре «на-
ставник – наставляемый» для большинства участников нашего исследования 
является удовлетворение от взаимодействия и закрепление (адаптация) моло-
дого педагога в профессии, что является хорошей основой для формирования 
у участников сопровождения в большей степени внутренней, нежели внешней 
мотивации.

Участвовавшие в опросе педагоги и руководители особо указывали на 
важность адресности, индивидуализации и ориентации сопровождения на ре-
шение проблем молодых педагогов. Однако использование в работе с моло-
дыми педагогами результатов мониторинга проблем их профессионального 
развития имеет свои ограничения в связи с реальными возможностями про-
ведения таких исследований в образовательных организациях. Как следствие, 
актуальной остается проблема ИОМ педагогов (треть опрошенных их не имеет 
совсем), большинство педагогов проектирует свои маршруты с помощью ад-
министрации и коллег, при этом наставники часто занимают недостаточно ак-
тивную позицию в данном вопросе. Вместе с тем ИОМ отмечен большинством 
респондентов как одно из необходимых средств в процессе сопровождения. 
Обозначенные проблемы выделяются и в исследовании О. В. Тумашевой и  
М. Б. Шашкиной, указывающих на то, что сбор информации о профессиональ-
ных дефицитах с последующим анализом и использованием результатов для 
проектирования индивидуальной траектории развития, можно рассматривать 
в качестве одного из направлений развития системы адаптации и поддержки 
молодого педагога [33].

В качестве особо актуальных областей затруднений молодых педагогов, 
участвовавших в исследовании, руководители выделяют подготовку к атте-
стации, содержание обучения и воспитания, методы, формы и технологии об-
разовательной деятельности, профилактику правонарушений и девиантного 
поведения обучающихся, организацию работы с семьями детей с особыми 
образовательными потребностями. Полученные нами данные коррелируют 
с результатами исследования Е. В. Прямиковой, Е. В. Шалагиной, О. Н. Шихо-
вой [32], указывающих на схожие проблемы сопровождения молодых педаго-
гов. Кроме того, мы согласны с ними в том (и полученные нами данные это 
подтверждают), что одни из значимых проблем, затрудняющих закрепление 
молодых педагогов в профессии, это большая рабочая нагрузка молодого пе-
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дагога и постоянная работа в режиме многозадачности. Стоит отметить, что в 
упомянутом нами исследовании выделяются в основном внешние проблемы 
(сокращение периода адаптации молодого специалиста, высокие требования 
к нему, излишний контроль и т. п.), тогда как мы (вслед за участвующими в 
нашем исследовании респондентами) обращаем особое внимание на слабую 
мотивацию молодых педагогов к решению профессиональных проблем, что 
актуализирует мотивационную деятельность как одно из приоритетных на-
правлений реализации системы наставничества и сопровождения молодых 
педагогов.

Ю. А. Кузнецова, Н. А. Матвеева, Л. А. Веретенникова, Е. И. Забнева отме-
чают необходимость реализации системного подхода к созданию условий для 
профессионального развития и закрепления в системе образования молодого 
учителя [35], однако данные нашего исследования показывают, что, оценивая 
приоритетность отдельных составляющих системы сопровождения (задач, 
функций, направлений), многие участники опроса из числа руководителей не 
ориентируются на реализацию принципа системности и не пытаются устанав-
ливать между ними взаимосвязи, что свидетельствует об отсутствии у некото-
рых респондентов представления о процессе сопровождения как о системе, в 
которой все элементы должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы.

Как отмечают в своем исследовании А. А. Яхъяева и И. В. Мусханова, совре-
менное образование ориентировано на мотивированного педагога, готового 
создавать и реализовывать новые педагогические практики [36]. Поддерживая 
данную точку зрения, мы отмечаем, что при выборе критериев, приоритетных 
для оценки эффективности системы сопровождения и наставничества моло-
дых педагогов, большинство руководителей ориентируется как на качествен-
ные, так и на количественные результаты. По их мнению, они должны отра-
жать как внешние (снижение оттока молодых специалистов), так и внутренние 
(удовлетворенность молодых педагогов условиями вхождения в профессию) 
проявления результативности работы с молодыми педагогами. При этом важ-
но учитывать такие эффекты сопровождения, как повышение качества обра-
зовательного процесса в организации (повышение качества образовательной 
деятельности молодых педагогов, профессиональный рост педагогов, выпол-
няющих функции наставников молодых педагогов). Следует отметить, что 
некоторые руководители недооценивают внутренний потенциал системы со-
провождения и наставничества и ориентированы в большей степени на его 
внешнюю сторону, что может привести к формализации данного процесса и 
формированию негативного опыта у наставников и молодых педагогов.

Заключение
Таким образом, цель представления в статье результатов проведенного 

исследования реализована. Полученные результаты позволили выявить как 
позитивные, так и негативные тенденции в развитии системы сопровождения 
молодых педагогов в образовательных организациях:
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−	 перспективным направлением развития системы сопровождения яв-
ляется совершенствование механизмов управления развитием кадрового по-
тенциала, в качестве основополагающих ориентиров которых выступают ин-
дивидуализация и обеспечение психологического комфорта для участников; 

−	 большинство сотрудников образовательных организаций, по мнению 
руководителей, готовы принимать на себя функции наставника и при целе-
сообразном планировании работы сотрудник может выполнять связанные с 
этим обязанности без ущерба для своей основной работы; при этом достаточ-
но большая часть педагогов-наставников руководствуется мотивами, связан-
ными с расширением возможностей для своего профессионального развития; 
таким образом, сопровождение молодых педагогов может рассматриваться в 
качестве средства стимулирования развития кадрового потенциала образова-
тельной организации в целом;

−	 руководители и педагоги достаточно высоко оценивают взаимодей-
ствие в паре «наставник – наставляемый», что в целом свидетельствует об эф-
фективности организации процесса наставничества в рамках сопровождения 
молодых педагогов; 

−	 для всех организаций характерно недостаточное внимание к сопрово-
ждению молодых педагогов в процессе подготовки к аттестации; кроме того, 
наблюдается слабое использование средств, помогающих молодым педагогом 
системно решать возникающие проблемы и предоставляющих им постоянную 
поддержку со стороны представителей администрации; 

−	 в образовательных организациях используется достаточно ограничен-
ный спектр традиционных форматов сопровождения молодых педагогов, в том 
числе некоторые варианты индивидуальных консультаций, совместное проек-
тирование, подготовка различных научных и творческих продуктов и др.;

−	 наиболее востребованной и часто оказываемой молодым педагогам 
помощью является помощь методического характера, связанная с проектиро-
ванием занятий, программ, ИОМ профессионального развития, подготовкой к 
выступлению на различных мероприятиях, оформлением документации, по-
мощь в повышении квалификации и др.;

−	 с точки зрения руководителей наиболее значимые проблемы, затруд-
няющие совершенствование системы сопровождения молодых педагогов, 
связаны с реализацией принципов системности, преемственности и непре-
рывности в образовательных организациях разного уровня; менее актуальны 
данные проблемы для организаций ДПО, вероятно, потому, что они более ак-
тивно включены в процессы сопровождения молодых педагогов;

−	 выделяется группа средств, влияние которых на качество постдиплом-
ного сопровождения руководители образовательных организаций оценивают 
выше, чем педагогические работники: разработка индивидуального плана 
профессионального развития молодого педагога, моральные средства стиму-
лирования (награждение грамотами, благодарности, присвоение званий и др.) 
наставников молодых педагогов, посещение и анализ открытых мероприятий 
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молодых педагогов, наставничество в образовательной организации, проведе-
ние мастер-классов для молодых педагогов.

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что процесс постдиплом-
ного сопровождения молодых педагогов требует особого внимания руково-
дителей, при этом программы его реализации целесообразно проектировать 
с учетом особенностей типа образовательных организаций, ориентируясь на 
реализацию не только внешней, но и внутренней стороны сопровождения, из-
бегая таким образом его формализации.
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Abstract. Introduction. Communication and collaboration skills are very important skills in learning. 
These skills help students achieve learning success; however, many students have low collaboration and 
communication skills in schools. Aim. The present research aimed to demonstrate the potential of the 
PLONG (Playing, Learning, Doing, and Evaluating) learning model in developing students’ communica-
tion and collaboration skills. Methodology and research methods. This research applied the ADDIE model, 
which encompasses needs analysis, model design, material and activity development, field implemen-
tation, and evaluation. The study involved 101 students and 10 classroom teachers as participants. The 
instruments employed included model feasibility assessments, a PLONG model group discussion forum, 
and a questionnaire measuring collaboration and communication skills. Data analysis incorporated 
both qualitative and quantitative methods. Results and scientific novelty. It has been established that the 
PLONG learning model effectively enhances students’ communication and collaboration skills. These 
results are supported by an analysis comparing pre- and post-intervention data. This model increases 
students’ motivation and readiness to work collaboratively in teams. The novelty of this study lies in 
the fact that the PLONG learning model is regarded as a comprehensive approach to education, allowing 
students to independently assess their learning outcomes during the process, which includes engaging 
game elements. Additionally, PLONG offers feedback that aids students in their improvement. Practical 
significance. With the PLONG model, students engage in play, learning, action, and assessment, fostering 
an active and enjoyable learning environment that promotes the optimal development of collaboration 
and communication skills.

Keywords: PLONG learning model, collaboration skills, communication skills

For citation: Estimurti E.S., Pantiwati Y., Latipun L., In’am A., Huda A.M., Bulkani B. Development of 
PLONG learning model as an innovation to develop communication and collaboration skills. Obrazovanie 
i nauka = The Education and Science Journal. 2024;26(10):82–105. doi:10.17853/1994-5639-2024-10-82-105



The Education and Science Journal           Vol. 26, No 10. 2024

83

© Estimurti E.S., Pantiwati Y., Latipun L., In’am A., Huda A.M., Bulkani B. 
 Development of PLONG learning model as an innovation to develop communication and collaboration skills

Развитие навыков коммуникации и сотрудничества в 
образовании: возможности модели обучения PLONG 
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Аннотация. Введение. Навыки общения и сотрудничества очень важны в обучении. Они помога-
ют школьникам добиться успехов в учебе, однако многие ученики имеют низкие навыки сотруд-
ничества и общения в школах. Целью этого исследования является представление возможностей 
модели обучения PLONG (игра, обучение, действие и оценка) для развития у учащихся навыков 
общения и сотрудничества. Методология, методы и методики. Применяется подход к исследо-
ваниям и разработкам ADDIE, включая анализ потребностей, разработку моделей, материалов и 
мероприятий, внедрение на местах и оценку. В исследовании принимали добровольное участие 
101 ученик и 10 классных руководителей. Представлены инструменты осуществимости модели, 
групповой дискуссионный форум модели PLONG, сотрудничество по коммуникативным навыкам. 
Анализ данных предполагает использование как качественных, так и количественных методов. 
Результаты и научная новизна. Доказано, что модель обучения PLONG эффективна для развития 
у учащихся навыков общения и сотрудничества, что подтверждено анализом до и после вмеша-
тельства. Предлагаемая модель способствует формированию устойчивой мотивации, воспитывает 
готовность учеников работать в команде. Новизна данного исследования заключается в том, что 
модель обучения PLONG рассмотрена как комплексный способ обучения, когда школьники в про-
цессе обучения, включающего игровые моменты, получают возможность самостоятельно оценить 
результаты своего обучения. Кроме того, PLONG предоставляет обратную связь, которая помогает 
учащимся совершенствоваться. Практическая значимость. С помощью модели PLONG учащиеся 
участвуют в игре, обучении, выполнении действий и оценке, что позволяет создать активное и 
увлекательное обучение и оптимально развивать навыки сотрудничества и общения.

Ключевые слова: модель обучения PLONG, навыки сотрудничества, коммуникативные навыки
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Abstracto. Introducción. Las habilidades de comunicación y colaboración son muy importantes en el 
aprendizaje. Dichas habilidades ayudan a los estudiantes a tener éxito académico, pero muchos de ellos 
poseen habilidades bajas en colaboración y comunicación en las escuelas. Objetivo. El propósito de este 
estudio es presentar las capacidades del modelo de aprendizaje PLONG (Jugar, Aprender, Hacer y Eva-
luar) para desarrollar las habilidades de comunicación y colaboración de los estudiantes. Metodología, 
métodos y procesos de investigación. Se adopta el enfoque de investigación y desarrollo de ADDIE, que 
incluye análisis de necesidades, desarrollo tanto de modelos, materiales actividades, como su imple-
mentación en el campo y evaluaciones. En el estudio participaron voluntariamente 101 estudiantes y 
10 profesores. Se presentan herramientas de viabilidad del modelo, foro de discusión grupal del modelo 
PLONG y colaboración en habilidades de comunicación. El análisis de datos implica el uso de métodos 
tanto cualitativos como cuantitativos. Resultados y novedad científica. Se ha demostrado que el modelo 
de enseñanza PLONG es eficaz en el desarrollo de las habilidades de comunicación y colaboración de los 
estudiantes, según lo respaldan los análisis previos y posteriores a la intervención. El modelo propuesto 
promueve la formación de una motivación sostenible y fomenta la disposición de los estudiantes para 
trabajar en equipo. La novedad de este estudio radica en que el modelo de enseñanza PLONG se considera 
como un método integral de enseñanza, cuando los escolares, en el proceso de aprendizaje, incluidos los 
momentos de juego, tienen la oportunidad de evaluar de forma independiente los resultados de su apren-
dizaje. Además, el sistema PLONG proporciona comentarios para ayudar a los estudiantes a mejorar. 
Significado práctico. Con el modelo PLONG, los estudiantes participan en juegos, aprendizaje, actividades 
y evaluaciones para crear un aprendizaje activo y atractivo y desarrollar de manera óptima habilidades 
de colaboración y comunicación.

Palabras clave: modelo de aprendizaje PLONG, habilidades de colaboración, habilidades de comunica-
ción
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Introduction
Education is a component that has a very important role in shaping and foster-

ing the progress of a society or nation. Education will provide useful knowledge and 
important skills to individuals and promote better personality growth. According to 
L. Alfita, A. L. Kadiyono, P. T. Nguyen et al., through education, a person can develop 
an active, informative, and responsible attitude toward society and the nation [1]. 
This opinion is in line with the concept of B. Bulkani, M. Fatchurahman, M. A. Seti-
awan, who noted that education will bring changes to a person [2]. Education has a 
role as a medium in encouraging creativity, self-development, and creating equality 
between individuals [3]. It can be understood that education is a lifelong process 
experienced by a person and is not just limited to learning in school [4].

Globalisation has made education a crucial factor in fostering worldwide co-
operation, developing cultural sensitivity, and creating policies that promote 
self-improvement on a big scale [5]. The Ministry of Education has implemented 
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the 21st-century Education programme to address global concerns. This programme 
emphasises the development of critical thinking abilities, creativity, teamwork, and 
communication [6]. Teachers and parents have a very vital role in developing stu-
dents’ communication skills [7].

As highlighted in the paper, communication skills are vital in education since 
they ensure the clarity of learning objectives and enhance learning outcomes [8]. 
C. M. Claudia stated that the ability to express one’s thoughts and opinions will 
encourage effective and useful discussions [9]. Aasma, N. Gulfam, J. Faiza explained 
that the ability to express thoughts can also create a friendly atmosphere and im-
prove academic achievement [10]. As stated by I. Braga, A. Abreu, the same ability 
helps individuals succeed in their careers, positively impacting work quality, pro-
ductivity, team member relations, and decision-making [11]. Developing communi-
cation skills will also create cognitive, behavioural, emotional, and value autonomy 
in a person to adapt and succeed in academic and social fields. Developing com-
munication skills is also very important in bridging the learning process better and 
fostering lively social interactions in the classroom.

A research phenomenon that has emerged in several schools in Indonesia, such 
as Elementary School 1 Palangkaraya and Elementary School 5 Pahandut, shows 
that most students with poor communication skills have less success than students 
with good communication skills. The results of interviews dated 15th December 2023, 
showed that students with poor communication skills tend to be passive in class and 
have difficulty interacting. According to M. R. L. Odell, K. Dyer and M. D. Klett, ef-
fective communication is essential for building social relationships and maintaining 
mental health [12]. Communication skills need to be supported by collaboration so 
that learning is coherent. Findings also show that students with low collaboration 
skills tend to have no friends and like to be alone. Students with good collaboration 
skills tend to find it easier to interact and collaborate in learning and social environ-
ments at school [13]. Collaboration between teachers and other professionals is also 
very important to ensure the success of learning and other activities that students 
participate in [14]. The 21st century is a century where collaboration skills are an 
important element in achieving success in various fields [15]. S. Li, J. Pöysä-Tar-
honen and P. Häkkinen noted that successful collaborative learning experiences are 
influenced by familiarity with collaborative learning, motivation, and collaborative 
task design [16].

Communication and collaboration skills help students build good relation-
ships, face challenges, and learn better. These skills also appear to positively im-
pact students’ character, leadership, and social engagement [17]. As stated by H. 
AlAhmad, teachers are crucial in facilitating communication and creating a learning 
environment that focuses on students and suits their learning styles [18]. So that 
communication between educators and students can run well, a method that is ap-
propriate and appropriate to needs is needed to encourage active participation and 
motivation of students in the learning community in which they participate [19].
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Moreover, the conditions described above correspond to several previous re-
search studies that clarify that enhancing collaboration and communication skills 
is imperative as they are determinant factors impacting students’ skills [20]. Since 
students tend to have low levels of collaboration and communication abilities, it will 
be essential to find appropriate ways of managing these two aspects to maximise 
collaborative and communicative potential growth. One way that can be done is by 
designing a new learning model that suits the needs of students.

The learning models used in schools in Indonesia are mostly conventional in 
the form of lectures and assignments and tend to be less creative. This condition is 
proven by the results of interviews conducted on December 15, 2023, with teachers 
at SDN 2 Panarung and SDN 6 Bukit Tunggal, revealing that the majority of teach-
ers still rely on conventional teacher-centred approaches, which are less adaptable 
to the needs of modern students. These findings align with research stating that 
conventional learning is ineffective in modern learning today [21]. Learning like 
this will ultimately fail to consider students’ learning needs, making it difficult to 
use their study time well. Each student has a different understanding and ability to 
capture learning material content [22]. Based on these conditions, a new learning 
model is needed that suits needs, is easier to use, and prioritises meeting 21st-cen-
tury skills needs. 

Fig. 1. Trends in learning models

The analysis in Figure 1 above shows that, with the help of the VOSviewer 
application, data was found explaining that Problem-Based Learning (PBL) is one 
of the most commonly used learning models today to develop collaboration and 
communication skills. However, research has shown that overloading learners with 
too many problems can be counterproductive and make learning difficult [23]. 
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To overcome problems that arise at school, researchers must be able to design 
innovative and interesting learning models. The learning model that will be 
developed must prioritise the development of communication and collaboration 
skills. By developing an appropriate learning model, it will be possible to create 
an interesting and enjoyable learning environment so that students can develop 
communication and collaboration skills.

The PLONG (Playing, Learning, Doing, and Evaluating) learning model is 
innovative and emphasises vital aspects of learning. The PLONG learning model will 
provide students with a comprehensive learning experience by following a series of 
vital activities such as playing, learning, experiencing, interacting, communicating, 
reflecting, and evaluating. Students in learning need interaction and communication 
because by experiencing, they learn a lot through doing and direct experience, 
which activates many senses [24]. The classroom interaction patterns teachers 
implement are also very determining and can increase student involvement in the 
learning process. Communication is related to teachers’ interactions with students 
in processing learning. Interaction is a characteristic of the continuity of learning 
itself, and it can even be used as a tool to predict learning outcomes. Reflection, 
part of this evaluation in the PLONG learning process, will provide experience to 
strengthen competence. This PLONG learning model can help students develop 
communication and collaboration skills, which are part of the 21st-century skills 
that students need to have to support the world’s needs in the global era.

Literature Review
Playing
Playing in learning is a technique that can be used to create more enjoyable 

and easier learning for students to accept. According to B. J. Lindley, L. Mills, playing 
will help students be more active and involved in fun and interactive activities that 
can help them develop appropriate knowledge, skills, and attitudes in learning [25]. 
L. Arnott states that using games appropriate to the learning context will trigger 
active involvement in learning and produce motivation to be more enthusiastic and 
active in learning [26]. Based on existing understanding, it can be seen that playing 
is a process of creating conditions that are more active, lively, fun, and more easily 
accepted by students.

Learning
Learning refers to a communication process involving two parties, educators 

and students, to transfer useful information. G. Hall states that learning involves 
deliberately managing the environment to facilitate certain behaviours and produce 
responses [27]. Teachers consciously try to help students learn by following their 
interests and needs. This learning process will involve using systematic theories and 
procedures that can guide teaching and learning activities to run well, according 
to M. Mujahirain [28]. The learning process will produce new knowledge and skills 
that suit their needs, such as memorising and practising until, in the end, they can 
develop appropriate new abilities, according to K. T. Kelly [29].
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Doing 
The meaning of “doing” can have various meanings depending on the context. 

Doing in learning is an activity to try or carry out learning actions that have been fol-
lowed. According to F. J. Pérez-Rivas, M. Rico-Blázquez, C. López-López, S. Domín-
guez-Fernández, J. L. Cobos-Serrano, M. J Ajejas Bazán, doing in learning proves 
that students have mastered the skills or knowledge educators transfer to students 
[30]. J. Oelkers stated that learning is closely related to direct learning and learning 
implementation of learning [31]. Another meaning, according to K. G. Srinivasa, M. 
Kurni and K. Saritha, “doing” in learning is completing tasks, solving problems, and 
reflecting on the results obtained to improve the learning process [32]. From the 
understanding above, it can be understood that doing is an effort to take action and 
be involved in activities individually or in groups in the following learning.

Evaluating
B. Bulkani, M. A. Setiawan, W. Wahidah stated that learning evaluation is gath-

ering data and information to determine a student’s progress and achievements 
[33]. Meanwhile, according to R. Acton, learning evaluation is assessing the quality 
of an educator’s learning system and identifying areas that need improvement [34]. 
Evaluation is one of the important skills that teachers must master because evalu-
ation will help them manage the class, choose appropriate teaching methods, and 
motivate students to learn, according to O. A. Ponce, J. G. Galán, and N. Pagán-Mal-
donado [35]. So, it can be understood that evaluation in learning has a very import-
ant role. Evaluation will help teachers reflect on whether the learning they have 
implemented is appropriate so that teachers can prepare follow-up actions that suit 
students’ needs.

Collaboration and Communication Skills
Good collaboration and communication skills in learning make it possible to 

achieve satisfactory learning outcomes. Collaboration skills in learning are a pro-
cess involving the exchange of views and also cooperation in learning groups. Ac-
cording to S. V. Agustya, K. Natalia and I. Irwansyah, communication skills are the 
ability to exchange information and ideas effectively with other people [36]. In the 
21st century, these two skills are important components that must be developed. 
S.M. Rahayu, U. Rosidin, K. Herlina stated that these skills will encourage deeper 
learning and can be applied in various situations inside and outside the classroom 
[37]. B. M. Fulk stated that teachers have a significant role in facilitating and guiding 
the student learning process when implementing collaborative and communicative 
learning [38]. When people truly collaborate, they willingly participate in a shared 
task, appreciate interpersonal interactions, and have faith that their combined ef-
forts will result in more successful outcomes.

Methodology, Materials and Methods
The research method used in this research is development research. The devel-

opment model used is the ADDIE model. According to H. Kemouss, O. Abdennour, 
M. Erradi et al. [39], H. A. Shahat et al. [40], and R. Suratnu [41], the ADDIE model 
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is development research emphasising five phases: analysis, design, development, 
implementation, and evaluation, and. This ADDIE model will analyse the problems 
that arise at this time, followed by designing the model design, developing the de-
sired model, and arranging tools and support as needed to evaluate the effectiveness 
of the resulting model [42]. This ADDIE model allows feedback and improvements 
throughout the research process [43]. This ADDIE model will provide a complete 
systematic framework for developing needs in education, such as curriculum, learn-
ing models, and the latest theories according to needs.

In an effort to create a new, innovative learning model, researchers are trying to 
use the ADDIE model in designing the PLONG learning model. This ADDIE develop-
ment stage will facilitate the preparation of a PLONG learning model appropriate to 
the audience’s characteristics and learning objectives. The PLONG learning model 
aims to develop communication and collaboration skills in the learning context. The 
ADDIE approach allows us to follow a systematic and structured process in creating 
a learning model responsive to the learning needs. Figure 2 below shows the flow of 
the ADDIE-type development research approach.

Fig. 2. Research flow for developing the ADDIE model

The development of the PLONG model with this Addie design follows five main 
stages. First, we carried out the analysis phase of problems and needs related to stu-
dents’ low communication and collaboration skills and the absence of appropriate 
innovative models to help address the needs of teachers in the field. This analy-
sis stage was carried out by understanding the teacher’s and student’s conditions 
and other components involved in learning. At the design stage, we tried to design 
a PLONG learning model that included elements of Playing, Learning, Doing, and 
Evaluation in a structured manner. We also designed strategies to integrate commu-
nication and collaboration skills into the PLONG model. At this stage, the required 
instruments were also prepared. Models and instruments were designed based on 
theories relevant to the research. The development phase included creating learn-
ing materials and activities that support each PLONG stage, focusing on commu-
nication and collaboration skills. At this implementation stage, we implemented 
the model that had been developed, namely the PLONG model, in the classroom 
learning process by involving teachers, students, and other related parties. The fi-



Том 26, № 10. 2024            Образование и наука

90

© Эстимурти Э.Ш., Пантивати Ю., Латипун Л., Инам А., Худа А.М., Булкани Б.  
Развитие навыков коммуникации и сотрудничества в образовании: возможности модели обучения PLONG

nal stage of ADDIE was the evaluation stage, at which we tried to collect relevant 
research data to evaluate the effectiveness of the PLONG model in developing stu-
dents’ communication and collaboration skills.

Research Subject
The research subjects for developing the PLONG learning model were students 

and teachers in elementary schools spread across Palangkaraya. The schools are SD 
1 Palangkaraya, SD 5 Pahandut, SD 2 Panarung, and SD 6 Bukit Tunggal. The schools 
were chosen due to their diverse educational contexts, environmental conditions, 
and student characteristics. The study involved a total of 101 students and 10 class 
teachers. 

Data Collection Instrument
In this research, the data collection process was carried out using several rel-

evant research instruments. First, a model needs interview was conducted with 
educators at the school to determine the desired model needs. Then, the model 
feasibility instrument was used to measure the validity of the model prepared, in-
volving experts and practitioners in learning models. The PLONG model design was 
assessed using the Front Group Discussion (FGD) sheet. The FGD in this research is 
a forum for group discussions between teachers, researchers, and other stakehold-
ers. The instrument used was a class observation sheet, which controlled student 
and teacher interactions while implementing the PLONG model. Communication 
and collaboration skills were recorded using a questionnaire that covers aspects of 
collaboration and communication skills.

Research Data Analysis
The data analysis used in research on developing the PLONG learning model for 

communication and collaboration skills is diverse. This research uses data analysis 
in two ways, namely quantitative and qualitative data analysis. Quantitative analy-
sis in this study includes a paired samples t-test as a pre-post design, comparing two 
measurements taken before and after the intervention. The supporting application 
used to assist data analysis in this research is SPSS version 28.00. SPSS version 28.00 
was used to compare significant differences between pretest and post-test interven-
tions. Apart from that, we also utilised Claude AI to design the components of this 
model. Normality tests and homogeneity tests were carried out previously to ensure 
the suitability of the data. Qualitative analysis uses theme analysis techniques on 
observation and FGD data to identify patterns and themes related to the PLONG 
model.

Results
Stage 1: Analysis
In this first stage, we analysed the need to develop the PLONG Learning Mod-

el. In addition, we also studied and analysed the communication and collaboration 
skills possessed by the students. The data studied comes from various elementary 
schools spread across the Palangkaraya area. The schools where the research was 
conducted include Elementary School 1 Palangkaraya, Elementary School 5 Pahan-
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dut, Elementary School 2 Panarung, and Elementary School 6 Bukit Tunggal. The 
findings obtained from these schools are described in Table 1.

Table 1
Analysis of problems and needs

School Source Results of needs analysis in the field

Elementary School 
1 Palangkaraya

Diyah Catur Rini The classroom teachers’ learning tends to be monotonous and 
conventional, not supported by media and fun activities, so 
learning becomes stiff and passive.

Elementary School 
5 Pahandut

Edison Students in the learning process tend to be passive, and only 
teachers dominate the class. This condition impacts collaboration 
and communication skills that are not well-honed.

Elementary School 
2 Panarung

Arkino Teachers’ learning model tends to be rigid and oriented towards 
solving problems only and can still not create active and enjoyable 
learning for students.

Elementary school 
6 Bukit Tunggal

Farida The current learning model is more concerned with solving 
problems than considering the needs of students. Teachers need 
innovative learning models that are more accessible and practical, 
especially for elementary school students.

Based on the analysis of the tables, it was found that most schools in Pa-
langkaraya still use traditional learning methods. Learning oriented towards devel-
oping communication and collaboration skills still does not exist. The analysis of 
problems and needs in schools shows that innovative learning models are needed to 
help students be more active and creative and create enjoyable learning. The right 
learning model is needed to develop students’ collaboration and communication 
skills so that 21st-century skills can be well honed. The PLONG learning model in-
novation is an alternative that can be used to increase learning effectiveness and 
develop the skills students need. Existing elementary school data shows that each 
student has a unique and different personality and characteristics. Therefore, the 
PLONG learning model can be used in learning activities to overcome these differ-
ences more effectively. This PLONG learning model will facilitate communication 
and collaboration skills to be well-formed in the learning process that will be im-
plemented. Collaboration and communication skills will be felt in playing, learning, 
doing, and evaluating.

Stage 2: Design
At this design stage, we designed the structure and components of the struc-

tured learning model. The following components of the PLONG model will be de-
veloped:

Rational
The PLONG learning model is developed to help students with a variety of per-

sonal characteristics and learning styles be more actively involved in learning. The 
PLONG learning model consists of four main stages: playing, learning, doing, and 
evaluating. In the first stage, namely playing, students are involved in fun games 
that can stimulate collaboration and communication skills so that learning will be 
more lively and enjoyable and not boring. The second stage of learning is that stu-
dents are involved in the learning process according to the lesson material being 
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followed. The doing stage is aimed at trying out what has been done, and the final 
evaluating stage is the process of evaluating what students have done from the be-
ginning to the end of learning. The PLONG learning model is a learning model that 
will help students foster activeness, critical thinking, and collaboration by using 
various activities that are arranged systematically. With this PLONG learning model, 
students will also know where their strengths and weaknesses are. This model will 
also facilitate the development of communication and collaboration skills. Overall, 
the PLONG learning model that has been prepared offers a comprehensive and ef-
fective approach to developing students’ communication and collaboration skills.

Objectives and Benefits
The PLONG learning model has the following goals and benefits: the PLONG 

learning model aims to create fun and easy learning for students to accept so that 
good collaboration and communication skills are created. With this PLONG learn-
ing model, several benefits can be obtained. These benefits help students develop 
active, creative, fun learning skills and guide social interaction through effective 
team communication.

PLONG Model Learning Planning
Planning for implementing the PLONG learning model requires specific steps 

that the teacher must prepare. This learning model must be adapted to the needs 
and characteristics of students and aligned with the planned learning objectives. 
The following are the planning steps that the teacher must carry out:

1. The instructor establishes clear learning objectives that are specific, quan-
tifiable, attainable, relevant, and time-bound. 

2. Student needs analysis. At this needs analysis stage, the teacher tries to 
carry out a comprehensive assessment regarding students’ abilities, interests, and 
learning preferences to adjust the actions that will be taken.

3. Selection of learning activities and materials. At this stage, the teacher pre-
pares various designs of learning materials obtained from the needs analysis results 
and determines what learning competencies will be achieved in the learning carried 
out.

4. Planning learning stages. The teacher will design the PLONG learning series 
that will be implemented. The learning stages designed by the teacher are packaged 
as a learning plan. In Figure 3, a design for the PLONG model learning structured 
into 4 main stages is presented.
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Fig. 3. PLONG stage design

The four stages of the PLONG learning model must be carried out systematical-
ly, step by step. When the teacher can design and implement this learning model, it 
will be able to help create learning that is fun, active, creative, and measurable with 
certainty.

5. Material and resource preparation stage. At this stage, the teacher is ex-
pected to prepare learning materials, reading materials, media, games, and other 
resources that suit learning needs.

2. At the time planning stage, the teacher prepares the time allocation for each 
learning stage to follow the learning implementation plan. This stage is intended so 
that teachers can organise the learning process effectively.

3. Role of the teacher and facilitator. The teacher or facilitator at this stage 
plays an important role in directing and ensuring the progress of the PLONG learn-
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ing process. The teacher must be able to guide the PLONG stages in implementing 
them perfectly.

4. At the final stage, the teacher prepares instruments to measure the achieve-
ment of learning objectives and student progress following the expected learning 
objectives.

Implementation of PLONG Model Learning
The stages of implementing the PLONG learning model require teachers to car-

ry out careful and comprehensive planning. At this stage, the teacher guides the 
systematic implementation of the PLONG learning model. In the initial stage, be-
fore implementing this learning model, the teacher distributes instruments related 
to collaboration and communication skills to determine students’ initial conditions. 
After the instruments are divided, the learning process is carried out. The initial 
stage of the PLONG learning model is playing. At this stage, students are involved 
in interactive games or creative activities to develop their interest, activeness, and 
involvement in learning. In the second stage, namely learning, the teacher con-
veys the concept of learning material that he has prepared in various ways, such 
as through presentations, discussions, or independent exploration reinforced with 
relevant learning media. The next stage in the PLONG model is implementation. At 
this stage, the teacher must facilitate students in actively implementing the knowl-
edge they have acquired by participating in activities such as projects, group assign-
ments, or simulations that directly align with the learning process. The last phase 
of the PLONG model is evaluation. During this phase, the instructor urges pupils 
to contemplate their learning and get evaluations of their performance from either 
the teacher or their peers. Assessment is crucial in the PLONG model to guarantee 
thorough comprehension and continuous improvement of skills. Subsequently, it is 
necessary to reassess cooperation and communication abilities following the imple-
mentation of the PLONG model.

Weakness and Strength
The PLONG learning model has its weaknesses and strengths. The strengths 

of the PLONG learning model are: (1) learning is fun because there is an element 
of play; (2) students are required to be active because there is a doing spec which 
is intended so that all students can try and do the learning they are involved in; (3) 
this model helps students to understand the material in depth through the learning 
process; (4) the teacher can implement an evaluation process to measure the qual-
ity of learning. The PLONG model also emphasises developing communication and 
collaboration skills in students. The involvement of students in group activities can 
help students to gain direct experience in communication and collaboration. The 
evaluation stage in the PLONG learning model will help students reflect on their 
understanding and receive feedback from the learning that has been carried out, 
thus making it easier to improve skills on an ongoing basis. This learning model can 
be applied to various disciplines based on each student’s unique needs and charac-
teristics.
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Meanwhile, the weaknesses of the PLONG learning model are as follows: this 
PLONG learning model requires thorough and careful preparation, which includes 
needs analysis, creating learning materials, learning media, and appropriate re-
sources for each stage. In addition, the PLONG model learning process takes longer 
than traditional learning methods because it involves diverse activities. The PLONG 
learning model requires good classroom management skills to keep the learning 
process focused and students active in learning.

Stage 3: Development
At this stage, the researcher carefully designs the PLONG model that will be 

developed and its completeness. At this stage, researchers carefully plan to ensure 
the learning model is in line with the learning objectives set. The first stage of devel-
opment involved asking teachers to assess the feasibility of the model with a model 
feasibility sheet and continuing with a PLONG model utilising Focus Group Discus-
sion (FGD). The results of the feasibility analysis of the first model indicated that 
several adjustments were required in different aspects, such as the unclear rationale 
and lack of planning and implementation that were in line with the learning model. 
After improving the existing model, we conducted a feasibility test again. The data 
collected in Table 2 shows the results of the second feasibility test:

Table 2
PLONG model feasibility test results

Institution Name Rational Aim Benefit Planning Implementation

Elementary 
School 1 
Palangkaraya

Diyah CR 4 4 4 4 4
Ela 4 4 4 3 4

Elementary 
School 5 
Pahandut

Edison 4 4 4 4 4
Mulyani 4 4 3 4 4

Elementary 
School 2 
Panarung

Arkino 4 4 4 4 4
Sutinko 4 4 4 4 4
Veronica 4 4 4 4 4

Elementary 
School 
6 Bukit 
Tunggal

Farida 4 4 4 4 4
Indah H 4 4 4 4 4
Muslikhah 3 4 4 4 4

In addition to testing the feasibility of a learning model with trainees at a 
school, we also conducted a focus group discussion (FGD) with experts on learning 
models and practitioners. The results of the FGD in the first session showed that the 
model needed various improvements in every aspect. Followed by a second FGD ses-
sion showed that the model that had been rearranged was suitable for testing. The 
FGD process was carried out with the help of experts in learning models and practi-
tioners from schools, namely class teachers at elementary schools in Palangkaraya. 
FGDs conducted with experts and practitioners provided valuable insight into new 
perceptions and understanding of the model developed by us. Table 3 presents a 
summary of the PLONG model FGD results:
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Table 3
PLONG model FGD results

No Aspects of FGD Description

1 Agreement on the 
PLONG concept

Learning model experts and school practitioners stated that the PLONG 
learning model concept offers a comprehensive learning approach that 
includes playing, learning, doing, and evaluating. Experts agree that the PLONG 
model, which is aimed at supporting the development of communication and 
collaboration skills in students, can provide new insights and concepts in 
education. Researchers must also be careful and detailed in explaining the 
concept of the PLONG learning model.

2 The importance 
of student 
interaction

Experts in learning models and teachers explain that the activeness of students 
and classroom management by teachers ensure the success of implementing 
the PLONG learning model. The playing, learning, and doing stages will help 
students develop communication and collaboration skills.

3 Success in 
facilitating active 
learning

Experts and practitioners recognise that the PLONG model effectively 
encourages active learning. Games, learning processes, and activities to try will 
create a quality and systematic learning process. Students will appear more 
active and involved in the learning carried out by the teacher.

4 Challenges in 
implementation

The challenges faced in the PLONG learning model include the preparation 
of learning to be carried out by the teacher, classroom management to be 
appropriate, and adequate provision of resources for interactive learning.

5 Recommendations 
for further 
development

Advice from experts and practitioners regarding the PLONG learning model is 
the need to develop a more detailed model framework that is easy for teachers 
as users to understand. It is hoped that the PLONG model can be implemented 
for all levels of education. There is a need for outreach regarding procedures for 
using the PLONG learning model.

The results of the FGD conducted by us illustrate that the PLONG model is an 
innovation that needs further development to enrich existing learning models in 
education. The PLONG learning model will facilitate exploring affective, cognitive, 
and psychomotor aspects well to improve the quality and learning outcomes.

Stage 4: Implementation
Before this implementation stage, we conducted a pretest on collaboration and 

communication skills to determine the initial condition of the students’ collabo-
ration and communication skills. After the implementation of the PLONG model 
was completed, the next we carried out post-tests. The prerequisite test results are 
if Sig > 0.05 in the normality test, then the data can be considered normal and ho-
mogeneous; however, if Sig < 0.05, the data is considered abnormal and not homo-
geneous. The results of the data normality analysis produced a Sig value of 0.210, 
while the results of the homogeneity analysis produced a Sig value of 0.120. As a 
result, these values indicate that the data is normal and homogeneous.

The analysis of paired samples statistics showed an increase between before and 
after treatment. The pretest data for collaboration skills yielded a score of 70.1032 
and 68.7850 for communication skills. The results of the pretest and post-test anal-
ysis conducted by researchers showed that the average increase in collaboration 
skills increased from 68.5 to 81.25, and the average increase in communication skills 
increased from 68.75 to 82. The results of the existing statistical data analysis show 
that the pretest and post-test results show a better improvement related to collab-
oration skills and communication skills. The statistical study results indicate that 
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the PLONG learning model and cooperation and communication abilities have a 
significant link (Sig = 0.012). Figure 4 shows the averages score analysis before and 
after implementing the PLONG model.

Fig. 4. Result in pretest and post-test

Data analysis obtained from the research shows a real increase in scores from 
the pretest to the post-test after implementing the PLONG learning model. The 
average result of testing collaboration skills increased by 12.75, and the average 
increase in communication skills was 13.25. Data for each school shows that ele-
mentary school 6 Bukit Tunggal got the highest score for improving collaboration 
skills, namely 80, while elementary school 2 Panarung got the highest score for 
communication skills, namely 84. Meanwhile, the school with the lowest increase 
in collaboration skills was Elementary School 1 Palangkaraya, 78, and Elementary 
School 1 Palangkaraya was with the lowest communication skills, with a score of 80.

Stage 5: Evaluation
The PLONG learning model effectiveness was evaluated in the final stage. 

This model was created based on a field needs analysis from several schools in Pa-
langkaraya, which revealed that conventional learning methods are still dominat-
ing and do not support students’ communication and collaboration skills. When 
this PLONG learning model is implemented, careful planning is required because 
several aspects must be fulfilled in implementing this learning model. Good class-
room management is needed to carry out learning well during implementation. The 
PLONG learning model is active and fun and can develop students’ collaboration 
and communication skills. This condition is proven by the statistical analysis results 
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with the help of SPSS version 28, which shows significant changes in collaboration 
and communication skills that benefit students.

Discussion
Collaboration skills and communication skills are 21st century skills that are 

useful in helping develop individuals to become superior and competitive indi-
viduals. Collaboration skills are very important for individuals to work together 
effectively in teams, sharing ideas to achieve predetermined common goals. Good 
collaboration skills will help individuals appreciate existing differences of opinion, 
resolve conflicts, and determine better solutions within a team. Apart from that, 
good communication skills will help the individual to be able to convey ideas, share 
information, and listen to other people’s opinions well. Good communication skills 
will help strengthen interpersonal relationships, facilitate the productive exchange 
of ideas, and build trust. These collaboration and communication skills in education 
are complementary in the learning context. These skills will help students prepare 
to become good leaders and team members who can work together. By developing 
collaboration and communication skills, students can be better prepared to face fu-
ture challenges and also be able to make positive contributions in various life con-
texts.

Collaboration and communication skills have an important role in creating 
quality education. Collaboration skills will help students prepare for teamwork in 
academic projects and in the future workplace. By working together, students will 
learn to appreciate seeing things from various points of view, solving problems, 
and determining goals to be achieved together. In addition, developing these skills 
will help students express their ideas clearly, actively consider other people’s opin-
ions, and communicate effectively throughout the learning process. Students who 
are skilled at communicating can collaborate well with their classmates, are able to 
make interesting presentations, and can participate actively in class discussions. 
The needs analysis results obtained from interviews at schools in Palangkaraya 
show that traditional teaching methods are still used, and students’ collaboration 
and communication skills are still not well developed. Teachers need innovative, ac-
tive, and fun models to make learning more lively and meaningful. Apart from that, 
another problem is students’ low collaboration and communication skills. To over-
come existing problems according to the above phenomena, a learning model that 
suits students’ needs is needed. The PLONG learning model is a solution that can 
be used to develop students’ collaboration and communication skills. The PLONG 
learning model combines different student learning styles and encourages them to 
participate actively by combining playing, learning, doing and evaluating activities.

The first process in implementing the PLONG learning model begins with pre-
paring a systematically structured learning plan so that learning is in line with the 
goals you want to achieve. The results of implementation trials conducted by us 
showed a change in scores between the pretest and post-test. The calculation re-
sults mean an increase in collaboration skills of 12.75 and an average increase in 
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communication skills of 13.25. From the data for each school, it can be seen that 6 
Bukit Tunggal got the highest score for improving collaboration skills, namely 80, 
and elementary school 2 Panarung got the highest score for communication skills, 
84. Meanwhile, the school with the lowest increase in collaboration skills was Ele-
mentary School 1 Palangkaraya, with 78 communication skills. The lowest was at 
Elementary School 1 Palangkaraya, scoring 80. This statistical analysis shows a sig-
nificant increase in collaboration and communication skills before and after im-
plementing the PLONG learning model. So, it can be said that the PLONG learning 
model effectively develops students’ collaboration and communication skills.

The findings of this study are in line with the research of K. T. Nesbitt, E. 
Blinkoff, R. M. Golinkoff and K. Hirsh-Pasek, who explain that students learn best 
when actively involved in meaningful, socially interactive, repetitive, and enjoyable 
learning experiences [44]. In addition, M. K. Wardhani’s and M. Nduru’s research 
states that learning through games can increase student activity even better and 
will attract attention, increase concentration, involve less active students, and de-
velop students holistically [45]. M. Păişi-Lăzărescu stated that fun learning activi-
ties allow students to become active participants in building their understanding 
and cognitive abilities, improving research and organisational skills, and expressing 
their ideas and emotions [46]. 

The results of the study by A. Wagenaar, A. J. J. A. Scherpbier, H. P. A. Boshui-
zen and C. P. M. van der Vleuten also show that learning includes aspects of do-
ing, actively overcoming gaps in knowledge and skills, learning by seeing things in 
practice, and preparation and evaluation [47]. In addition, S. D. Saputro’s research 
highlights the importance of students’ active involvement in the learning process 
[48]. In addition, the research by F. R. E.Wahyuni, W. WIransah, D. Syafruddin and 
Y. Bustami emphasises the importance of teaching methods that increase student 
autonomy and equip them with learning skills [49]. Research on the PLONG learn-
ing model has significant practical, empirical, and theoretical implications for the 
development of communication skills and collaboration skills. The PLONG learning 
model paradigm offers teachers a learning model that is systematically and struc-
tured to help facilitate students in creating active and enjoyable learning so that 
learning goals and outcomes are achieved. 

Applying the PLONG learning model in the classroom will create interesting 
and enjoyable student learning. This research explains playing, learning, doing, 
and assessing learning to help students develop communication and collaboration 
skills. This research provides new insights for teachers regarding learning models 
that are more comprehensive, systematic, and enjoyable. As a result, research on 
the PLONG model significantly impacts innovative and effective learning practices 
while enriching our theoretical understanding of complex learning processes.

The research implication of this PLONG learning model is to help develop stu-
dents’ communication and collaborative skills. This research also offers teachers a 
systematic, active and fun learning model. The PLONG learning model allows teach-
ers to create an interesting and enjoyable learning atmosphere that will trigger stu-
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dent activity. The results of the trials also prove that the PLONG learning model is 
effective for developing students’ collaboration and communication skills. Further-
more, the incorporation of the PLONG model into the school curriculum can have a 
significant impact on education policy. Finally, the research increases understand-
ing of effective learning processes in theoretically developing communication and 
collaboration skills.

Conclusions and Recommendations
Collaboration and communication skills for students have a very important 

role. These skills will help students develop their personalities to become better. 
Good collaboration and communication skills in students will trigger students to 
be more active in teams, share ideas, resolve conflicts, and achieve common goals. 
However, collaboration and communication skills are not easy to develop because 
there are still many schools in Palangkraya where students cannot develop col-
laboration and communication skills. Apart from these problems, problems were 
also found in schools in Palangkraya, and there are still many teachers who use 
conventional learning models when teaching and students tend to be passive. To 
overcome existing problems, the PLONG learning model creates more active and 
enjoyable learning through the flow of playing, learning, doing and evaluating. The 
implementation of the PLONG learning model also shows that this model is able 
to develop students’ communication and collaborative skills. From this research, 
the recommendation given to future researchers is to integrate the PLONG learn-
ing model at all levels of education. This further research will strengthen existing 
research findings and provide new effects, concepts and insights regarding models 
that are relevant to learning. 
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Аннотация. Введение. Определение психологических предикторов эмоционального выгорания 
педагогов может расширить научные представления о специфике его возникновения в современ-
ных условиях педагогической деятельности, а также очертить наиболее восприимчивые для раз-
вития коррекции индивидуально-психологические особенности личности специалиста, что будет 
способствовать разработке эффективных профилактических мероприятий. Целью исследования 
стал поиск и описание психологических факторов риска возникновения эмоционального выго-
рания педагогов. Методология, методы и методики исследования. Исследование эмоционального 
выгорания и психологических особенностей личности педагогов было проведено в дистанцион-
ном формате с использованием инструмента Яндекс-форм в 2024 году. В исследовании приняли 
участие 1  054 педагога. В пакет диагностического инструментария были включены следующие 
методики: диагностика уровня эмоционального выгорания (В. В. Бойко), опросник эмоциональ-
ного интеллекта – ЭмИн (Д. В. Люсин), интегративный тест тревожности (А. П. Бизюк, Л. И. Вас-
серман, Б. В. Иовлев), методика диагностики мотивации профессиональной деятельности (К. 
Замфир, модификация А. Реана), методика диагностики интегральной удовлетворенности тру-
дом. Математико-статистическая обработка результатов осуществлялась с применением методов 
дескриптивной статистики и линейного регрессионного анализа с принудительным включением 
и последовательным исключением независимых переменных. Результаты исследования позво-
лили констатировать, что проблема распространения синдрома эмоционального выгорания дей-
ствительно актуальна для педагогического сообщества. Так, сформированная фаза напряжения 
характерна для 16,3 % опрошенных, у 40 % респондентов ярко выражена фаза резистенции, у 19,8 
% педагогов диагностирована сложившаяся фаза истощения. На основании регрессионного ана-
лиза была сконструирована модель психологических факторов риска эмоционального выгорания 
педагогов. Научная новизна заключается в том, что феномен эмоционального выгорания рассмо-
трен не только в контексте констатации уровня его выраженности у педагогов образовательных 
организаций разного уровня, но и с точки зрения его возможных предикторов, рассматриваемых 
как потенциальные факторы риска возникновения данной профессиональной деформации пе-
дагогических работников. Практическая значимость обусловлена возможностями использования 
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полученных результатов для разработки адресных мероприятий по профилактике эмоциональ-
ного выгорания педагогов.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, педагог, эмоциональное выгорание педагога, психо-
логические факторы риска, образование
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Abstract. Introduction. The definition of psychological predictors of teacher emotional burnout can en-
hance scientific understanding of the specific factors contributing to its occurrence in contemporary 
pedagogical contexts. Additionally, it can identify the individual psychological characteristics of educa-
tors that are most susceptible to burnout, thereby facilitating targeted interventions that will aid in the 
development of effective preventive measures. Aim. The present research aimed to identify and describe 
the psychological risk factors associated with the occurrence of emotional burnout among teachers. 
Methodology and research methods. The study of emotional burnout and the psychological characteristics 
of teachers’ personalities was conducted remotely using the Yandex Forms tool in 2024. A total of 1,054 
educators participated in the study. The diagnostic tools package included the following methods: the 
Emotional Burnout Diagnosis (V. V. Boyko), the Emotional Intelligence Inventory – EmIn (D. V. Lyusin), 
the Integrative Anxiety Test (A. P. Bizyuk, L. I. Wasserman, B. V. Iovlev), the Motivation of Professional 
Activity Diagnosis (K. Zamfir, modified by A. Rean), and a methodology for assessing overall job satisfac-
tion. The mathematical and statistical analysis of the results was conducted using descriptive statistics 
and linear regression analysis, which involved both forced inclusion and sequential exclusion of inde-
pendent variables. Results. The research findings indicate that the issue of emotional burnout syndrome 
is indeed a pressing concern for the pedagogical community. Specifically, 16.3% of respondents exhibit a 
phase of tension, 40% demonstrate a pronounced phase of resistance, and 19.8% of teachers have been 
diagnosed with a developed phase of exhaustion. Based on regression analysis, a model of psychological 
risk factors contributing to teachers’ emotional burnout has been constructed. Scientific novelty. The sci-
entific novelty lies in the examination of emotional burnout not only in terms of its prevalence among 
educators in various educational institutions but also in identifying potential predictors that may serve 
as risk factors for the development of this professional deformation among teaching staff. Practical signif-
icance arises from the potential to utilise the obtained results in developing targeted measures to prevent 
emotional burnout among teachers.

Keywords: emotional burnout, teacher, teacher emotional burnout, psychological risk factors, education
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Abstracto. Introducción. La determinación de los predictores psicológicos del desgaste emocional de los 
docentes puede amplificar la comprensión científica de las particularidades de su aparición en las con-
diciones modernas de la actividad docente, así como esbozar las características psicológicas individuales 
más susceptibles de la personalidad del especialista a fines de llevar a cabo las correciones del caso, lo que 
contribuirá a la desarrollo de medidas preventivas eficaces. Objetivo. El objetivo de la investigación ha 
sido identificar y describir los factores de riesgo psicológicos para el desgaste emocional del docente. Me-
todología, métodos y procesos de investigación. El estudio del desgaste emocional y los rasgos psicológicos 
de la personalidad de los docentes se realizó de forma remota utilizando la herramienta de formularios 
Yandex en 2024. En el estudio participaron 1.054 profesores. El paquete de herramientas de diagnóstico  
incluyó los siguientes métodos: diagnóstico del nivel de agotamiento emocional (V. V. Boyko), cuestio-
nario de inteligencia emocional – EmIn (D. V. Lyusin), prueba integrativa de ansiedad (A. P. Bizyuk, L. I. 
Wasserman, B. V. Iovlev), método para diagnosticar la motivación para la actividad profesional (K. Zamfir, 
modificación de A. Rean), método para diagnosticar la satisfacción laboral integral. El procesamiento ma-
temático y estadístico de los resultados se realizó mediante métodos de estadística descriptiva y análisis 
de regresión lineal con inclusión forzada y exclusión secuencial de variables independientes. Resultados. 
Los resultados del estudio permitieron constatar que el problema de la propagación del síndrome de 
desgaste emocional es realmente relevante para la comunidad docente. Así, la fase de tensión formada es 
característica para el 16,3% de los encuestados, el 40% de los encuestados tiene una fase de resistencia 
claramente definida y el 19,8% de los docentes son diagnosticados con una fase de desgaste establecida. 
A partir de un análisis de regresión se construyó un modelo de factores de riesgo psicológicos para el des-
gaste emocional de los docentes. Novedad científica. La novedad científica radica en que el fenómeno del 
desgaste emocional se considera no sólo en el contexto de conocer su nivel de gravedad entre docentes 
de organizaciones educativas de diferentes niveles, sino también desde el punto de vista de sus posibles 
predictores, considerados como posibles factores de riesgo para la aparición de esta alteración profe-
sional del profesorado. Significado práctico. La importancia práctica se debe a la posibilidad de utilizar 
los resultados obtenidos para desarrollar medidas específicas con el propósito de prevenir el desgaste 
emocional entre los profesores.

Palabras claves: desgaste emocional, docente, desgaste emocional del docente, factores de riesgo psico-
lógico, educación
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Введение
Вопросы сохранения психологического благополучия человека в профес-

сии стали как никогда актуальны и требуют сегодня оптимальных решений 
не только с точки зрения организации необходимых условий труда, но и не-
обходимости минимизации факторов, оказывающих негативное влияние на 
специалиста. В этом контексте, одним из психологических феноменов, нужда-
ющихся в особом внимании и контроле, является эмоциональное выгорание, 
поскольку именно его симптомы отличаются остротой своего протекания, 
существенно снижают качество жизни человека в целом и крайне негативно 
воздействуют на профессиональную деятельность и ее результаты. По мне-
нию специалистов, профессия педагога находится в зоне риска, поскольку 
отличается высокой стрессогенностью, которая была неоднократно доказана 
как в отечественных [1], так и зарубежных научных исследованиях [2; 3]. Так, 
по результатам научного обзора B. Agyapong и коллег было установлено, что 
распространенность эмоционального выгорания педагогов варьируется от  
25,12 % до 74 %, представленность стрессовых состояний – от 8,3 % до 87,1 %, 
тревоги и тревожности – от 38 % до 41,2 %, депрессии – от 4 % до 77 % [4]. Ис-
следования на российской выборке1 (сбор данных осуществлялся в 2020 году 
в рамках программы Яндекса «Я учитель», выборка составила 38 000 человек) 
подтвердили, что 75 % учителей обнаруживают у себя эмоциональное исто-
щение и усталость, равнодушное или негативное отношение к месту работы, 
недовольство трудовыми условиями и формализм при решении профессио-
нальных задач. Также было показано, что эмоциональное выгорание учителя 
негативным образом воздействует на всех участников образовательного про-
цесса – повышается тревожность у обучающихся и их родителей, возникают 
проблемы с доверием при коммуникации [5], ухудшается успеваемость [6], 
снижается мотивация обучающихся [7].

Таким образом, актуальность изучения эмоционального выгорания пе-
дагогов для понимания психологических механизмов его формирования обу-
словлена, с одной стороны, его распространtнностью среди работников сферы 
образования, а с другой, связана с масштабом возможных последствий, про-
являющихся не только на уровне отдельного работника, но и на результатах 
учебной деятельности обучающихся, качестве образования в целом.

Анализ существующих в современном научном поле работ показал, что за-
частую эмоциональное выгорание педагогов исследуется на уровне констати-
рующих исследований и их обобщений методами мета-анализа [8; 9], тогда как 
выявление детерминационной основы данной профессиональной деформации 
представляется одной из первоочередных задач и является необходимым осно-

1  Режим доступа: https:yandex.rucompanynews22-12-2020 (дата обращения: 10042024)
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ванием для разработки эффективных мер по ее предупреждению. Данное про-
тиворечие и явилось научной проблемой настоящего исследования.

Соответственно целью работы стал поиск и описание психологических 
факторов риска эмоционального выгорания педагогов. При этом под психо-
логическими факторами риска в рамках предложенного исследования рассма-
триваются те психологические феномены, которые могут выступать потен-
циальными причинами (предикторами) или условиями, способствующими 
возникновению или усугубляющими эмоциональное выгорание педагогов. 
Реализация данной цели в последствии будет способствовать определению 
подходов и эффективных стратегий для предупреждения возникновения дан-
ной профессиональной деформации работников образовательной сферы.

Для последовательного достижения заявленной цели было сформулиро-
вано два исследовательских вопроса:

1. Насколько характерно для педагогов эмоциональное выгорание и ка-
кие специфические симптомы являются наиболее выраженными?

2. Какие психологические факторы риска обуславливают выраженность 
синдрома эмоционального выгорания у педагогов?

В качестве гипотезы выступило предположение о том, что факторами ри-
ска эмоционального выгорания педагогов выступают такие психологические 
феномены как пониженный эмоциональный интеллект, повышенная трево-
жность, особенности мотивационной сферы личности и удовлетворенности 
трудом.

Ограничения исследования, во-первых, связаны с национальным харак-
тером выборки, который, с одной стороны, позволяет определить специфику 
психологических факторов риска эмоционального выгорания у российских 
педагогов, с другой – полученные результаты с осторожностью могут быть 
экстраполированы на иные культурные условия в национальных системах 
образования. Во-вторых, в рамках представленной части исследования во 
внимание не принималось сравнение педагогов по уровню образовательной 
организации или иным контекстуальным особенностям и, соответственно, 
возможные различия между ними. В рамках выбранного дизайна исследо-
вания было важно определить не частные, а именно общие психологические 
факторы риска эмоционального выгорания, которые свойственны педагогам, 
в том числе, образовательных организаций разного уровня образования, хотя 
в дальнейшем проведение регрессионного анализа в каждой из групп педаго-
гов в зависимости от типа образовательной организации открывает дополни-
тельные перспективы для продолжения исследования. В-третьих, ограничения 
обусловлены применяемым инструментарием, основанном на самоотчетах, 
подверженных субъективным искажениям, не защищенных от намеренных 
или неосознаваемых установок на ответы. В-четвертых, дизайн исследования 
с поперечным срезом не дает возможности однозначно говорить о детермина-
ционных связях и влияниях, что можно было бы компенсировать при проведе-
нии лонгитюдного или экспериментального исследования. 
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Обзор литературы
Понятие «выгорание» по отношению к человеку имеет уже достаточно дли-

тельную историю своего изучения. Как указывают в своей работе О. О. Гофман, 
Н. Е. Водопьянова и др., исследователи рассматривают его и как конструкт, име-
ющий определенную структуру и своеобразные симптомы, и как процесс, отли-
чающийся динамическим характером и разделенный на фазыэтапыуровни раз-
вития. Помимо этого авторы описывают некоторую специфику в использовании 
терминов «профессиональное выгорание» и «эмоциональное выгорание». Если 
в первом варианте подчеркиваются условия, спровоцировавшие выгорание 
специалиста, то во втором – акцент делается на ключевой дефицит – его эмо-
циональное истощение [10]. Однако существует практика и по отождествлению 
данных понятий и соответственно их использования как синонимов [11], а так-
же введения более общего конструкта – психического выгорания [12].

F. Chirico с коллегами объясняют эмоциональное выгорание, негативным 
воздействием на человека различных аспектов его профессиональной дея-
тельности [13]. C. Maslach указывает на то, что это психологический синдром, 
возникающий как длительная реакция на хронические межличностные стрес-
соры на работе и проявляющийся в эмоциональном истощении, появлении у 
человека цинизма и отстраненности от работы, а также в ощущении собствен-
ной неэффективности и отсутствия достижений [14]. При этом сам феномен 
эмоционального выгорания имеет достаточно обширную трактовку с точки 
зрения своего ключевого механизма. По мнению Е. В. Ермаковой, его возник-
новение зарубежные авторы объясняют с позиций следующих основных под-
ходов: индивидуально-психологического (несоответствие высоких ожиданий 
человека от профессиональной деятельности и ее реальной реализацией); 
социально-психологического (специфика профессии, как правило обуслов-
ленная интенсивными социальными контактами), организационно-психо-
логического (особенности функционирования личности в организационной 
структуре), делая при этом акцент на изменении ценностно-смысловой сферы 
личности [15]. Обобщая понятие «эмоционального выгорания», К. В. Козлова 
и др. указывают, что оно является многомерным конструктом, включенным в 
систему организации личности для выполнения защитных функций. По мне-
нию авторов, на сформированность синдрома эмоционального выгорания у 
человека указывают его устойчивые негативные эмоциональные пережива-
ния, появление признаков дезадаптации в поведении и изменения личности 
специалиста [16]. Интересно, что, описывая эмоциональное выгорание педа-
гогов, А. П. Кожевина и С. В. Дубровина также обнаруживают неудовлетворен-
ность, беспокойство и низкую самооценку личной успешности [17].

Одним из ключевых направлений в исследованиях эмоционального выго-
рания педагогов является поиск основных факторов, которые его провоциру-
ют. Так, А. В. Михайлова и К. М. Власова к самым распространенным причинам 
возникновения эмоционального выгорания у педагогов относят систематиче-
ское и длительное воздействие стресс-факторов, физиологические факторы, 
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условия труда, психологические и организационные трудности [18]. Д. Г. Сайбу-
лаева и П. М. Кагирова выделяют две основные группы предикторов этого фе-
номена: социально-психологические (личностные особенности, психофизио-
логические, особенности межличностных коммуникаций) и организационные 
(характеристики материально-предметного пространства организационной 
среды, рабочий функционал и специфика профессиональных коммуникаций). 
При этом анализ, проведенный Д.  Г.  Сайбулаевой и П.  М.  Кагировой с целью 
конкретизации личностных особенностей, показал, что риск эмоционального 
выгорания повышается у тех педагогов, которые склонны к тревожности, спо-
собны проявлять агрессивность и отличаются повышенной эмоциональной 
чувствительностью, а также ориентированны на гуманизм и помощь другим 
людям [19]. Кроме того, Л. Я. Дорфман и К. В. Злоказов описали, что эти педа-
гогические работники предрасположены к негативным профессиональным де-
формациям и имеют некоторую личностную деструктивность [20], а также, по 
мнению М. А. Кругловой, Н. Е. Водопьяновой и др., отличаются трудоголизмом 
и перфекционизмом [21]. В исследовании F. Chen и др. было установлено, что 
эмоциональному выгоранию могут противостоять педагоги, отличающиеся от-
крытостью, экстравертностью, доброжелательностью и добросовестностью, а 
респонденты с высоким уровнем невротизма наоборот демонстрируют высокие 
показатели данной профессиональной деформации [22]. По мнению В. С. Дере-
вянченко, развитие эмоционального интеллекта педагогов, а именно форми-
рование у них навыков саморегуляции, может способствовать предупреждению 
эмоционального неблагополучия и минимизации рисков возникновения эмо-
ционального выгорания [23], при этом позитивное влияние эмоционального 
интеллекта подтверждают и многочисленные зарубежные исследования [24].

Вместе с тем специфика организации образовательной среды также ока-
зывает влияние на появление эмоционального выгорания у учителя. Оценка 
условий труда как безопасных, ощущение поддержки со стороны админи-
страции и включенность обучающихся в учебный процесс снижают возмож-
ность его возникновения и благоприятно сказываются на общем благополу-
чии работника [25]. По мнению J. C. Nwoko и коллег, в целом психологическое 
благополучие педагога обусловлено его определенными личностными осо-
бенностями, обеспечивается социально-эмоциональной компетентностью 
специалиста, а также адекватным восприятием условий труда и профессио-
нальных взаимоотношений [26]. В недавнем исследовании учителей Таиланда, 
проведенном T. Hongsa и C. P. Polyong, было обнаружено, что их эмоциональ-
ное истощение обусловлено дефицитом временных ресурсов, низким уровнем 
удовлетворенности своим трудом и трудностями при выполнении профессио-
нальных обязанностей [27]. Релевантные результаты были получены и на рос-
сийской выборке – опрос, проведенный С. С. Федорцовой с коллегами, указал 
на излишнюю трудоемкость рабочего процесса в качестве основной причины 
эмоционального выгорания педагогов [28]. Интересен тот факт, что изучение 
мотивации профессиональной деятельности педагогов в контексте их эмоци-
онального выгорания обнаруживает достаточно противоречивые результаты. 
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Так, в работе Ю. А. Рокицкой показано, что эмоционально неблагополучные 
педагоги отличаются ориентацией на решение трудоемких профессиональных 
целей и задач, а педагоги с невыраженной симптоматикой эмоционального 
выгорания имеют сформированную внутреннюю мотивацию педагогической 
деятельности [29]. При этом M. Sato, C. F. Fernández, J. C. Oyanedel описывают 
более предсказуемый механизм влияния мотивации на выгорание у учителей 
– низкая профессиональная мотивация обуславливает высокий риск возник-
новения эмоционального выгорания [30].

Таким образом, анализ научных работ, направленных на поиск психоло-
гических факторов риска эмоционального выгорания педагогов, указывает на 
многообразие изучаемых феноменов и зачастую обнаруживает противоре-
чивые закономерности на разных выборках. Особенно остро стоит вопрос о 
понимании роли индивидуально-психологических особенностей личности в 
накоплении негативных эмоциональных эффектов при реализации педагоги-
ческой деятельности, что и выступило предметом настоящего эмпирического 
исследования.

Методология, материалы и методы
С целью конкретизации и дальнейшей операционализации перечня воз-

можных психологических факторов риска был осуществлен аналитический по-
иск отечественных и зарубежных публикаций по данной тематике с 2016 года. 
Анализ осуществлялся среди научных публикаций, размещенных в междуна-
родных базах ScienceDirect, PubMed и российской базе данных РИНЦ, по клю-
чевым словам: «эмоциональное выгорание педагога», «причины эмоциональ-
ного выгорания педагога», «факторы эмоционального выгорания педагога». В 
итоге в качестве возможных психологических факторов риска возникновения 
и развития эмоционального выгорания были выделены следующие феномены: 
эмоциональный интеллект, тревожность как личностная диспозиция и ситуа-
тивная реакция, мотивационные особенности и удовлетворенность трудом. По-
скольку предложенное в статье исследование являлось частью более масштаб-
ного исследования, то контекстуальные факторы (условия труда, особенности 
образовательной организации и ее уровень, взаимоотношения в коллективе и 
с руководителем и др.) были представлены и обсуждены в иных публикациях 
авторского коллектива.

Исследование эмоционального выгорания и психологических особенностей 
личности педагогов было организовано в дистанционном формате с использо-
ванием инструмента Яндекс-форм и проведено с марта по июнь 2024 года. 

Выборка исследования состояла из педагогов дошкольного (31,9 %), на-
чального, основного и среднего общего образования (48,1 %), среднего про-
фессионального (2,6 %) и высшего образования (15,0 %), дополнительного 
образования (7,4 %). Всего были получены данные о 1  054 респондентах, из 
которых 93,0 % женщины, 7,0 % мужчины. Средний возраст выборки 45,6 лет 
(σ = 12,5), средний стаж педагогической деятельности 20,1 лет (σ = 13,4).
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Исследование было организовано посредством сбора данных с примене-
нием следующих диагностических методик (таблица 1). 

Таблица 1
Психодиагностические методики исследования

Table 1
Psychodiagnostic research methods

Диагностируемый 
психологический 

феномен
Psychological 
phenomenon

Психодиагности-
ческая методика
Psychodiagnostic 

questionnaire

Первичные шкалы
Primary scales

Вторичные (суммар-
ные) шкалы, участво-
вавшие в статистиче-

ских процедурах
Secondary (summary) 

scales involved in 
statistical procedures

Эмоциональное 
выгорание
Emotional burnout

Диагностика уров-
ня эмоционально-
го выгорания (В. В. 
Бойко) [31]
Diagnostics of the 
level of emotional 
burnout (V. V. Boyko) 
[31]

Фаза «Напряжение»  
1. Переживание психотравми-
рующих обстоятельств  
2. Неудовлетворенность собой  
3. «Загнанность в клетку»  
4. Тревога и депрессия  
Фаза «Резистенция» 
1. Неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование  
2. Эмоционально-нравственная 
дезориентация  
3. Расширение сферы экономии 
эмоций  
4. Редукция профессиональных 
обязанностей  
Фаза «Истощение»  
1. Эмоциональный дефицит  
2. Эмоциональная отстранен-
ность  
3. Личностная отстраненность 
(деперсонализация)  
4. Психосоматические и психо-
вегетативные нарушения  
Phase “Tension”
1. Experiencing traumatic 
circumstances
2. Dissatisfaction with oneself
3. “Caged”
4. Anxiety and depression
Phase “Resistance”
1. Inappropriate selective emotional 
response
2. Emotional and moral 
disorientation
3. Expanding the scope of the 
economy of emotions
4. Reduction of professional duties
Phase “Exhaustion” 
1. Emotional deficit
2. Emotional detachment
3. Personal detachment 
(depersonalisation)
4. Psychosomatic and 
psychovegetative disorders

Итоговый показатель 
синдрома эмоциональ-
ного выгорания (ЭВ)  
Final indicator of 
emotional burnout 
syndrome
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Предполагаемые 
психологические 
факторы риска 
эмоционального 
выгорания
Proposed 
psychological risk 
factors for emotional 
burnout

Опросник ЭмИн 
(Д. В. Люсин) [32]
Emotional 
Intelligence 
Questionnaire (D. V. 
Lyusin) [32]

Субшкала МП (понимание чу-
жих эмоций)  
Субшкала МУ (управление чу-
жими эмоциями)  
Субшкала ВП (понимание своих 
эмоций)  
Субшкала ВУ (управление свои-
ми эмоциями)  
Субшкала ВЭ (контроль экспрес-
сии)  
Subscale understanding of other 
people’s emotions
Subscale managing other people’s 
emotions
Subscale understanding of one’s 
own emotions
Subscale managing one’s own 
emotions
Subscale controlling expression

Общий эмоциональ-
ный интеллект (ОЭИ)
General emotional 
intelligence

И н т е г р а т и в н ы й 
тест тревожности 
(А. П. Бизюк, Л. И. 
Вассерман, Б. В. 
Иовлев) [33]
Integrative anxiety 
test (A. P. Bizyuk, L. 
I. Wasserman, B. V. 
Iovlev) [33]

Ситуативная тревожность:  
Эмоциональный дискомфорт 
(ЭД-С)
Астенический компонент 
(АСТ-С)  
Фобический компонент 
(ФОБ-С)  
Тревожная оценка перспекти-
вы (ОП-С)  
Социальная защита (СЗ-С)  
Личностная тревожность:  
Эмоциональный дискомфорт 
(ЭД-Л)  
Астенический компонент 
(АСТ-Л)  
Фобический компонент 
(ФОБ-Л)  
Тревожная оценка перспекти-
вы (ОП-Л)  
Социальная защита (СЗ-Л)  
Situational anxiety: 
Emotional discomfort
Asthenic component
Phobic component
Anxious assessment of the prospect
Social protection
Personal anxiety:
Emotional discomfort
Asthenic component
Phobic component
Anxious assessment of the prospect
Social protection

Ситуативная тревож-
ность (СТ)  
Личностная тревож-
ность (ЛТ)  
Situational anxiety
Personal anxiety
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Методика диагно-
стики мотивации 
профессиональ-
ной деятельности 
(К. Замфир, моди-
фикация А. Реана) 
[34]
Methodology 
for diagnosing 
motivation for 
professional activity 
(K. Zamfir, modified 
by A. Rean) [34]

Внутренняя мотивация (ВМ)  
Внешняя положительная мотивация (ВПМ)  
Внешняя отрицательная мотивация (ВОМ)  
Intrinsic motivation
Extrinsic positive motivation
Extrinsic negative motivation

Методика диагно-
стики интеграль-
ной удовлетворен-
ности трудом [35]
Methodology for 
diagnosing integral 
job satisfaction [35]

Интерес к работе  
Удовлетворенность достижени-
ями в работе  
Удовлетворенность взаимоот-
ношениями с сотрудниками  
Удовлетворенность взаимо-
отношениями с руководством  
Уровень притязаний в профес-
сиональной деятельности  
Предпочтение выполняемой 
работы высокому заработку  
Удовлетворенность условиями 
труда  
Профессиональная ответствен-
ность  
Interest in work
Satisfaction with achievements at 
work
Satisfaction with relationships with 
employees
Satisfaction with relationships with 
management
Level of aspirations in professional 
activity
Preference for the work performed 
over high earnings
Satisfaction with working 
conditions
Professional responsibility

Общая удовлетворен-
ность трудом (ОУТ)  
Overall job satisfaction

В дальнейшем анализе были использованы результаты по суммарным 
шкалам психодиагностических методик.

Обработка результатов осуществлялись с использованием статистическо-
го пакета JASP 0.18.1.0. (статистический пакет является программой откры-
того доступа): дескриптивная статистика, корреляционный анализ Пирсона, 
линейный регрессионный анализ с принудительным включением и после-
довательным исключением независимых переменных. Применение регрес-
сионного анализа позволило выделить как комплексные взаимосвязи между 
предполагаемыми психологическими факторами риска и синдромом эмоцио-
нального выгорания, так и определить степень значимости данных факторов в 
общей объясненной дисперсии показателя эмоционального выгорания.
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Результаты исследования
Выраженность эмоционального выгорания в исследуемой выборке педа-

гогов целесообразно представить по сформированности его фаз и симптомов 
(таблица 2). Поскольку для итогового показателя синдрома эмоционального 
выгорания отсутствуют таблицы стандартизации, то результаты с учетом мас-
штаба выборки целесообразно привести по показателям среднего арифмети-
ческого, стандартного отклонения и медианы, как основных мер центральной 
тенденции количественной переменной.

Таблица 2
Выраженность фаз и симптомов эмоционального выгорания в выборке 

педагогов

Table 2
Severity of phases and symptoms of emotional burnout in a sample of teachers
Фаза или симптом эмоционального 

выгорания  
Burnout phase or symptom

Не 
сформировано  

Not formed

Формируется  
It is being formed

Сформировано  
Formed

Чел.
Number 
of people

 %
Чел.

Number 
of people

 %
Чел.

Number 
of people

 %

Фаза «Напряжение»  
Phase “Tension” 671 63,7 211 20,0 172 16,3

Переживание психотравмирующих 
обстоятельств  
Experiencing traumatic circumstances

503 47,7 171 16,2 380 36,1

Неудовлетворенность собой 
Dissatisfaction with oneself 746 70,8 228 21,6 80 7,6

«Загнанность в клетку»  
“Caged” 819 77,7 115 10,9 120 11,4

Тревога и депрессия  
Anxiety and depression 643 61,0 185 17,6 226 21,4

Фаза «Резистенция»  
Phase “Resistance” 267 25,3 365 34,6 422 40,0

Неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование  
Inappropriate selective em otional response

190 18,0 367 34,8 497 47,2

Эмоционально-нравственная 
дезориентация  
Emotional and moral disorientation

449 42,6 310 29,4 295 28,0

Расширение сферы экономии эмоций  
Expanding the scope of the economy of emotions 465 44,1 170 16,1 419 39,8

Редукция профессиональных обязанностей  
Reduction of professional duties 312 29,6 254 24,1 488 46,3

Фаза «Истощение»  
Phase “Exhaustion” 584 55,4 261 24,8 209 19,8

Эмоциональный дефицит  
Emotional deficit 497 47,2 315 29,9 242 23,0

Эмоциональная отстраненность  
Emotional detachment 574 54,5 309 29,3 171 16,2

Личностная отстраненность 
(деперсонализация)  
Personal detachment (depersonalisation) 651 61,8 197 18,7 206 19,5
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Психосоматические и психовегетативные 
нарушения  
Psychosomatic and psychovegetative disorders

583 55,3 217 20,6 254 24,1

Итоговый показатель синдрома 
эмоционального выгорания
шкала от 0 до 360 баллов  
Final burnout syndrome score
scale from 0 to 360 points

Хср = 125,3, σ = 68,1, Ме = 113,5   
Mean 125.3, standard deviation 68.1. median 113.5

Проведенный регрессионный анализ позволил выявить взаимосвязь эмо-
ционального выгорания педагогов со всеми предполагаемыми психологиче-
скими факторами риска (предикторами в терминах регрессионного анализа), 
в качестве которых были выбраны вторичные или итоговые шкалы методик, 
применявшихся в исследовании (таблица 3). Единственный удаленный из мо-
дели предполагаемый предиктор – внешняя отрицательная мотивация – не 
показал статистически значимой связи с зависимой переменной в регресси-
онной модели при наличии корреляции между ними (r = 0,122 при р < 0,001). В 
дальнейшем анализе данный предиктор не участвовал.

Таблица 3
Регрессионная модель

Table 3
Regression model

Параметры регрессионной модели  
Parameters of the regression model

Характеристики предиктора  
Predictor characteristics

Критерий 
Фишера
Fisher’s 

criterion,
F

Уровень зна-
чимости мо-

дели
Model 

significance 
level,

р

Общая объ-
ясненная 

дисперсия
Total 

variance 
explained,

R2

Предиктор (неза-
висимая перемен-

ная)
Predictor 

(independent 
variable)

Стандартизирован-
ный коэффициент 

регрессии
Standardized 

regression coefficient,
β

Уровень 
значимо-
сти пре-
диктора
Predictor 

significance 
level,

рi

Зависимая переменная – Итоговый показатель синдрома эмоционального выгорания   
Dependent Variable – Total Burnout Score

194,23 < 0,001 52,7 %

Общий эмоцио-
нальный интеллект  

General emotional 
intelligence

-0,120 < 0,001

Ситуативная трево-
жность

Situational anxiety
0,212

< 0,001

Личностная трево-
жность

Personal anxiety
0,304

< 0,001

Общая удовлетво-
ренность трудом  

Overall job 
satisfaction

-0,223 < 0,001

Внутренняя моти-
вация

Intrinsic motivation
-0,162 < 0,001

Внешняя положи-
тельная мотивация

External positive 
motivation

0,085 0,001
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Стоит отметить, что выбранные предикторы регрессионной модели, то 
есть возможные психологические факторы риска для развития синдрома эмо-
ционального выгорания у педагогов, оказывают существенное влияние на 
дисперсию зависимой переменной, о чем свидетельствует показатель R2, зна-
чение которого более 50 %.

Обсуждение
Уровень эмоционального выгорания педагогов. Анализируя итоговый пока-

затель синдрома эмоционального выгорания, можно заключить, что его сред-
нее значение и медиана в исследуемой выборке свидетельствуют о том, что 
у большинства педагогов выраженность целостного синдрома находится на 
низком уровне. Тем не менее обращает на себя внимание тот факт, что отдель-
ные симптомы и фазы эмоционального выгорания сформированы у достаточ-
но большого процента респондентов. Так, фаза выгорания резистенция явно 
проявляется у 40 % участвовавших в исследовании педагогов, при этом ее от-
дельные симптомы (например, неадекватное избирательное эмоциональное 
реагирование и редукция профессиональных обязанностей) выражены более 
чем у 45 % респондентов. Сформированные фазы напряжения и истощения 
характерны менее чем для 20 % педагогов в исследуемой выборке, при этом 
именно симптомы фазы напряжения сложились у наименьшего числа респон-
дентов. Близкие по распределению результаты были получены в исследовании 
Т. П. Бартош и соавторов, где фазы напряжения и истощения были выражены 
у 11–14 % педагогов образовательных организаций Магадана, при этом наибо-
лее выраженной была фаза резистенции, которая оказалась сформированной 
более чем у трети обследованных педагогов. В целом синдром эмоционально-
го выгорания сложился у 13–15 % педагогов [36]. Полученные нами результаты 
соотносятся и с международными данными. Так, в метааналитическом иссле-
довании D. Mijakoski и соавторов указывается, что в различных национальных 
выборках процент педагогов со сформированным синдромом эмоционально-
го выгорания колеблется в пределах от 5 % до 20 % [37], а в аналогичном ис-
следовании B. Agyapong и соавторов показано, что выгорание характерно для  
28,8 % педагогов (медианное значение по данным 70 проанализированных 
статей) [38].

Таким образом, относительно широкое распространение синдрома эмо-
ционального выгорания (а тем более его отдельных симптомов и фаз) в ис-
следуемой нами выборке педагогов актуализирует вопрос о противодействии 
его развитию. В этом отношении выявление и исследование психологических 
факторов риска содействует лучшему пониманию характеристик личности, 
препятствующих или способствующих развитию эмоционального выгорания 
педагога.

Эмоциональный интеллект. Общий эмоциональный интеллект, как пока-
зали результаты регрессионного анализа, выступает негативным предикто-
ром для синдрома эмоционального выгорания, а сниженные показатели эмо-
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ционального интеллекта могут рассматриваться как психологический фактор 
риска. Эмоциональный интеллект определяют, как способность человека к 
контролю собственных эмоций и эмоций окружающих, а также умение иден-
тифицировать выражаемые и переживаемые эмоции, управлять своим мыш-
лением и поведением с помощью данной информации [39; 40]. Именно умение 
управлять своим собственным состоянием, понимать свои эмоции и причины 
их возникновения, уметь экологично выражать их и контролировать способ-
ствует снижению чувства беспомощности и безысходности, переживаемых 
педагогами в условиях повышенной стрессовой нагрузки. Фактически, эмо-
циональный интеллект может выступать своеобразным навыком преодоления 
стресса, защищающим личность от эмоционального выгорания [41]. Похожие 
результаты об отрицательной связи развития эмоционального интеллекта и 
выгорания педагогов были показаны в работе C. Fiorilli и соавторов [24], где 
все шкалы опросника TEIQ, измеряющего эмоциональный интеллект, обнару-
жили выраженные обратные взаимосвязи с диагностируемыми симптомами 
выгорания педагогов. В другом исследовании, проведенном итальянскими 
учеными, также демонстрируется обратная связь эмоционального интеллек-
та с формированием отдельных симптомов выгорания у учителей начальных 
классов итальянских школ [42]. Сходные с полученными в нашем исследова-
нии результаты приводятся в обширном метааналитическом исследовании 
педагогов разных уровней образования Y. Wang и Y. Wang [43].

Тревожность. Анализируя построенную регрессионную модель, можно за-
метить, что и личностная, и ситуативная тревожность являются прямыми пре-
дикторами эмоционального выгорания педагогов, то есть психологическими 
факторами риска. Подобные результаты были получены G. Mancini и соавто-
рами: выраженная тревожность положительно предсказывает эмоциональное 
истощение и редукцию личных достижений у итальянских учителей. Более 
того, выраженная тревожность отрицательно взаимосвязана с эмоциональ-
ным интеллектом, и, вероятно, тревожность является следствием дефицитов 
эмоционального интеллекта, что в совокупности и приводит к эмоционально-
му выгоранию педагога [42]. На наличие прямой связи между тревожностью 
и эмоциональным выгоранием указано в метааналитическом исследовании 
B. Agyapong и соавторов. Они соотносят тревожность с негативной аффек-
тивностью, как склонностью к переживанию беспокойства, депрессивностью 
и чувствительностью к стрессу. В следствии развития негативной аффектив-
ности педагоги выгорают быстрее и субъективно чувствуют себя более выго-
ревшими [38]. Ситуативная тревожность педагогов может провоцироваться их 
неготовностью к выполнению педагогической деятельности (или отдельных 
функций), потерей контроля над процессом педагогического взаимодействия, 
отсутствием конструктивной и эффективной коммуникации с коллегами, ад-
министрацией образовательной организации и родителями обучающихся, 
масштабными и множественными изменениями, вводимыми в образователь-
ных организациях [44]. Однако и ситуативная, и личностная тревожность су-
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щественно выше в группах «выгоревших» педагогов, по сравнению с их колле-
гами без сформированного синдрома эмоционального выгорания [45].

Мотивация. Мотивация труда – значимая психологическая характеристи-
ка профессионала, оказывающая влияние не только на эффективность и каче-
ство трудовой деятельности, но и определяющая психологические уязвимости 
личности в условиях профессиональной деятельности. В работе М. Sato и со-
авторов на основе моделирования структурными уравнениями установлено, 
что мотивация педагогов отрицательно предсказывает их выгорание [30]. И 
это объяснимо, поскольку низкая мотивация педагогов, как правило, являет-
ся причиной для возникновения стресса и негативных переживаний, способ-
ствующих эмоциональному выгоранию [46; 47; 48]. Однако, по результатам 
нашего исследования мотивация педагогов неоднозначно связана с их эмо-
циональным выгоранием. Так, выраженная внутренняя мотивация професси-
ональной деятельности выступает значимым ингибитором для развития син-
дрома эмоционального выгорания у педагогов. На аналогичную взаимосвязь 
указывается в и работе Ю. А. Рокицкой [29]. Как отмечают W. S. Liu и соавторы, 
именно внутренняя мотивация педагогов является идеальной для поддержки 
их высокого уровня развития, делая работу педагога более осмысленной и вы-
зывая у него позитивные переживания в процессе выполнения трудовой де-
ятельности [49], что способствует профилактике эмоционального выгорания. 
При этом внешняя положительная мотивация, подразумевающая ориентацию 
педагога на получение внешних благ от выполнения им профессиональной де-
ятельности (одобрения значимых других, материальных поощрений, карьер-
ного роста и пр.) наоборот является фасилитирующим предиктором, то есть 
психологическим фактором риска для эмоционального выгорания. Возможно, 
это связано с тем, что внешняя мотивация способствует и связана с повышен-
ным эгоизмом, избеганием неудач, ориентацией на материальные ценности и 
социальную поддержку [50], отражает недостаточную заинтересованность пе-
дагога именно в содержании и ценностно-смысловом наполнении его профес-
сиональной деятельности, что требует повышенных волевых усилий для вы-
полнения трудовых задач, способствует повышенным стрессовым нагрузкам.

Удовлетворенность трудом. Удовлетворенность трудом является ком-
плексной характеристикой, отражающей позитивное отношение педагога к 
своей профессиональной деятельности, условиям ее осуществления, а также 
к своему месту в профессиональном поле. Низкая удовлетворенность трудом 
предсказывает высокие показатели синдрома эмоционального выгорания пе-
дагогов. Схожие результаты были обнаружены в исследовании А. Н. Ефремова 
и Н. В. Ефремова, которые обращают внимание на то, что чем лучше педагог 
осознает наличие трудноустранимых психотравмирующих факторов своей де-
ятельности, тем сильнее накапливаются отчаяние и негодование, формирует-
ся неудовлетворенность трудом, приводящие в итоге к эмоциональному выго-
ранию [51]. Об отрицательной связи удовлетворенности педагогов различных 
уровней образования своей жизнедеятельностью в образовательной органи-
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зации и их эмоциональным выгоранием говорится в работе О. А. Орловой и 
С.  М.  Ситяевой [52]. Следует отметить, что удовлетворенность трудом – это, 
безусловно, субъективная отношенческая категория, которая не находится в 
прямой зависимости от реальных объективных условий осуществления педа-
гогом профессиональной деятельности. Но важно помнить, что формирова-
ние отношения педагога к своей профессиональной деятельности, условиям 
ее осуществления и получаемым результатам зависит в значительной степени 
от контекстуальных факторов, таких как низкая административная поддержка 
или поддержка коллег, дефицит времени, большие размеры классов и акаде-
мических групп, профессиональная нестабильность и множественные изме-
нения в процедурах или отдельных трудовых операциях [42].

Таким образом, исходя из результатов проведенного исследования, мож-
но утверждать, что развитие эмоционального интеллекта, снижение тревож-
ности (как ситуативной, так и личностной), поддержание удовлетворенности 
трудом и приоритет внутренней мотивации профессиональной деятельности 
над внешней выступают хорошей основой для профилактики эмоциональ-
ного выгорания педагогов. С точки зрения технологий ее реализации можно 
применять как административный ресурс для создания позитивного соци-
ально-психологического климата и режима поддержки в образовательной ор-
ганизации, так и возможности психотерапевтических процедур и активного 
саморазвития педагога [38].

Заключение
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Теоретический анализ позволяет заключить, что проблема эмоцио-

нального выгорания педагогов актуальна для современной системы образо-
вания. Эмоциональное выгорание не только значительно снижает качество 
жизни педагога, но и отражается на результативности его профессиональной 
деятельности, а также на психологическом благополучии всех субъектов обра-
зования.

2. В результате диагностики эмоционального выгорания среди педагогов 
обнаружено, что, несмотря на относительно низкие значения среднего ариф-
метического и медианы итогового показателя синдрома эмоционального вы-
горания, отдельные фазы и симптомы эмоционального выгорания полностью 
сформированы примерно у 20–40 % педагогов, принявших участие в иссле-
довании. Наиболее выраженной является фаза резистенции (у 40 % опрошен-
ных), характеризующаяся неадекватным избирательным эмоциональным ре-
агированием, расширением сферы экономии эмоций и редукцией педагогом 
профессиональных обязанностей.

3. Психологическими факторами риска для развития эмоционального 
выгорания педагогов являются пониженный эмоциональный интеллект, вы-
раженная личностная и ситуативная тревожность, низкая удовлетворенность 
трудом, высокая внешняя положительная мотивация и низкая внутренняя мо-
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тивация профессиональной деятельности. Выделенные психологические фак-
торы риска объясняют более 50 % дисперсии переменной итогового показате-
ля синдрома эмоционального выгорания.
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 Академическая честность в структуре устойчивой 
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Аннотация. Введение. Процесс формирования устойчивой антикоррупционной позиции студен-
ческой молодежи сталкивается с ситуацией рассогласованности провозглашаемого осуждения 
коррупции с реальными практиками повседневного поведения. Цель – провести социологический 
анализ сформированности устойчивой антикоррупционной позиции студента по трем ключевым 
параметрам: когнитивному, ценностному, поведенческому. Методология, методы и методики. 
Социологический опрос проведен среди студентов вузов Екатеринбурга (n = 572), обучающихся 
по направлению «Экономика и управление», посредством онлайн-анкетирования на платформе 
Yandex. Полученные результаты были обработаны с использованием программы для статистиче-
ской обработки данных SPSS. Результаты. Проведен сравнительный анализ полученных резуль-
татов с результатами российских и международных эмпирических исследований. У студентов 
выявлены достаточно высокий уровень сформированности ценностей неприятия коррупции в об-
ществе и одновременно толерантное отношение к нарушению норм академической честности в их 
образовательной деятельности. Сделан вывод, что нормы академической честности оказываются 
более устойчивыми в групповом взаимодействии, нежели в индивидуальной обучающей деятель-
ности студента. Обозначена проблема анализа новых возможностей и рисков для академической 
честности в связи с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в учебной деятельности. 
Научная новизна. Проведена диагностика «устойчивой антикоррупционной позиции» студентов 
вузов, связанной с рациональными, ценностными и поведенческими проявлениями; утвержда-
ется, что   академическая честность рассматривается как поведенческий индикатор устойчивой 
антикоррупционной позиции, которую студент демонстрирует в процессе образовательной де-



Том 26, № 10. 2024            Образование и наука

132

© Чевтаева Н.Г., Боброва О.В., Колл Е.  
Академическая честность в структуре антикоррупционной позиции студента: опыт социологического анализа

ятельности. Практическая значимость. Принятие стандартов академической честности поможет 
студенту вырабатывать социально приемлемую модель поведения в ситуации, когда возникает 
искушение нарушить антикоррупционные правила ради собственных интересов. Формирование 
академической честности студента следует рассматривать как элемент системной антикоррупци-
онной работы в вузе.

Ключевые слова: академическая этика студентов, академическая честность, устойчивая антикор-
рупционная позиция, нетерпимость к коррупции, плагиат, искусственный интеллект в образова-
нии
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Abstract. Introduction. The process of fostering a sustainable anti-corruption stance among students 
faces a significant challenge: the disconnect between publicly stated condemnations of corruption and 
the behaviours exhibited in daily life. Aim. The present research aimed to conduct a sociological analysis 
of the development of a stable anti-corruption stance among students, focusing on three key parameters: 
cognitive, value-based, and behavioural. Methodology and research methods. A sociological survey was 
conducted among 572 university students in Ekaterinburg (n = 572) studying Economics and Manage-
ment. The survey was administered online using the Yandex platform, and the results were analysed 
using the statistical software SPSS. Results. A comparative analysis was conducted to evaluate the results 
obtained in relation to findings from Russian and international empirical studies. The analysis revealed 
that students exhibit a relatively high level of values rejecting corruption in society; however, they si-
multaneously display a tolerant attitude towards violations of academic honesty within their educational 
activities. It was concluded that the norms of academic honesty are more stable during group interac-
tions than in individual educational pursuits. Additionally, the study identifies the need to analyse new 
opportunities and risks to academic integrity associated with the use of artificial intelligence (AI) in 
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educational contexts. Scientific novelty. A diagnostic assessment of the “sustainable anti-corruption posi-
tion” among university students was conducted, focusing on their rational, value-based, and behavioural 
manifestations. It is argued that academic integrity serves as a behavioural indicator of the sustained 
anti-corruption stance that students exhibit through their educational activities. Practical significance. 
The adoption of standards of academic integrity will assist students in developing a socially acceptable 
model of behaviour, particularly in situations where there may be a temptation to violate anti-corruption 
rules for personal gain. The cultivation of a student’s academic integrity should be regarded as a crucial 
component of systemic anti-corruption efforts within the university.

Keywords: academic ethics of students, academic honesty, sustainable anti-corruption stance, intoler-
ance for corruption, plagiarism, artificial intelligence in education
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Abstracto. Introducción. El proceso de consolidación de una posición firme anticorrupción entre los es-
tudiantes jóvenes, se enfrenta a una situación incongruente en lo concerniente a la proclamada conde-
na de la corrupción y las prácticas reales de comportamiento cotidiano. Objtivo. El objetivo es realizar 
un análisis sociológico del proceso formativo de una posición anticorrupción sólida del estudiante de 
acuerdo a tres parámetros clave: cognitivo, valorativo y conductual. Metodología, métodos y procesos de 
investigación. Se llevó a cabo una encuesta sociológica entre estudiantes universitarios de Ekaterimburgo 
(n = 572) que hacen su carrera en Economía y Gestión. Dicha encuesta se efectúa a través de una encuesta 
en línea en la plataforma Yandex. Los resultados obtenidos fueron procesados mediante el programa de 
procesamiento de datos estadísticos SPSS. Resultados. Se realizó un análisis comparativo de los resulta-
dos obtenidos con los de estudios empíricos rusos e internacionales. Los estudiantes mostraron un nivel 
formativo bastante alto en cuanto a valores de no aceptación de la corrupción al interior de la sociedad 
y al mismo tiempo, una actitud tolerante hacia las violaciones de las normas de integridad académica en 
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sus actividades educativas. Se concluye que las normas de integridad académica resultan más firmes en 
la interacción grupal que en la actividad de aprendizaje individual del estudiante. Se plantea el problema 
de analizar nuevas oportunidades y riesgos para la integridad académica en relación con el uso de la 
inteligencia artificial (IA) en las actividades educativas. Novedad científica. Se realizó un diagnóstico de 
la “posición firme anticorrupción” de los estudiantes universitarios, asociada a manifestaciones racio-
nales, valorativas y comportamentales; se sostiene que la integridad académica es considerada como un 
indicador conductual de la posición anticorrupción firme que demuestra el estudiante en el proceso de 
las actividades educativas. Significado prático. Adoptar estándares de integridad académica ayudará al 
estudiante a desarrollar un comportamiento socialmente aceptable en situaciones donde surja la tenta-
ción de violar las normas anticorrupción en aras de sus propios intereses. La formación de la integridad 
académica del estudiante debe considerarse como un elemento del trabajo sistémico anticorrupción en 
la universidad.

Palabras claves: ética académica de los estudiantes, integridad académica, firme posición anticorrup-
ción, intolerancia a la corrupción, plagio, inteligencia artificial en la educación

Agradecimientos. Los autores agradecen al Departamento Anticorrupción de la Provincia de Sverdlovsk 
por su apoyo durante el estudio y a los revisores por su revisión de calidad y comentarios útiles, que ayu-
daron a mejorar significativamente el artículo presentado.

Para citas: Chevtaeva N.G., Bobrova О.V., Koll Е. La integridad académica en la estructura de la posi-
cición firme anticorrupción del estudiante: experiencia de análisis sociológico. Obrazovanie i nauka = 
Educación y Ciencia. 2024;26(10):131-165. doi:10.17853/1994-5639-2024-10-131-165

Введение
Коррупция в сфере высшего образования вызывает обеспокоенность сре-

ди правительств, граждан и представителей системы образования во всем 
мире. В исследовательском сообществе наблюдается консенсус в понимании 
необходимости формирования устойчивой антикоррупционной позиции 
студенческой молодежи как потенциального участника современного рынка 
труда и актора социально-политических отношений. Сегодня акцент в анти-
коррупционной работе в вузе (в рамках изучения курсов по противодействию 
коррупции, при реализации планов воспитательной работы по антикорруп-
ционному просвещению студентов) делается на изучение нормативно-пра-
вовой базы по противодействию коррупции, анализируется деятельность ор-
ганов власти и проводится оценка эффективности мер по противодействию 
коррупции для российского социума. Однако важно не просто знать основы 
антикоррупционной политики, но и внедрять эти нормы в свою повседнев-
ную жизнедеятельность. Выстраивая системную антикоррупционную работу 
в вузе, необходимо избегать имитационных практик, когда декларированное 
осуждение коррупции не согласуется с реальным поведением студенческо-
го сообщества. В теоретическом и практическом плане важен комплексный 
подход к формированию устойчивой антикоррупционной позиции студента, 
который должен выходить на уровень анализа антикоррупционных практик 
в повседневной деятельности студента. Находит ли в среде студенческого со-
общества подтверждение тезиса о том, что люди нарушают этические и анти-
коррупционные нормы тогда, когда они склонны к оправданию коррупции и 
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уверены, что и другие проявляют коррупционные намерения. Что же проис-
ходит в повседневной учебной жизни студенчества, в каких поступках, в ка-
ких социальных практиках проявляется устойчивое неприятие коррупции и 
как его измерить? Необходимо понять механизмы и маркеры формирования 
устойчивого неприятия коррупции в практиках образовательной деятельно-
сти студенческого сообщества. Ответы на эти вопросы чаще остаются вне поля 
исследовательского внимания. 

Образовательная деятельность является той предметной областью, где 
студенты на практике могут продемонстрировать свою устойчивую антикор-
рупционную позицию. «Устойчивая антикоррупционная позиция» – система 
антикоррупционных взглядов, принципов, ценностных ориентаций, опреде-
ляющих способность личности осуществлять выбор между криминальным, 
неэтичным и законопослушным, этически приемлемым поведением в пользу 
последнего. Соблюдение студентами этических норм и культуры коммуника-
ции в повседневной образовательной деятельности трактуется как «академи-
ческая честность». Академическая честность рассматривается авторами как 
поведенческий индикатор устойчивой антикоррупционной позиции студента 
в процессе образовательной деятельности. Академическая нечестность вклю-
чает в себя «множественные формы академических отклонений, включая, по-
мимо прочего, мошенничество на экзаменах, плагиат и ненадлежащее сотруд-
ничество» [1, с. 382]. 

Цель статьи – провести диагностику состояния «устойчивой антикорруп-
ционной позиции» студента по трем ключевым параметрам: 1) знание и пони-
мание студентами основ антикоррупционной политики; 2) их приверженность 
ценности неприятия коррупции в обществе vs толерантности к коррупции; 3) 
поведенческие практики в повседневной образовательной деятельности сту-
дента, требующие соблюдения норм академической честности. 

Исследовательские вопросы: 
1. Каков когнитивный, ценностный и поведенческий характер проявле-

ния устойчивой антикоррупционной позиции студента?
2. Каковы маркеры проявления академической честности/нечестности 

студентов в процессе образовательной деятельности? 
3. Как высшая школа может способствовать поддержке академической 

честности студенчества, решая задачу формирования устойчивой антикор-
рупционной позиции подрастающего поколения? 

Ограничения исследования. Во-первых, авторы не претендуют на всеобъ-
емлющий системный охват поведенческих практик нарушения академиче-
ской честности студентами, признавая, что в рамках статьи выделены лишь 
отдельные ее аспекты. Во-вторых, выводы эмпирической части базируются 
на результатах исследования студентов трех вузов Свердловской области, об-
учающихся по направлению «Экономика и управление». В-третьих, академи-
ческая честность требует анализа поведения и других участников образова-
тельной деятельности (администрации, преподавательского сообщества) – что 
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также остается вне исследовательских вопросов поднимаемых авторами дан-
ной статьи. 

Обзор литературы
Общепризнанным является тезис о том, что «защищенность преподавате-

лей, студентов от угрозы коррупционных действий можно рассматривать в ка-
честве конкурентного преимущества вуза» [2, с. 34]. M. A. Schwartz, анализируя 
риски коррупции в крупных университетах, связывает их с низким уровнем 
прозрачности и отсутствием культуры уважения, которая не поощряет зада-
вать вопросы центрам принятия решений [3]. Коррупционные риски, замечает 
Н. Г. Чевтаева, могут быть связаны с поведенческими традициями патримониа-
лизма, стремлением заслужить благорасположение вышестоящего начальства 
[4]. Е. Е. Данилевская представляет классификацию коррупционных рисков в 
высшем образовании по сферам их возникновения и участвующим субъектам 
[5]. Коррупционные правонарушения со стороны руководства вуза могут про-
являться во «взяточничестве при лицензировании и аккредитации вузов»; в 
практике «кумовства» при приеме на работу преподавателей» [6]. Т. М. Резер 
предлагает модель антикоррупционного управления университетским обра-
зованием, включающую социально-психологический, нормативно-правовой, 
морально-нравственный и экономико-управленческий аспекты [7]. Отсут-
ствие честности может проявляться и со стороны других участников образо-
вательного процесса: при сдаче экзаменов, в практике репетиторства. Рас-
пространенность подобной практики, как справедливо отмечают D. Chapman,  
S. Lindner, создает угрозы роста коррупции в сфере высшего образования [8]. 

Основополагающей для целей нашего исследования является положение 
E. Denisova-Schmidt о том, что коррупция в сфере высшего образования имеет 
еще одно специфическое выражение – «отсутствие академической честности» 

[9, с. 5]: «Наряду с видами денежной и неденежной коррупции, которые можно 
встретить в любом месте общества, такими как коррупция в сфере закупок и 
фаворитизм при найме и/или продвижении по службе, коррупция в сфере выс-
шего образования может затрагивать самих студентов, оказывая тем самым 
влияние на следующее поколение» [10. с. 9]. В ситуации изменений внимание 
к вопросам профессиональной этики академического сообщества становится 
важным ресурсом успешной трансформации университетов [11; 12]. 

Академическая честность рассматривается авторами статьи в контексте 
системной антикоррупционной работы. Данный подход позволяет, на наш 
взгляд, выделить три группы параметров формирования академической чест-
ности, связанных 1) со знанием и пониманием основ антикоррупционной по-
литики – правовой грамотностью; 2) с ценностями – устойчивым неприятием 
коррупции; 3) с поведенческими практиками в повседневной деятельности 
студента в процессе обучения в вузе. Насколько подробно выделенные нами 
рациональные, ценностные и поведенческие аспекты академической честно-
сти студентов вузов представлены в современной литературе?
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Ролевая функции студента, непосредственно связанная с включенностью 
в процесс обучения, создает потенциальные возможности формирования ос-
ведомленности и устойчивых знаний о мерах противодействия коррупции 
[13]. Образование повышает осведомленность о коррупции путем распростра-
нения информации, продвижения социальных норм и обучения навыкам и 
способностям противодействия коррупции [14]. C. Hauser доказывает, что ре-
гулярное антикоррупционное обучение считается одним из наиболее эффек-
тивных способов предотвращения коррупции. Однако важно, чтобы методы 
обучения были конкретными и позволяли решать сложные вопросы, касаю-
щиеся «серых зон» соблюдения требований этики [15]. Е. В. Маркинова также 
приходит к выводу о необходимости повышения правовой грамотности сту-
дентов для противодействия коррупции [16]. 

Вопросы формирования ценностей и норм неприятия коррупции среди сту-
денчества изучаются международным и российским исследовательским сооб-
ществом. Социальные нормы и толерантность к коррупции различаются в раз-
ных странах. D. Carrasco, A. Pavón Mediano исследуют толерантность к коррупции 
среди студентов Латинской Америки: считаются ли различные акты корруп-
ции приемлемыми или нет; что осуждается и что разрешено [17]. J. T. Kwarteng,  
M. W. K. Servoh, изучая антикоррупционные намерения среди студентов MBA 
(бухгалтерский учет) в Гане, приходят к выводу, что жизненно важное значе-
ние в противодействии коррупции имеют такие качества, как прямолиней-
ность, честность, беспристрастность, осторожность и конфиденциальность [18].  
J. L. А. Arce и соавторы выделяют детерминирующие факторы отношения сту-
дентов различных специальностей к коррупции в Гватемале [19]. E. Alva и дру-
гие предметом своего исследования обозначают толерантность будущих про-
фессионалов (студентов университетов Лимы) к коррупции [20]. Российские 
исследователи обращают внимание на культуру коммуникации преподавателя 
и студента для формирования устойчивых антикоррупционных практик [21].  
J. L. Kisamore, T. H. Stone, I. M. Jawahar, на выборке из 217 студентов-предприни-
мателей исследуют влияние культуры добросовестности на намерения обманы-
вать менее подготовленных и адаптированных людей [22]. C. L. Sirca, E. Billen 
обращают внимание исследовательского сообщества на фактор моральной от-
чужденности в проявлении академической нечестности [23].

Анализ поведенческих аспектов академической честности в большин-
стве работ сосредоточен на практике использования студентами плагиата и 
искусственного интеллекта. Цифровизация процессов преподавания и обуче-
ния сделали Интернет основным источником информации в университетах. 
D. O. Eke справедливо замечает, что легкость доступа к информации может со-
провождаться мошенническими действиями, такими как плагиат. ChatGPT и 
развитие искусственного интеллекта провоцируют к использованию плагиата, 
создавая угрозу академической честности [24]. Проблема плагиата при обуче-
нии студентов волнует преподавательское сообщество разных стран: L. Adam 
и др. исследуют эти негативные практики в новозеландских университетах 
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[25]; P. Gama, F. Almeida и др. пишут об академическом мошенничестве студен-
тов-инженеров в Португалии [26]; F. Amiri, S. Razmjoo – о восприятие плагиата 
иранскими студентами [27]. Остается актуальной в современных исследовани-
ях и тема списывания на экзаменах как устойчивого маркера академической 
нечестности студента [28]. Н. Малошонок, Е. Шмелева, отмечая решающее зна-
чение субъективных норм на академическую нечестность в российских уни-
верситетах, справедливо замечают, что в России недостаточно исследованы 
факторы, влияющие на академическую недобросовестность студентов [29]. 

Проведенный нами анализ демонстрирует, что вопросы академической 
честности студентов гораздо активнее и более многопланово обсуждается в 
зарубежных исследованиях. Вместе с тем эта проблема не менее остра и в рос-
сийских вузах и требует более пристального изучения. Более того, нам пред-
ставляется, что формирование академической честности имеет системный 
характер и должно быть включено в общую парадигму формирования устой-
чивых антикоррупционных практик российского социума. Важно не только 
знать антикоррупционные нормы, оценивать их эффективность, но и иссле-
довать готовность современных российских студентов реализовать их в по-
вседневных образовательных практиках. Данная статья призвана восполнить 
обозначенные пробелы. 

Методология, материалы и методы
В качестве методологической базы авторы опираются на исследования 

N. C. Köbis, J. W. Van Prooijen, F. Righetti, в которых эмпирически установлено 
влияние убеждений, ценностей и социальных норм на коррупционное пове-
дение [30]. Многие ситуации оцениваются с моральной точки зрения, влияя на 
решение людей участвовать (или не участвовать) в коррупционной деятельно-
сти [31]. Оправданность коррупции позитивно предсказывает коррупционные 
намерения и нарушение принципов честности в повседневной деятельности. 
Принятие человеком личных и социальных норм может спрогнозировать, бу-
дут ли люди использовать коррупционные практики в своей повседневной де-
ятельности.

Эмпирическую основу статьи составили результаты социологического 
исследования, выполненного по заказу Департамента по противодействию 
коррупции Свердловской области. Авторами был проведен социологический 
опрос по оценке бытовой коррупции в Свердловской области в 2023 году. Ис-
следование проводилось согласно «Методике проведения социологических 
исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Фе-
дерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федера-
ции № 662 от 25 мая 2019 г. При проведении опроса граждан авторами была 
выделена целевая группа студентов вузов Екатеринбурга, обучающихся по 
управленческим направления подготовки (укрупненной группе специально-
стей «Экономика и управления»). Для целевой группы студентов вузов, авто-
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рами самостоятельно был включен дополнительный блок вопросов, связан-
ный с академической честностью. 

Процесс получения эмпирических данных проводился посредством он-
лайн-анкетирования, по месту учебы респондентов на мобильных устройствах. 
Опрос был проведен в мае – сентябре 2023 года среди студентов Уральского 
института управления – филиала российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ (33 %); Уральского федераль-
ного университета имени первого Президента России Б.  Н.  Ельцина (50 %), 
Уральского государственного университета путей сообщения (17 %). Выборка 
квотная – 572 человека. Распределение респондентов по полу составило: муж-
чины 29,2 %, женщины 70,8 % от опрошенных. Студенты бакалавриата первого 
курса составили 42,7 % от опрошенных, второго курса – 10,0 %, третьего курса  
35,4 %, четвертого курса – 9,6 %. Магистранты первого курса представлены  
0,6 % и второго курса – 1,7 % от опрошенных. 

 Полученные результаты были обработаны с использованием программы 
для статистической обработки данных SPSS. 

Результаты исследования
Анализ устойчивой антикоррупционной позиции студента проведен ав-

торами по трем ключевым параметрам: 1) когнитивный: знание и понимание 
основ антикоррупционной политики; 2) ценностный: неприятие коррупции в 
обществе vs толерантность к коррупции; 3) поведенческий: следование нор-
мам академической честности в повседневной образовательной деятельности 
студента. 

1. Когнитивный параметр устойчивой антикоррупционной позиции: зна-
ние и понимание студентами основ антикоррупционной политики

В процессе опроса по «бытовой коррупции» группе студентов был задан 
вопрос: «Вам известно или неизвестно о мерах, которые власти принимают 
для противодействия коррупции?» (таблица 1).

Таблица 1
Степень известности у студентов мер, которые власти принимают для 

противодействия коррупции (% ответивших)

Table 1 
The level of awareness among students regarding the measures that authorities are 

implementing to combat corruption (% of respondents)
Вариант ответа

Answer option
 % 

Известно, постоянно слежу за этим
I am aware of it and I have been following the situation 8,2

Известно, но специально не слежу за этим
I am aware of it, but I do not follow it on purpose 14,8

Что-то слышал (слышала), но ничего определенного припомнить не могу
I have heard something about it, but I cannot remember anything 42,0
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Ничего не знаю об этом
I know nothing about it 27,0

Затрудняюсь ответить 
It is difficult to say 8,0

Всего 
Total 100

  
Студенты в большинстве своем (около 70 %) слабо информированы о 

деятельности органов власти по противодействию коррупции: 42 % заявили, 
что «что-то слышали, но ничего определенного припомнить не могут» а еще 
27 % «вообще ничего не знают об этом». Высокий уровень осведомленности 
демонстрирует примерно каждый пятый опрошенный студент (23 %) (рисунок 
1). Заметим, что такие оценки дают студенты социально-экономического на-
правления, у которых дисциплины, связанные с противодействием коррупции 
входят в образовательную программу. 

Рис. 1. Когнитивный параметр устойчивой антикоррупционной позиции  
студента: знание основ государственной антикоррупционной политики  

(% от числа ответивших)

Fig. 1. Cognitive parameter of a student’s sustainable anti-corruption stance: 
knowledge of the basics of state anti-corruption policy (% of respondents)

Таким образом, преобладает поверхностное информирование в понима-
нии студентами основ антикоррупционной политики, уровень знаний в этой 
сфере, даже по их собственным оценкам, оказывается достаточно скромным. 
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2. Ценностный параметр устойчивой антикоррупционной позиции: неприя-
тие коррупции в обществе vs толерантность к коррупции

Насколько устойчивыми сегодня оказываются антикоррупционные цен-
ности у российского студенчества?

При проведении опроса по «бытовой коррупции» в 2023 году респонден-
там студентам была задана серия вопросов, позволяющих диагностировать 
степень их лояльности к коррупции в обществе. Представление об антикор-
рупционных ценностях студентов проявляется в ответах на вопрос: «Как Вы 
считаете, по какой причине возникают коррупционные ситуации?» (Рис. 2). 
В восприятии студентов стремление граждан обеспечить спокойствие оказы-
вается более значимым фактором возникновения коррупционных ситуаций, 
чем вымогательство со стороны чиновников или опыт ближайшего окружения 
(граждане дают, поскольку так надежнее – 46 %, против «должностные лица 
заставляют давать взятки» – 28,3 % и «опыт родных и знакомых» – 25,7 %). По 
сути, студенты убеждены, что коррупционная инициатива находится на сторо-
не граждан, а не представителей учреждений. 

Рис. 2. Видение студентами причин возникновения коррупционных ситуаций 
в  обществе (в % от ответивших)

Fig. 2. Students’ views on the reasons for the corruption situation in society (% of 
respondents)
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Студентам был задан вопрос: «Люди по-разному относятся и  к тем, кто 
дает взятки, и к тем, кто их берет. Какая из приведенных точек зрения Вам 
ближе?» Устойчивую позицию неприятия коррупции демонстрируют чуть бо-
лее половины опрошенных студентов (58 % «осуждаю и тех, кто дает взятки, и 
тех, кто их берет»); у остальной части студентов наблюдается неустойчивость 
социальной нормы антикоррупционного поведения: каждый десятый (10,8 %) 
осуждает только инициаторов взятки – «тех, кто дает взятки; не осуждают тех, 
кто их берет»; 15 % напротив, «не осуждают тех, кто дает взятки; осуждают тех, 
кто их берет». О своей лояльности к коррупции заявила незначительная часть 
опрошенных (6,7 % «не осуждают ни тех, кто дает взятки, ни тех, кто их берет») 
(Рис. 3). 

Рис. 3. Этическая оценка студентами коррупционных практик в обществе (в 
%) 

Fig. 3. Students’ ethical assessments of corruption practices in society (%)

Если сгруппировать число приверженцев и противников осуждения 
взятки, мы получим такую картину: негативное отношение к любым корруп-
ционным практикам в обществе («осуждения взятки») демонстрирует уве-
ренное большинство студентов – 58,0 %; неустойчивая ценность в осуждении 
взятки (осуждают либо тех кто дает; либо тех, кто берет) свойственна четверти 
респондентов – 25,8 %; о своем толерантном отношение к коррупции заявила 
весьма незначительная часть опрошенных – 6,7 % (рисунок 4). 
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Рис. 4. Ценностный параметр устойчивой антикоррупционной позиции  
студента: этическая оценка коррупционных практик в обществе (% от числа 

ответивших)

Fig. 4. The value parameter of a student’s sustainable anti-corruption stance: 
ethical assessment of corruption practices in society (% of respondents)

Таким образом, устойчивую ценность неприятия коррупции в обществе 
и низкую степень толератности к коррупции мы диагностируем у чуть более 
половины опрошенного нами студенческого сообщества. Вместе с тем, вы-
зывает тревогу значительная (четверть опрошенных) группа студентов с не-
устойчивыми антикоррупционными ценностями. Подобная позиция создает 
риски, связанные с готовностью людей считать коррупционные действия нор-
мальными, не заслуживающими наказания и допускающие их использование 
в разных жизненных ситуациях. 

3. Поведенческий параметр «устойчивой антикоррупционной позиции: про-
явление «академической честности» в повседневной образовательной деятель-
ности студента

Каким образом когнитивный и ценностные аспекты восприятия кор-
рупции в обществе проявляются в поведенческих практиках повседневной 
образовательной деятельности студента – в процессе обучения в вузе? Как 
же социокультурные установки на нетерпимость vs лояльность к коррупции 
проявляются в повседневной жизни студенчества? Как антикоррупционные 
нормы отражаются на поведении студентов в академической среде в процессе 
обучения? 
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В качестве норм проявления академической честности в повседневной 
образовательной деятельности студента мы определили:

a)  «самостоятельность выполнения индивидуальной работы» 
b) «надлежащее сотрудничество при выполнении групповых заданий» 
Академическая НЕчестность проявляется в:
a) нарушении требования самостоятельности при выполнении индиви-

дуальных заданий: 
– прямое списывание на экзамене; 
– плагиат при выполнении письменных заданий и курсовых, выпускных 

работ;
– практика «заказных работ (контрольных, курсовых и выпускных ди-

пломных проектов) за вознаграждение»;
 b) нарушении принципов «надлежащего сотрудничества при вы-

полнении групповых заданий» - «ненадлежащее сотрудничество» - неравно-
мерный вклад студента в выполнение групповых заданий преподавателя. 

Самостоятельность выполнения заданий – недопустимость списывания на 
экзамене как требование академической честности. 

Списывание на экзамене оказывается, по признанию самих студентов, 
практически нормой (Рис. 5): о том, что студенты «не списывают никогда» зая-
вили только 1,7 % опрошенных; добавим условно в эту группу «академической 
честности» еще 15,7 % опрошенных, которые допускают списывание «только в 
крайних случаях». Подавляющее большинство признают, что списывание до-
статочно распространено (76,0 %). 

Рис. 5. Оценка студентами распространенности практики списывания на  
экзамене (% опрошенных)

Fig. 5. Students’ assessments of the prevalence of cheating on the exam  
(% of respondents)
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Студенты легко находят оправдание подобной практике нарушения «ака-
демической честности» (таблица 2): треть ссылаются на традиционную не-
хватку времени (31,5 % «во время сессий недостаточен временной интервал 
для подготовки и усвоения материала, приходится выкручиваться»); четверть 
объясняют занятостью на работе (25,8 % респондентов полагают, что студенты 
предпочитают потратить время на работу, нежели на запоминание информа-
ции, которая всегда есть в интернете;) или личными делами (15,2 % участников 
исследования предполагают, что причина списывания заключается в предпо-
чтении студентов потратить время на личные нужды, нежели на запомина-
ние информации к экзамену). Для 13,4 % списывание является единственно 
возможным вариантом сдачи экзамена/зачета. В открытом варианте ответа 
«другое» прозвучали предположения об «излишней строгости преподавателя»; 
о «сложности учебного курса»; «вообще так привык»; «облегчаю себе жизнь». 

Таблица 2
Объяснение студентами практики списывания на экзамене (% к числу 

опрошенных, сумма ответов превышает 100 %, поскольку респонденты могли 
выбрать несколько вариантов ответа)

Table 2
Students’ explanations of exam cheating practices (% of respondents, the total 

percentage of responses exceeds 100% because respondents were allowed to select 
multiple answer options)

Причины практики списывания
Reasons for cheating

%

Во время сессий недостаточен временной интервал для подготовки и усвоения материала, 
приходится выкручиваться.
During sessions, there is not enough time for preparation and assimilation of the material, you have 
to get out

31,5

Студенты предпочитают потратить время на работу, нежели на запоминание информации, 
которая всегда есть в интернете. 
Students prefer to spend time on work rather than memorising information that is always on the 
Internet

25,8

Другое.
Other response options 15,7

Студенты предпочитают потратить время на личные нужды, нежели на запоминание 
информации к экзамену. 
Students prefer to spend time on personal needs rather than memorising information for the exam

15,2

Это единственный способ сдать экзамен или зачет. 
This is the only way to pass the exam or test 13,4

Затрудняюсь ответить. 
It is difficult to say 6,7

Таким образом, можно констатировать, что студенты практически не де-
монстрируют поведенческую практику академической честности, недопуска-
ющую списывания на экзамене. 
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Соблюдение правил недобросовестного заимствования – отказ от плагиата 
как норма академической честности.

Несмотря на то что требование проверки на антиплагиат в вузах в настоя-
щее время является обязательным при выполнении всех проектных и выпуск-
ных квалификационных работ, отношение студентов к этому нормативному 
требованию «академической честности» неоднозначно (таблица 3). 

Группа негативно оценивающих плагиат полагает, что он затрагивает 
интересы того, у кого заимствуют информацию (15,2 % опрошенных) и еще  
6,7 % респондентов считают плагиат воровством. Позитивная оценка плагиа-
та связана, по оценкам респондентов, с его возможностью быстро приносить 
результат и удовлетворять потребности того, кто информацию присваивает  
(12,9 %) и стремлением уже «не открывать велосипед» (6,1 %) (таблица 3). 

 Таблица 3
Отношение студентов к использованию плагиата  (% к числу опрошенных)

Table 3
Student attitudes towards the use of plagiarism (% of respondents)

Отношение к плагиату
Attitude to plagiarism

% Степень лояльности 
к плагиату

Degree of loyalty to 
plagiarism

Нейтрально, не задумывался над оценкой данного явления
Iф’m neutral, I did not think about the assessment of this phenomenon 59 нейтральное

neutral
Негативно, ведь плагиат затрагивает интересы того, у кого 
заимствуют информацию, но понимают тех, кто прибегает к 
плагиату
Negatively, because plagiarism affects the interests of those from whom 
information is borrowed, but those who use plagiarism are understood

15,2 негативное
negative

Позитивно, если плагиат позволяет быстро удовлетворять того, кто 
информацию присваивает
Positively, if plagiarism allows you to satisfy the one who appropriates the 
information quickly

12,9 позитивное
positive

Считаю плагиат воровством
I consider plagiarism theft 6,8 негативное

negative
Крайней позитивно, зачем открывать «велосипед», если он уже 
кем-то открыт 
Extremely positive, no need to re-invent the wheel if it has been already 
invented by someone

6,1 позитивное
positive

Если сгруппировать ответы респондентов по степени лояльности к ис-
пользованию недобросовестных заимствований в тексте, можно констатиро-
вать, что в студенческой среде преобладает нейтральное отношение к плаги-
ату (59 % респондентов относятся к использованию плагиата нейтрально или 
вовсе не задумываются над оценкой данного явления). Неприятие практики 
плагиата и его приемлемость практически в равной степени распространены 
среди студенчества (22 % против 19 % ) (Рис. 6). 
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Рис. 6. Отношение студентов к плагиату

Fig. 6.  Students’ attitudes to plagiarism

Таким образом, можно констатировать высокую степень лояльности сту-
дентов к использованию плагиата и слабую сформированность неприятия 
плагиата как проявления академической честности. 

Оценка частоты использования практики «заказных работ (контрольных, 
курсовых и выпускных дипломных проектов) за вознаграждение». 

В процессе проведения исследования мы попросили респондентов отве-
тить на вопрос, известны ли им случае, когда студенты выполняют контроль-
ные, курсовые и дипломные работы не самостоятельно, а заказывают их за 
вознаграждение (Рис. 7). 

Рис. 7. Оценка респондентами частоты обращения студентов к практике  
«заказных работ за вознаграждение» (% к числу опрошенных)

Fig. 7. Assessment by respondents of the frequency of students’ appeal to the 
practice of “commissioned work for a fee” (% of respondents)
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По признанию самих студентов (50,0 %) им известны такие случаи недо-
бросовестного выполнения проектов с привлечением третьих лиц за возна-
граждение. Некий оптимизм внушает тот факт, что заказные исследования 
используются не повсеместно, а преимущественно по 1–2 дисциплинам в се-
местр (около 30 %). Вместе с тем, половина (50,0 %) респондентов затрудни-
лись с ответом, что не позволило получить полную картину содержательных 
ответов.

Более откровенными студенты оказались при ответе на оценочные вопро-
сы. Что заставляет студентов, по мнению наших респондентов, обращаться к 
столь неприглядной практике явного нарушения академической честности 
как «заказные работы»? (таблица 4)

Таблица 4
Причины обращения студентов к практике «заказных работ за 

вознаграждение» (% к числу опрошенных, сумма ответов превышает 100 %, 
поскольку респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа)

Table 4 
Reasons for students’ appeals to the practice of “commissioned work for a fee” 

(% of respondents, the total percentage of responses exceeds 100% because 
respondents were allowed to select multiple answer options)

Причины
Reasons

% Интерпретация
Interpretation

Цель людей, которые заказывают выполнение работ – не знания, а про-
сто получение диплома
The goal of people who order completing the thesis is not knowledge, but simply 
obtaining a diploma

15,6
27 %

осуждение
condemnation

Привычка перекладывать работу на других.
There is the habit of shifting work to others 11,4

Некогда выполнять задание самостоятельно
I have no time to complete the task myself 23,6

63 %
оправдание
justification

Выполнять задание неинтересно
It is not interesting to perform the task 20,7

Плохое состояние здоровья
I have poor health 6,9

Депрессия
Depression 7,6

Другое
Other options 4,2

Подчас особых причин нет, просто есть предложения, почему бы ими 
не воспользоваться 
Sometimes there are no special reasons, there are just suggestions, why not use 
them

8,5
8,5 %

одобрение
approval

Затрудняюсь ответить 
It is difficult to say

15,8

15,8 % 
затруднились с 

ответом
found it difficult to 

answer
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Каждый третий склонен объяснить практику использования «заказных ра-
бот» проблемой с самоорганизацией: поскольку не хватает времени выполнять 
задание самостоятельно (23,6 % студентов) или не сформирован навык самосто-
ятельности в силу «привычки перекладывать работу на других» (11,4 %). 

 Каждый четвертый указывает на фактор отсутствия мотивации к получе-
нию знаний: 15,6 % респондентов утверждают, что «цель людей, которые зака-
зывают выполнение работ – не знания, а просто получение диплома о высшем 
образовании»; и еще 8,5 % убеждены, что заказываются работы просто так без 
всяких причин, используя существующие предложения теневого рынка.

Педагогическому сообществу следует обратить внимание на группу отве-
тов, связывающих причину обращения к третьим лицам с качеством предлага-
емых преподавателем заданий: «выполнять задание неинтересно – отметили 
20,7 % опрошенных студентов. Неинтересные, нетворческие задания прово-
цируют современное поколение студентов к приобретению заказных работ. 

Заметим, что проблемы со здоровьем или депрессия – состояние в кото-
ром студент не может и не хочет ничего делать, по оценкам 14,5 % респонден-
тов, также могут стать причиной обращения к посторонней помощи. 

Любопытные ответы представили респонденты при выборе открытого ва-
рианта «другое». Студенты, очевидно имеющие богатый опыт «заказных ра-
бот за вознаграждение», при объяснении причин подобной практики, по сути, 
проговорили риски выполнения работ за деньги: «заказывая работу, студенты 
надеются на качественное ее выполнение, но часто эти надежды не оправдыва-
ются»; «вы можете столкнуться с мошенничеством: с вас попросят предопла-
ту, а потом вообще не выполнят работу и при этом будут вас шантажировать 
оглаской заказной работы»; «берут деньги за написание выпускной работы и не 
предоставляют текст в срок, ссылаясь на занятость, но студента уже отчисля-
ют из вуза без защиты диплома». Закон бумеранга работает: нечестные студен-
ты сами становятся жертвами нечестности мошенников. 

Представленная в таблице 4 интерпретация ответов респондентов по-
зволяет выявить следующие тенденции: преобладает стремление оправдать 
использование студентами «заказных работ» – 63 %; категорически осужда-
ют подобную практику чуть более четверти респондентов – 27 %; об откры-
той приемлености и одобрении заявили лишь 8,5 %. Группа респондентов, не 
рискнувших высказать свою позицию «затруднившихся с ответом» оказалась 
чуть больше – 15, 8 %.

Профилактикой обращения к посторонней помощи может стать более ак-
тивное использование в процессе обучения интерактивных заданий, выпол-
няемых малыми группами студентов. Студенты, как правило, очень дорожат 
сформированными микрогруппами и с удовольствиями работают в команде в 
течение семестра. Утрата своей микрогруппы переживается студентами очень 
остро, они теряют психологическую поддержку и стараются соответствовать 
нормам своей команды. Однако и здесь мы можем столкнуться с нарушени-
ем академической честности, связанным с «ненадлежащим сотрудничеством» 



Том 26, № 10. 2024            Образование и наука

150

© Чевтаева Н.Г., Боброва О.В., Колл Е.  
Академическая честность в структуре антикоррупционной позиции студента: опыт социологического анализа

– неравномерным вкладом студента в выполнение групповых заданий препода-
вателя. 

В проведенном нами исследовании почти 40 % студентов (таблица 5) 
не сталкивались с указанной проблемой, поскольку в выполнении заданий 
участвуют все члены минигруппы. Вместе с тем каждый третий респондент  
(34,8 %) заметил, что в минигруппах только половина ребят активно работа-
ют, а по оценкам – 16,3 % в подготовке заданий принимают участие только 
четверть команды. Вывод простой: проблема ненадлежащего сотрудничества, 
увы, актуальна. 

Таблица 5
Вовлеченность студентов в выполнение групповых заданий (% к числу 

опрошенных)

Table 5
Student engagement in group assignments (% of respondents)

Участие членов группы в выполнении задания
Participation of the students in performing the task %

Участвуют все члены группы
All students participate in it 39,3

Участвуют 50 % группы
50% of students participate in it 34,8

Участвуют 25 % группы
25% of students participate in it 16,3

Участвует 1 представитель группы
One student of the group participate in it 0,6

Затрудняюсь ответить
It is difficult to say 9

Как же студенты расценивают поведение своих однокурсников, которые 
не принимают участие в выполнении задания, а потом отчитываются со всеми 
вместе преподавателю о выполнении работ? (таблица 6)

Таблица 6
Отношение студентов к членам группы, не принимающим участие в 

выполнении заданий (% к числу опрошенных)

Table 6
Students’ attitudes towards group members who do not take part in completing 

tasks (% of respondents)
Отношение к членам группы, не принимавшим 

участие в выполнении задания (варианты ответа) 
Attitude towards group members who do not take part in 

completing tasks (answer options)

% Интерпретация
Interpretation

Это нечестное поведение
This is dishonest behaviour 29,8 Категоричное осуждение

Categorical condemnation
Один или два раза в семестр можно позволить такое, но не 
регулярно
I can allow it once or twice a semester, but not regularly

38,8
Мягкое осуждение 
Mild condemnation

Это их проблемы, мне все равно 
These are their problems, I do not care 19,0 Нейтральное 

Neutral
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Нормально, умеют ребята решать проблемы
I am normal, groupmates know how to solve problems 6,2 Поддержка 

Support
Затрудняюсь ответить
It is difficult to say 6,2

 
Отношение к таким «пассажирам» (назовем их так, воспользовавшись сту-

денческим сленгом) негативное: число категорично или мягко осуждающих 
подобное поведение и расценивающих его как «нечестное» более чем в три 
раза превышает число нейтрально настроенных (сумма 29,8 % и 38,8 % ре-
спондентов против 19,1 %). Готовы поддержать практику «отсидеться за спи-
нами товарищей» лишь 6,2 %. 

Если сравнить реакцию студентов на нарушение академической честно-
сти, связанной с индивидуальными и групповыми заданиями, мы получим 
любопытную картину (рисунок 8).

Рис. 8. Отношение студентов к нарушению академической честности при  
выполнении индивидуальных и групповых заданий (в % от опрошенных)

Fig. 8. Students’ attitudes to violation of academic honesty when performing 
individual and group tasks (% of respondents)

Гораздо строже студенты оценивают практику нарушений академической 
честности при взаимодействии с группой, чем при выполнении индивидуаль-
ных заданий: (68,6 % против 22 % – разница в три раза); нейтрально настро-
енных к нарушению групповых норм взаимодействия оказалось в три раза 
меньше, чем при оценке нарушений индивидуальных правил академической 
честности (Рис. 8). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нормы академической 
честности оказываются более устойчивыми в групповом взаимодействии, в 
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сравнении с индивидуальной обучающей деятельности студента; педагогиче-
скому сообществу проще внедрять принципы «надлежащего сотрудничества» 
в студенческую минигруппу, формируя паттерны добросовестности и честно-
сти выполнения работы. 

Проведенный анализ (Рис. 9) позволяет обрисовать портрет студента, 
придерживающего норм академической честности. Иерархия норм академи-
ческой честности в повседневной практике студента выглядит следующим об-
разом: 

– осуждает «ненадлежащее сотрудничество» (68,6 %) и практику использо-
вания «заказных работ» (четверть этой группы – 27 %); 

– не приемлет использование плагиата ( пятая часть – 22 %)
– самой слабой нормой академической честности в среде студенческого 

сообщества оказалась неприемлемость списывания: лишь 1,7 % смогли никог-
да не списывать на экзаменах и зачетах. 

Рис. 9. Академическая честность студента (% от числа ответивших) 

Fig. 9. Academic honesty of students (% of respondents)

Обобщенный портрет студента, для которого характерна неустойчивая 
позиция по отношению к нормам академической честности, представлен на 
рисунке 10:

– он, прежде всего, осуждает «ненадлежащее сотрудничество» (68,6 %); 
– склонен оправдывать практику «заказных работ» (63 %); 
– нейтрально относится к использованию плагиата (59 %) и «недобросо-

вестному сотрудничеству» (19 %);
– нечасто, но все-таки списывает на экзаменах, зачетах (15,7 %). 
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Рис. 10. Неустойчивая позиция по отношению к нормам академической  
честности (% от числа ответивших)

Fig. 10. Unstable stance on academic standards (% of respondents)

Приверженцы академической нечестности (Рис. 11):
– в большинстве своем часто списывают (76 %);
– используют недобросовестное заимствование, плагиат расценивают как 

норму (19 %); 
– считают вполне приемлемым практику «заказных работ» (15,8 %) и «не-

надлежащего сотрудничества» (6,2 %). 

Рис. 11. Академическая нечестность студента (% от числа ответивших) 

Fig. 11. Academic dishonesty of students (% of respondents)
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Завершая изложение результатов анализа академической честности нель-
зя не затронуть главный вызов современному образованию – практику ис-
пользования искусственного интеллекта (ИИ) в учебной деятельности. Какие 
новые возможности или проблемы для формирования академической честно-
сти может привнести ИИ? К каким вызовам академической честности необхо-
димо быть готовым образовательному сообществу при проникновении ИИ в 
учебный процесс? 

Выявлена неоднозначность в оценках студентов влияния использования 
ИИ на результаты образовательной деятельности (таблица 7 и Рис. 12). Мнения 
разделились: 

– чуть более половины респондентов (56,7 %) демонстрируют позитивный 
настрой и дают положительную оценку влияния ИИ на качество образования 
(сумма ответов «полезен» (11,8 %) или «скорее полезен» (44,9 %));

– каждый третий (32 %) уверен в негативном влиянии ИИ на получение 
качественного образования (сумма ответов ИИ «вреден» (6,2 %) и скорее «вре-
ден» (25,8 %));

– оставшаяся часть респондентов (11,3 %) еще не определились со своей 
позицией. 

Таблица 7
Оценка студентами влияния искусственного интеллекта на качество 

образования (% к числу опрошенных)

Table 7
Students’ assessments of the impact of artificial intelligence on the quality of 

education (% of respondents)
Польза/вред использования искусственного интеллекта:

Benefits/harms of using artificial intelligence:
% Интерпретация

Interpretation

Полезно для получения качественного образования 
Good for quality education 11,8 Позитивная оценка

Positive assessmentСкорее полезно, чем вредно для получения качественного 
образования
Useful rather than harmful for quality education

44,9

Скорее вредно, чем полезно для получения качественного 
образования
Harmful rather than good for quality education

25,8 Негативная оценка
Negative

assessmentВредно для получения качественного образования
Harmful to quality education 6,2

Затрудняюсь ответить
It is difficult to answer 11,3
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Рис. 12. Оценка студентами влияния искусственного интеллекта на качество  
образования (в % от опрошенных)

Fig. 12. Students’ assessments of the impact of artificial intelligence on the quality 
of education (% of respondents)

Мы попросили студентов дать этическую оценку последствий использо-
вания ИИ в образовательном процессе, предложив ответить на вопрос: «Как 
вы оцениваете ситуацию, когда студент использует ChatGPT при подготовке 
заданий?» (таблица 8). 

Таблица 8
Отношение студентов к использованию ChatGPT при подготовке заданий (% 

к числу опрошенных)

Table 8
Students’ attitudes to using ChatGPT when preparing tasks (% of respondents)

Оценка ситуаций, когда студент использует ChatGPT при подго-
товке заданий:

Assessment of situations when a student uses ChatGPT when preparing 
tasks:

% Интерпретация
Interpretation

Это нормально и говорит об умении студента работать с информа-
цией
This is normal and speaks of the student’s ability to work with information

46,1
Позитивное вли-

яние 
Positive impact

Это неизбежный процесс замены человека информационными тех-
нологиями
This is the inevitable process of replacing a person with information technol-
ogy

28,1

Нейтральное
Neutral 

Это процесс наносящий вред интеллектуальному развитию молодёжи
This is a process that harms the intellectual development of young people 19,1 Негативное влияние

Negative impact
Это жульничество, потому что студент выдаёт ответы ChatGPT за свои
This is a scam because the student passes off ChatGPT answers as his own 6,7 Негативное влияние 

Negative impact
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В этических оценках студентами влияния «ИИ» на образовательную дея-
тельность мы также наблюдаем пеструю картину: 

Определилась группа «консерваторов» (четверть от опрошенных), демон-
стрирующих негативное отношение к использованию ChatGPT при подготов-
ке к занятиям, категорически утверждая, что это «жульничество» (6,7 %) или, 
как минимум, «вред» для интеллектуального развития (19,1 %);

Группа «сторонников внедрения новых технологий» (почти половина – 
46,1 %) демонстрируют позитивное отношение к возможностям «ИИ», его ис-
пользование «говорит об умении студента работать с информацией»;

Группа «нейтрально» настроенных студентов (чуть более четверти –  
28,1 %) воздерживаются от этических оценок, подчеркивая историческую не-
избежность процесса замены деятельности человека информационными тех-
нологиями (Рис. 13) . 

Рис. 13. Оценка студентами возможностей использования ChatGPT при 
подготовке заданий

Fig. 13.  Assessment by students of the possibilities of using ChatGPT when 
preparing assignments

Итак, в сообществе студентов мы наблюдаем неоднозначность в этиче-
ских оценках инновационного вызова, связанного с применением ИИ в про-
цессе образования, хотя тенденция позитивной оценки явно преобладает над 
негативной. Очевидно, что использования и применения ИИ в образователь-
ной деятельности и его влияния на академическую честность еще нуждаются 
в дополнительных исследованиях. 

Обсуждение 
Когнитивный аспект. Полученные нами данные об ограниченности зна-

ний студентов о коррупции подтверждаются результатами опросов студентов 
в других российских и зарубежных вузах. В. И. Шарин, изучая мнение студен-



The Education and Science Journal           Vol. 26, No 10. 2024

157

©  Chevtaeva N.G., Bobrova O.V., Kall E.  
Academic integrity in the framework of a student’s sustainable anti-corruption stance: insights from sociological analysis

тов Уральского государственного экономического университета и Санкт-Пе-
тербургского государственного университета о коррупции, устанавливает, что 
«студенты в основном имеют поверхностное понимание сущности коррупции, 
зачастую относятся к ней толерантно. Большинство студентов не участвовали 
в отношениях коррупции, однако треть респондентов рассматривают ее как 
средство, пригодное для решения личных проблем» [32, с. 60]. А. Л. Журавлев 
констатирует, что «отношения студентов московских вузов к коррупции в 
большей степени формируются на бытовом уровне; оценка коррупции про-
исходит не по правовым, а по психологическим основаниям (на принципах 
уважительного отношения, вежливости, взаимной договоренности и т. д.), 
что не всегда позволяет им адекватно идентифицировать коррупционное по-
ведение» [33]. А.  А.  Максименко  с коллегами отмечают, что существующие 
программы обучения по основам профессиональной этики в высшей школе 
зачастую лишь укрепляют релятивистские взгляды и формируют основы для 
формирования девиантного поведения выпускников в будущем, что требует 
особого внимания при разработке подобных программ. [34, с. 88]. Оценивая 
эффективность современного антикоррупционного обучения в европейских 
вузах, исследователи также отмечают целый ряд проблемных моментов. На-
пример, K. Becker, C. Hauser, F. Kronthaler, анализируя уровень современных 
знаний студентов управленческих и юридических специальностей крупных 
университетов немецкоязычной части Швейцарии, приходят к выводу, что 
большинство студентов имеют ограниченные знания о коррупции и ее право-
вых последствиях [35]. Следовательно, невысокий уровень правовой грамот-
ности, поверхностное знание основ антикоррупционной политики создают 
благоприятную почву для толерантного отношения студентов к нарушению 
социальных норм. 

Ценности: неприятие коррупции в обществе vs толерантность к корруп-
ции. Выявленные авторами риски, связанные с неустойчивостью социальной 
нормы у студентов, коррелируются с результатами международных исследова-
ний. C. Tanner, S. Linder, M. Sohn, изучая устойчивость к коррупции студентов 
крупной французской столичной бизнес-школы, приходят к выводу, что люди 
с большей вероятностью будут вовлечены в коррупцию, если они считают, что 
коррупция оправдана и ожидают, что другие будут действовать коррупцион-
но. И напротив, люди воздерживаются от коррупции, чем больше они осозна-
ют, что рисковать своей честностью ради денежной выгоды недопустимо [36].  
I. A. Morayta, проводя сравнительный анализ восприятия коррупции среди 
молодежи в России и Аргентине, приходит к выводу: «для аргентинской мо-
лодежи коррупция связана с демократическим режимом, полицией и капита-
лизмом, при этом она воспринимается как способ дискредитации идеологиче-
ских противников. В то же время в России коррупция связана с государством и 
чиновниками, эгоизмом и бесконтрольностью, при этом она используется для 
решения повседневных проблем и уравнивания возможностей, а общество без 
коррупции считается хаотичным и непредсказуемым» [37, с. 163; 38].
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Поведенческим следствием толерантного отношения к коррупции стано-
вится нарушение социальных норм в повседневных образовательных практи-
ках студентов. П. В. Сысоев на основе результата опроса 1599 студентов из 29 
вузов РФ приходит к выводу, «что в целом в российском студенческом сообще-
стве плагиат – это широко распространённое социальное явление, многие из 
видов которого воспринимаются молодежью как норма академического по-
ведения» [39, с. 31]. V. Cebrián-Robles и др. связывают причины использования 
плагиата студентами испанских университетов с отсутствием у них мотива-
ции и интереса к обучению [40]. M. Atikuzzaman, S.  Yesmin, изучая академи-
ческую нечестность студентов-исследователей в государственных универси-
тетах Бангладеш, фиксирует проблемную ситуацию, связанную с отсутствием 
адекватной реакции и этической оценки преподавательским сообществом 
проявления академической нечестности студентами [41]. Согласимся с авто-
рами и подчеркнем, что вузы должны проводить целенаправленную поли-
тику по борьбе с академической нечестностью студентов в общем контексте 
формирования устойчивых антикоррупционных моделей поведения. Нормы 
академической честности должны быть не только закреплены в локальных 
нормативно-правовых актах вуза, контролироваться учебными структурами 
и преподавательским сообществом, но и стать основой корпоративной куль-
турой вуза, а нарушение академической честности – предметом открытого об-
суждения среди вузовского сообщества. 

Заключение
В целом материалы исследования позволили прийти к следующим выво-

дам. 
Во-первых, диагностика когнитивного аспекта формирования антикор-

рупционной позиции студента показывает поверхностное понимание сту-
дентами основ антикоррупционной политики. Выявлен ценностный диссо-
нанс, когда осуждение студентами коррупции в обществе «мирно уживается» 
с вполне допустимыми практиками нарушения студентами норм академиче-
ской честности в их повседневной образовательной деятельности. Подобная 
ценностная установка оправдания коррупции в повседневной жизнедеятель-
ности и ожидание того, что и другие будут нарушать социальные нормы, не 
способствует формированию устойчивых паттернов антикоррупционного по-
ведения. 

Во-вторых, выделены маркеры проявления академической честности 
студентов в процессе образовательной деятельности (представлены по мере 
убывания их значимости): осуждение «ненадлежащего сотрудничества» в ми-
нигруппе при выполнении заданий преподавателя а также практики исполь-
зования «заказных работ»; неприемлемость плагиата при выполнении пись-
менных и выпускных работ; самой слабо выраженной нормой академической 
честности в среде студенческого сообщества оказалась неприемлемость спи-
сывания. 



The Education and Science Journal           Vol. 26, No 10. 2024

159

©  Chevtaeva N.G., Bobrova O.V., Kall E.  
Academic integrity in the framework of a student’s sustainable anti-corruption stance: insights from sociological analysis

В-третьих, подчеркивая значимость высшей школы в формировании 
устойчивой антикоррупционной позиции подрастающего поколения, важно 
проводить системную работу по поддержке академической честности студен-
чества. Эта работа требует не только грамотного правового просвещения, но и 
прямого открытого обсуждения среди студенческого сообщества распростра-
ненных практик нарушения норм академической честности. Педагогическому 
сообществу следует обратить внимание на совершенствование методик обуче-
ния, подготовке творческих заданий, ответы на которые нельзя просто найти 
в один клик в интернете. Также следует шире использовать практику выпол-
нения заданий студентами в минигруппе, ведь именно групповое взаимодей-
ствие оказывается более чувствительным к нарушению норм академической 
честности, формируя паттерны добросовестности и честности выполнения 
работ. 

Намечая дальнейшие перспективы исследования, авторы считают важ-
ным подчеркнуть, что в современных российских реалиях необходимо ак-
тивнее продвигать тематику академической честности как поведенческого 
маркера формирования устойчивой антикоррупционной позиции студента. 
Академическая честность может также рассматриваться как значимый фактор 
успешной антикоррупционной работы вуза, определяющий в том числе и его 
конкурентоспособность, его место в российском и мировом рейтинге универ-
ситетов. Важно не только изучать факторы, влияющие на академическую чест-
ность/нечестность, но и обращаться к опыту лучших российских и зарубежных 
практик поддержания академической честности среди студентов и препода-
вателей. Следование стандартам академической честности в процессе обра-
зовательной деятельности поможет студенту выбрать социально приемлемую 
модель поведения в ситуации, когда возникает искушение нарушить анти-
коррупционные правила ради собственных интересов. Устойчивая жизненная 
позиция неприятия коррупции будущего поколения участников рынка труда 
– это тот ресурс, который может стать драйвером позитивных изменений и 
формирования новой деловой культуры российского общества. 

Список использованных источников
1. Kisamore J., Stone T., Jawahar I. Academic integrity: the relationship between individual and 

situational factors on misconduct contemplations. Journal of Business Ethics. 2007;75:381–394. 
doi:10.1007/s10551-006-9260-9

2. Алавердов А.Р. Эффективное противодействие коррупции как конкурентное преимущество 
современного вуза. Современная конкуренция. 2022;16(4):34–48. doi:10.37791/2687-0657-2022-
16-4-34-48

3. Schwartz M.A. From the ordinary to corruption in higher education. Journal of Management Inquiry. 
2017;26(3):270–279. doi:10.1177/1056492616674828

4. Чевтаева Н.Г. Патримониализм в служебных отношениях российского чиновничества (по 
материалам дореволюционных эмпирических исследований). Социологические исследования. 
2022;6:143–147. doi:10.31857/S013216250019217-1 



Том 26, № 10. 2024            Образование и наука

160

© Чевтаева Н.Г., Боброва О.В., Колл Е.  
Академическая честность в структуре антикоррупционной позиции студента: опыт социологического анализа

5. Данилевская Е.Е., Крылова Т.В., Лебедева Т.Е. К вопросу оценки коррупционных рисков 
в системе высшего образования. Проблемы современного педагогического образования. 
2023;80(4):93–97.

6. Ивашкин Н.С. Коррупция и ее влияние на качество образования в современной России. 
Ценности и смыслы. 2022;4(80):142–156. doi:10.24412/2071-6427-2022-4-142-156

7. Резер Т.М., Тургель И.Д., Панзабекова А.Ж. Антикоррупционные механизмы управления 
университетским образованием. Интеграция образования. 2022;26(3):433–448. 
doi:10.15507/1991-9468.108.026.202203.433-448

8. Chapman D., Lindner S. Degrees of integrity: the threat of corruption in higher education. Studies 
in Higher Education. 2016;41(2):247–268. doi:10.1080/03075079.2014.927854

9. Denisova-Schmidt E. The global challenge of academic integrity. International Higher Education. 
2016;(87):4–6. doi:10.6017/ihe.2016.87.9494 

10. Denisova-Schmidt E. Corruption, the lack of academic integrity and other ethical issues in high-
er education: what can be done within the Bologna process? In: Curaj A., Deca L., Pricopie R., 
eds. European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies. Cham: Springer; 2018. 
doi:10.1007/978-3-319-77407-7_5 

11. Ефимова Г.З. Трансформация российских университетов и академическое развитие научно-
педагогических работников: поиски согласования стратегических приоритетов. Вопросы 
управления. 2023;5(84):50–66. doi:10.22394/2304-3369-2023-5-50-66

12. Зборовский Г.Е., Амбарова П.А. Адаптация студентов в условиях трансформации высшей 
школы: обоснование управленческих решений. Вопросы управления. 2022;6(79):64–79. 
doi:10.22394/2304-3369-2022-6-64-79

13. Казанцева О.Л. Антикоррупционное образование в вузах. Российско-азиатский правовой 
журнал. 2023;3:12–15. doi:10.14258/ralj(2023)3.3

14. Julián M., Bonavia T. Determinants of students’ willingness to engage in corruption in an academic 
setting: an empirical study. Journal of Academic Ethics. 2020;18:363–375. doi:10.1007/s10805-020-
09362-5

15. Hauser C. Fighting against corruption: does anti-corruption training make any difference? Journal 
of Business Ethics. 2019;159:281–299. doi:10.1007/s10551-018-3808-3

16. Маркинова Е.В. Противодействие коррупции через призму образовательной системы. Бизнес. 
Образование. Право. 2022;4(61):496–499. doi:10.25683/VOLBI.2022.61.473 

17. Carrasco D., Pavón Mediano A. Tolerance of corruption among students in Latin America. In: Tre-
viño E., Carrasco D., Claes E., Kennedy K.J., eds. Good Citizenship for the Next Generation. IEA Re-
search for Education. Vol. 12. Cham: Springer; 2021. doi:10.1007/978-3-030-75746-5_7

18. Kwarteng J.T., Servoh M.W.K. A reasoned action approach to understanding anti-corruption inten-
tions among MBA (accounting) students in Ghana. Heliyon. 2024;10(5):e26752. doi:10.1016/j.heli-
yon.2024.e26752

19. Arce J.L.Á., Rodríguez-Tejedo I., Erro M.J.V. Exploring the determinants of student attitudes to-
wards corruption in Guatemala: are economics students different? Journal of Academic Ethics. 2024. 
doi:10.1007/s10805-024-09557-0

20. Alva E., Vivas V., Urcia M. Tolerance of future professionals towards corruption. Analysis through 
the attitudes of students of Lima’s universities regarding situations related to ethics and morals. 
Journal of Academic Ethics. 2021;19(2):211–227. doi:10.1007/s10805-019-09351-3

21. Чевтаева Н.Г., Никитина А.С., Вишневская А.В. Культура коммуникации преподавателя и 
студента как матрица формирования «soft skills» выпускника. Высшее образование в России. 
2020;29(12):33–44. doi:10.31992/0869-3617-2020-29-12-33-44



The Education and Science Journal           Vol. 26, No 10. 2024

161

©  Chevtaeva N.G., Bobrova O.V., Kall E.  
Academic integrity in the framework of a student’s sustainable anti-corruption stance: insights from sociological analysis

22. Kisamore J.L., Stone T.H., Jawahar I.M. Academic integrity: the relationship between individual 
and situational factors on misconduct contemplations. Journal of Business Ethics. 2007;75:381–394. 
doi:10.1007/s10551-006-9260-9

23. Sirca C.L., Billen E. Predicting academic dishonesty: the role of psychopathic traits, percep-
tion of academic dishonesty, moral disengagement and motivation. Journal of Academic Ethics. 
2024;22:489–503. doi:10.1007/s10805-024-09506-x

24. Okaibedi D. ChatGPT and the rise of generative AI: threat to academic integrity? Journal of Respon-
sible Technology. 2023;13:200060. doi:10.1016/j.jrt.2023.100060 

25. Adam L., Anderson V., Spronken-Smith R. It’s not fair: policy discourses and students’ understand-
ings of plagiarism in a New Zealand university. Higher Education. 2017;74(1):17–32. doi:10.1007/
s10734-016-0025-9

26. Gama P., Almeida F., Seixas A., Peixoto P., Esteves D. Ethics and academic fraud among higher edu-
cation engineering students in Portugal. In: 1st International Conference of the Portuguese Society for 
Engineering Education (CISPEE); Porto, Portugal; 2013. doi:10.1109/CISPEE.2013.6701983

27. Amiri F., Razmjoo S. On Iranian EFL undergraduate students’ perceptions of plagiarism. Journal of 
Academic Ethics. 2016;14(2):115–131. doi:10.1007/s10805-015-9245-3

28. Ghimire S.N., Bhattarai U., Baral R.K. Academic dishonesty within higher education in Nepal: an 
examination of students’ exam cheating. Journal of Academic Ethics. 2024;22:303–322. doi:10.1007/
s10805-023-09486-4

29. Малошонок Н., Шмелева Е. Факторы, влияющие на академическую недобросовестность 
среди студентов бакалавриата российских вузов. Journal of Academic Ethics. 2019;17:313–329. 
doi:10.1007/s10805-019-9324-y

30. Köbis N.C., Van Prooijen J.W., Righetti F., Van Lange P.A. “Who doesn’t?” – The impact of descrip-
tive norms on corruption. PLoS One. 2015;10(6):e0131830. doi:10.1371/journal.pone.0131830

31. Шарин В.И. Коррупция в высшей школе в оценках студентов. Высшее образование в России. 
2022;31(4):60–78. doi:10.31992/0869-3617-2022-31-22-4-60-78

32. Gino F., Ayal S., Ariely D. Contagion and differentiation in unethical behavior: the effect of one bad 
apple on the barrel. Psychological Science. 2009;20:393–398. doi:10.1111/j.1467-9280.2009.02306.x

33. Журавлев А.Л., Китова Д.А. Отношение молодежи к коррупции как проявление 
экономического менталитета россиян. Психология и право. 2022;12(2):178–193. doi:10.17759/
psylaw.2022120213

34. Максименко А.А., Дейнека О.С., Крылова Д.В., Забелина Е.В., Булгакова Е.А. Этические установки 
будущих представителей государственного управления и бизнес-сообщества: сравнительный 
анализ. Образование и наука. 2023;25(2):68–97. doi:10.17853/1994-5639-2023-2-68-97

35. Becker K., Hauser C., Kronthaler F. Fostering management education to deter corruption: What 
do students know about corruption and its legal consequences? Crime, Law and Social Change. 
2013;60(2):227–240. doi:10.1007/s10611-013-9448-8

36. Tanner C., Linder S., Sohn M. Does moral commitment predict resistance to corruption? exper-
imental evidence from a bribery game. PLoS One. 2022;17(1):e0262201. doi:10.1371/journal.
pone.0262201

37. Morayta I.A. Los jóvenes y la corrupción: un análisis comparado de las percepciones en Rusia y 
Argentina. Iberoamerica. 2022;4:162–183. doi:10.37656/s20768400-2022-4-08

38. Chevtaeva N., Kachanova E., Ruchkin A., Kukhar V. Improving communication between citizens 
and authorities in the process of providing municipal services in urban and rural areas. E3S Web of 
Conferences. 2021;254(05):10026. doi:10.1051/e3sconf/202125410026

39. Сысоев П.В. Этика и ИИ-плагиат в академической среде: понимание студентами 
вопросов соблюдения авторской этики и проблемы плагиата в процессе взаимодействия с 
генеративным искусственным интеллектом. Высшее образование в России. 2024;33(2):31–53. 
doi:10.31992/0869-3617-2024-33-2-31-53



Том 26, № 10. 2024            Образование и наука

162

© Чевтаева Н.Г., Боброва О.В., Колл Е.  
Академическая честность в структуре антикоррупционной позиции студента: опыт социологического анализа

40. Cebrián-Robles V., Raposo-Rivas M., Cebrián-de-la-Serna M., Sarmiento-Campos J.A. Percepción 
sobre el plagio académico de estudiantes universitarios españoles. Educación XXI. 2018;21(2):105–
129. doi:10.5944/educXX1.20062

41. Atikuzzaman M., Yesmin S. Authority concerns regarding research students’ academic dishonesty: 
a case study for promoting academic integrity in a Public University in Bangladesh. Journal of Aca-
demic Ethics. 2023;21:591–607. doi:10.1007/s10805-023-09474-8

References 
1. Kisamore J., Stone T., Jawahar I. Academic integrity: the relationship between individual and 

situational factors on misconduct contemplations. Journal of Business Ethics. 2007;75:381–394. 
doi:10.1007/s10551-006-9260-9

2. Alaverdov A.R. Effective anti-corruption as a competitive advantage of a modern university. Sovre-
mennaya konkurenciya = Modern Competition. 2022;16(4):34–48. (In Russ.) doi:10.37791/2687-0657-
2022-16-4-34-48

3. Schwartz M.A. From the ordinary to corruption in higher education. Journal of Management Inquiry. 
2017;26(3):270–279. doi:10.1177/1056492616674828

4. Chevtaeva N.G. Patrimonialism in the official relations of the Russian bureaucracy (based on the 
materials of pre-revolutionary empirical research). Sociologicheskie issledovaniya = Sociological Re-
search. 2022;6:143–147. (In Russ.) doi:10.31857/S013216250019217-1

5. Danilevskaya E.E., Krylova T.V., Lebedeva T.E. On the issue of assessing corruption risks in the high-
er education system. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya = Problems of Modern 
Pedagogical Education. 2023;80(4):93–97. (In Russ.)

6. Ivashkin N.S. Corruption and its impact on the quality of education in modern Russia. Cennosti i smys-
ly = Values and Meanings. 2022;4(80):142–156. (In Russ.) doi:10.24412/2071-6427-2022-4-142-156

7. Rezer T.M., Turgel I.D., Panzabekova A.J. Anti-corruption mechanisms of university education 
management. Integraciya obrazovaniya = Integration of Education. 2022;26(3):433–448. (In Russ.) 
doi:10.15507/1991-9468.108.026.202203.433-448

8. Chapman D., Lindner S. Degrees of integrity: the threat of corruption in higher education. Studies 
in Higher Education. 2016;41(2):247–268. doi:10.1080/03075079.2014.927854

9. Denisova-Schmidt E. The global challenge of academic integrity. International Higher Education. 
2016;(87):4–6. doi:10.6017/ihe.2016.87.9494

10. Denisova-Schmidt E. Corruption, the lack of academic integrity and other ethical issues in high-
er education: what can be done within the Bologna process? In: Curaj A., Deca L., Pricopie R., 
eds. European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies. Cham: Springer; 2018. 
doi:10.1007/978-3-319-77407-7_5

11. Efimova G.Z. Transformation of Russian universities and academic development of research and 
teaching staff: the search for coordination of strategic priorities. Voprosy upravleniya = Management 
Issues. 2023;5(84):50–66. (In Russ.) doi:10.22394/2304-3369-2023-5-50-66

12. Zborovsky G.E., Ambarova P.A. Adaptation of students in the conditions of transformation of high-
er education: justification of management decisions. Voprosy upravleniya = Management Issues. 
2022;6(79):64–79. (In Russ.) doi:10.22394/2304-3369-2022-6-64-79

13. Kazantseva O.L. Anti-corruption education in universities. Rossijsko-aziatskij pravovoj zhurnal = 
Russian-Asian Legal Journal. 2023;3:12–15. (In Russ.) doi:10.14258/ralj(2023)3.3

14. Julián M., Bonavia T. Determinants of students’ willingness to engage in corruption in an academic 
setting: an empirical study. Journal of Academic Ethics. 2020;18:363–375. doi:10.1007/s10805-020-
09362-5



The Education and Science Journal           Vol. 26, No 10. 2024

163

©  Chevtaeva N.G., Bobrova O.V., Kall E.  
Academic integrity in the framework of a student’s sustainable anti-corruption stance: insights from sociological analysis

15. Hauser C. Fighting against corruption: does anti-corruption training make any difference? Journal 
of Business Ethics. 2019;159:281–299. doi:10.1007/s10551-018-3808-3

16. Marinova E.V. Countering corruption through the prism of the educational system. Biznes. Obra-
zovanie. Pravo. = Business. Education. Law. 2022;4(61):496–499. (In Russ.) doi:10.25683/VOL-
BI.2022.61.473

17. Carrasco D., Pavón Mediano A. Tolerance of corruption among students in Latin America. In: Tre-
viño E., Carrasco D., Claes E., Kennedy K.J., eds. Good Citizenship for the Next Generation. IEA Re-
search for Education. Vol. 12. Cham: Springer; 2021. doi:10.1007/978-3-030-75746-5_7

18. Kwarteng J.T., Servoh M.W.K. A reasoned action approach to understanding anti-corruption inten-
tions among MBA (accounting) students in Ghana. Heliyon. 2024;10(5):e26752. doi:10.1016/j.heli-
yon.2024.e26752

19. Arce J.L.Á., Rodríguez-Tejedo I., Erro M.J.V. Exploring the determinants of student attitudes to-
wards corruption in Guatemala: are economics students different? Journal of Academic Ethics. 2024. 
doi:10.1007/s10805-024-09557-0

20. Alva E., Vivas V., Urcia M. Tolerance of future professionals towards corruption. Analysis through 
the attitudes of students of Lima’s universities regarding situations related to ethics and morals. 
Journal of Academic Ethics. 2021;19(2):211–227. doi:10.1007/s10805-019-09351-3

21. Chevtaeva N.G., Nikitina A.S., Vishnevskaya A.V. The culture of teacher-student communication as 
a matrix for the formation of “soft skills” of a graduate. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Educa-
tion in Russia. 2020;29(12):33–44. (In Russ.) doi:10.31992/0869-3617-2020-29-12-33-44

22. Kisamore J.L., Stone T.H., Jawahar I.M. Academic integrity: the relationship between individual 
and situational factors on misconduct contemplations. Journal of Business Ethics. 2007;75:381–394. 
doi:10.1007/s10551-006-9260-9

23. Sirca C.L., Billen E. Predicting academic dishonesty: the role of psychopathic traits, percep-
tion of academic dishonesty, moral disengagement and motivation. Journal of Academic Ethics. 
2024;22:489–503. doi:10.1007/s10805-024-09506-x

24. Okaibedi D. ChatGPT and the rise of generative AI: threat to academic integrity? Journal of Respon-
sible Technology. 2023;13:200060. doi:10.1016/j.jrt.2023.100060

25. Adam L., Anderson V., Spronken-Smith R. It’s not fair: policy discourses and students’ understand-
ings of plagiarism in a New Zealand university. Higher Education. 2017;74(1):17–32. doi:10.1007/
s10734-016-0025-9

26. Gama P., Almeida F., Seixas A., Peixoto P., Esteves D. Ethics and academic fraud among higher edu-
cation engineering students in Portugal. In: 1st International Conference of the Portuguese Society for 
Engineering Education (CISPEE); Porto, Portugal; 2013. doi:10.1109/CISPEE.2013.6701983

27. Amiri F., Razmjoo S. On Iranian EFL undergraduate students’ perceptions of plagiarism. Journal of 
Academic Ethics. 2016;14(2):115–131. doi:10.1007/s10805-015-9245-3

28. Ghimire S.N., Bhattarai U., Baral R.K. Academic dishonesty within higher education in Nepal: an 
examination of students’ exam cheating. Journal of Academic Ethics. 2024;22:303–322. doi:10.1007/
s10805-023-09486-4

29. Malashonok N., Shmeleva E. Factors influencing academic dishonesty among undergraduate stu-
dents of Russian universities. Journal of Academic Ethics. 2019;17:313–329. (In Russ.) doi:10.1007/
s10805-019-9324-y

30. Köbis N.C., Van Prooijen J.W., Righetti F., Van Lange P.A. “Who doesn’t?” – The impact of descrip-
tive norms on corruption. PLoS One. 2015;10(6):e0131830. doi:10.1371/journal.pone.0131830

31. Sharin V.I. Corruption in higher education in student evaluations. Vysshee obrazovanie v Rossii = 
Higher Education in Russia. 2022;31(4):60–78. (In Russ.) doi:10.31992/0869-3617-2022-31-22-4-60-
78



Том 26, № 10. 2024            Образование и наука

164

© Чевтаева Н.Г., Боброва О.В., Колл Е.  
Академическая честность в структуре антикоррупционной позиции студента: опыт социологического анализа

32. Gino F., Ayal S., Ariely D. Contagion and differentiation in unethical behavior: the effect of one bad 
apple on the barrel. Psychological Science. 2009;20:393–398. doi:10.1111/j.1467-9280.2009.02306.x

33. Zhuravlev A.L., Kitova D.A. The attitude of young people to corruption as a manifestation of the 
economic mentality of Russians. Psihologiya i pravo = Psychology and Law. 2022;12(2):178–193. (In 
Russ.) doi:10.17759/psylaw.2022120213

34. Maksimenko A.A., Deineka O.S., Krylova D.V., Zabelina E.V., Bulgakova E.A. Ethical attitudes of 
future representatives of public administration and the business community: a comparative 
analysis. Obrazovanie i nauka = The Education and Science Journal. 2023;25(2):68–97. (In Russ.) 
doi:10.17853/1994-5639-2023-2-68-97

35. Becker K., Hauser C., Kronthaler F. Fostering management education to deter corruption: What 
do students know about corruption and its legal consequences? Crime, Law and Social Change. 
2013;60(2):227–240. doi:10.1007/s10611-013-9448-8

36. Tanner C., Linder S., Sohn M. Does moral commitment predict resistance to corruption? exper-
imental evidence from a bribery game. PLoS One. 2022;17(1):e0262201. doi:10.1371/journal.
pone.0262201

37. Morayta I.A. Los jóvenes y la corrupción: un análisis comparado de las percepciones en Rusia y 
Argentina. Iberoamerica. 2022;4:162–183. (In Spanish) doi:10.37656/s20768400-2022-4-08

38. Chevtaeva N., Kachanova E., Ruchkin A., Kukhar V. Improving communication between citizens 
and authorities in the process of providing municipal services in urban and rural areas. E3S Web of 
Conferences. 2021;254(05):10026. doi:10.1051/e3sconf/202125410026

39. Sysoev P.V. Ethics and plagiarism in the academic environment: students’ understanding of the 
issues of compliance with author’s ethics and the problem of plagiarism in the process of interac-
tion with generative artificial intelligence. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 
2024;33(2):31–53. (In Russ.) doi:10.31992/0869-3617-2024-33-2-31-53

40. Cebrián-Robles V., Raposo-Rivas M., Cebrián-de-la-Serna M., Sarmiento-Campos J.A. Percepción 
sobre el plagio académico de estudiantes universitarios españoles. Educación XXI. 2018;21(2):105–
129. (In Spanish) doi:10.5944/educXX1.20062

41. Atikuzzaman M., Yesmin S. Authority concerns regarding research students’ academic dishonesty: 
a case study for promoting academic integrity in a Public University in Bangladesh. Journal of Aca-
demic Ethics. 2023;21:591–607. doi:10.1007/s10805-023-09474-8

Информация об авторах:
Чевтаева Наталия Геннадьевна – доктор социологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой управления персоналом и социологии Уральского института управления – фили-
ала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Екатеринбург, Российская Федерация; ORCID 0000-0002-4223-3318, 
ResearcherIDABD-5356-2020, Scopus Author ID 57199859026, AuthorID 691511. E-mail: chevtaeva-
ng@ranepa.ru
Боброва Ольга Владимировна – кандидат социологических наук, и.о. декана факультета госу-
дарственного и муниципального управления Уральского института управления – филиала Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Екатеринбург, Российская Федерация; AuthorID 662101. E-mail: bobrova-ov@ranepa.ru
Колл Екатерина – PhD, доцент кафедры маркетинга Университета Зайеда, кампус в Дубае, Дубай, 
Объединенные Арабские Эмираты; ORCID 0000-0001-5689-1023. E-mail: Ekaterina.Koll@zu.ac.ae

Вклад соавторов. Авторы внесли равнозначный вклад в сбор эмпирического материала, обработ-
ку данных и написание текста статьи.



The Education and Science Journal           Vol. 26, No 10. 2024

165

©  Chevtaeva N.G., Bobrova O.V., Kall E.  
Academic integrity in the framework of a student’s sustainable anti-corruption stance: insights from sociological analysis

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию 12.06.2024; поступила после рецензирования 17.10.2024; принята к 
публикации 06.11.2024.
Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Information about the authors:
Natalia G. Chevtaeva – Dr. Sci. (Sociology), Professor, Head of the Department of Personnel Management 
and Sociology, Ural Institute of Management – Branch of the Russian Academy of National Economy and 
Public Administration under the President of the Russian Federation, Ekaterinburg, Russian Federation; 
ORCID 0000-0002-4223-3318, ResearcherID ABD-5356-2020, Scopus Author ID 57199859026, AuthorID 
691511. E-mail: chevtaeva-ng@ranepa.ru
Olga V. Bobrova – Cand. Sci. (Sociology), Acting Dean of the Faculty of Public and Municipal 
Administration, Ural Institute of Management – Branch of the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Ekaterinburg, 
Russian Federation; AuthorID 662101. E-mail: bobrova-ov@ranepa.ru
Ekaterina Koll – PhD, Assistant Professor, Department of Marketing, Zayed University, Dubai Campus, 
Dubai, United Arab Emirates; ORCID 0000-0001-5689-1023. E-mail: Ekaterina.Koll@zu.ac.ae

Contribution of the authors. The authors equally contributed to the collection of empirical material, data 
processing, and writing the text.

Conflict of interest statement. The authors declare that there is no conflict of interest.

Received 12.06.2024; revised 17.10.2024; accepted 06.11.2024.
The authors have read and approved the final manuscript.

Información sobre los autores:
Natalia Guennádevna Chevtaeva: Doctora en Ciencias de la Sociología, Profesora, Jefe del Departamento 
de Gestión de Personal y Sociología del Instituto de Administración de Los Urales, Seccional de la 
Academia Rusa de Economía Nacional y Administración Pública bajo la presidencia de la Federación 
de Rusia, Ekaterimburgo, Federación de Rusia; ORCID 0000-0002-4223-3318, ResearcherID ABD-5356-
2020, Scopus Author ID 57199859026, AuthorID 691511. Correo electrónico: chevtaeva-ng@ranepa.ru
Olga Vladímirovna Bobrova: Candidata a Ciencias de la Sociología, Decana Encargada de la Facultad 
de Administración Estatal y Municipal del Instituto de Administración de Los Urales, Seccional de la 
Academia Rusa de Economía Nacional y Administración Pública bajo la presidencia de la Federación de 
Rusia, Ekaterimburgo, Federación de Rusia; AuthorID 662101. Correo electrónico: bobrova-ov@ranepa.ru
Ekaterina Koll: PhD, Profesor Titular, Departamento de Marketing, Universidad Zayed, Campus de 
Dubai, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; ORCID 0000-0001-5689-1023. Correo electrónico: Ekaterina.
Koll@zu.ac.ae

Contribución de coautoría. Los autores hicieron contribuciones iguales a la recopilación del material 
empírico, el procesamiento de datos y la redacción del texto del artículo.

Inforación sobre conflicto de intereses. Los autores declaran no tener conflictos de intereses. 

El artículo fue recibido por los editores el 12/06/2024; recepción efectuada después de la revisión el 
17/10/2024; aceptado para su publicación el 06/11/2024.
Los autores leyeron y aprobaron la versión final del manuscrito.



Том 26, № 10. 2024            Образование и наука

166

© Спирина Е.А., Горбунова Н.А., Самойлова И.А.  
Использование МООК при организации проблемно-ориентированного обучения в профессиональной подготовке студентов IT-направления

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАНИИ 
Оригинальная статья / Original paper                                                                        

doi:10.17853/1994-5639-2024-10-166-189

Using MOOCs to organise problem-based learning in the 
professional training of IT students

Ye.A. Spirina1, N.A. Gorbunova2, I.A. Samoilova3

Academician E. A. Buketov Karaganda University, Karaganda, Republic of Kazakhstan.
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Abstract. Introduction. The digital transformation of education plays a key role in the formation of in-de-
mand IT specialists. In modern conditions, the method of problem-oriented learning is actively being 
introduced into the educational process of higher education and contributes to the formation of pro-
fessional, communicative and digital competencies of IT students. Aim. The present research aimed to 
validate the incorporation of massive open online course (MOOC) components in the organisation of 
problem-oriented training for IT students to enhance their professional competencies. Methodology and 
research methods. The study was conducted over two academic years, beginning in 2022, at Academi-
cian E. A. Buketov Karaganda University. A total of 24 teachers participated in the specialised training 
of IT students, along with 86 students participated. At the first stage, a model was developed to inte-
grate MOOCs into the structure of a specialised IT discipline within the framework of a specialised IT 
discipline, utilising problem-oriented learning. Additionally, the baseline level of students’ readiness 
to engage with MOOC courses was assessed. At the second stage, the effectiveness of utilising MOOC 
courses for implementing problem-oriented learning in the study of IT disciplines was assessed. At the 
third stage, the results were summarised and conclusions were drawn. Results and scientific novelty. The 
approaches to the organisation of problem-based learning in the preparation of IT students were de-
fined. The use of Coursera MOOCs as the most convenient platform for studying IT courses was justi-
fied. A model of MOOC integration into the structure of an academic discipline in the organisation of 
problem-oriented learning was developed and experimentally tested. Practical significance. The results 
of an empirical study of student involvement in the use of MOOCs in problem-based learning prove the 
functionality of Coursera MOOC courses and their positive impact on the learning process. The feasibility 
of utilising MOOCs for implementing problem-oriented training aimed at developing students’ profes-
sional IT competencies is well-supported.

Keywords: massive open online courses, MOOCs, problem-based learning, IT student training

For citation: Spirina Ye.A., Gorbunova N.A., Samoilova I.A. Using MOOCs to organise problem-based 
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Использование МООК при организации проблемно-
ориентированного обучения в профессиональной 

подготовке студентов IT-направления 
Е.А. Спирина1, Н.А. Горбунова2, И.А. Самойлова3

Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова, 
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Аннотация. Введение. Цифровая трансформация образования играет ключевую роль в форми-
ровании востребованных IT-специалистов. В современных условиях метод проблемно-ориен-
тированного обучения активно внедряется в образовательный процесс высшего образования и 
способствует формированию профессиональных, коммуникативных и цифровых компетенций 
студентов IT-направления. Целью исследования является обоснование использования компонен-
тов МООК в организации проблемно-ориентированного обучения студентов IT-направления для 
повышения их профессиональных компетенций. Методология, методы и методики. В исследова-
нии, которое проводилось на протяжении двух учебных лет с 2022 года на базе Карагандинского 
университета имени академика Е. А. Букетова, участвовали 24 преподавателя, осуществляющих 
профильную подготовку студентов IT-направления, и 86 студентов. На первом этапе была раз-
работана модель интеграции MOOК в структуру профильной IT-дисциплины в рамках проблем-
но-ориентированного обучения, определен начальный уровень готовности студентов к исполь-
зованию курсов МООК. На втором этапе выявлялась эффективность использования курсов МООК 
при реализации проблемно-ориентированного обучения при изучении IT-дисциплин. На третьем 
этапе обобщены результаты и сформулированы выводы. Результаты и научная новизна. Опреде-
лены подходы к организации проблемного обучения при подготовке студентов IT-направления. 
Обосновано использование МООК Coursera как наиболее удобной платформы для прохождения 
IT-курсов. Разработана и экспериментально проверена модель интеграции MOOК в структуру 
учебной дисциплины при организации проблемно-ориентированного обучения. Практическая 
значимость. Результаты эмпирического исследования вовлечения студентов в использование 
MOOК в условиях проблемного обучения доказывают функциональность курсов МООК Coursera и 
положительное влияние на учебный процесс. Обоснована целесообразность использования МООК 
в условиях реализации проблемно-ориентированного обучения для развития профессиональных 
IT-компетенций студентов. 

Ключевые слова: массовые открытые онлайн-курсы, МООК, проблемное обучение, проблемно-о-
риентированное обучение, профессиональная подготовка студентов IT-направления
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Abstracto. Introducción. La transformación digital de la educación juega un papel clave en la formación 
de especialistas con gran demanda en las tecnologías de información (TI). En las condiciones actuales, el 
método de aprendizaje basado en problemas se ha ido introduciendo activamente en el proceso forma-
tivo de la educación superior y contribuye a la formación de competencias profesionales, comunicativas 
y digitales de los estudiantes de Tecnologías de información. Objetivo. El objetivo del estudio es funda-
mentar el uso de los componentes de los  cursos masivos abiertos en línea (MOOC) en la organización de 
la formación basada en problemas para estudiantes de Tecnologías de información con el fin de mejorar 
sus competencias profesionales. Metodología, métodos y procesos de investigación. En el estudio, que se 
llevó a cabo durante dos años académicos a partir de 2022 en la Universidad de Karagandá Académico E.A. 
Buketov, participaron 24 profesores que imparten formación especializada a estudiantes de Tecnologías 
de información y 86 estudiantes. En la primera etapa, se desarrolló un modelo para integrar los MOOC en 
la estructura de la disciplina especializada de Tecnologías de información en el marco del aprendizaje ba-
sado en problemas y se determinó el nivel inicial de preparación de los estudiantes para utilizar los cur-
sos MOOC. En la segunda etapa, se reveló la eficacia del uso de cursos MOOC en la implementación del 
aprendizaje basado en problemas en el estudio de las disciplinas de las TI. En la tercera etapa, se resumen 
los resultados y se formulan conclusiones. Resultados y novedad científica. Se han identificado enfoques 
para organizar el aprendizaje basado en problemas en la preparación de estudiantes de Tecnologías de 
información. El uso de los cursos MOOC Coursera se justifica, ya que es la plataforma más conveniente 
para realizar cursos en TI. Se ha desarrollado y probado experimentalmente un modelo para integrar los 
MOOC a la estructura de la disciplina académica en la organización del aprendizaje basado en problemas. 
Significado práctico. Los resultados del estudio empírico sobre la participación de los estudiantes en el 
uso de los MOOC en entornos de aprendizaje basado en problemas, demuestran la funcionalidad de los 
cursos MOOC Coursera y el impacto positivo en el proceso de aprendizaje. Se fundamenta la viabilidad 
de utilizar los MOOC en el contexto de la implementación del aprendizaje basado en problemas para el 
desarrollo de competencias profesionales en TI de los estudiantes.

Palabras claves: cursos masivos abiertos en línea, MOOC, aprendizaje basado en problemas, formación 
profesional para estudiantes de Tecnologías de la información

Para citas: Spírina Е.А., Gorbunova N.А., Samóylova I.А. Empleo de los MOOC en la organización del 
aprendizaje basado en problemas durante la formación profesional de los estudiantes con orientación 
en TI. Obrazovanie i nauka = Educación y Ciencia. 2024;26(10):166–189. doi:10.17853/1994-5639-2024-
10-166-189

Introduction
In the modern world, the growth of digital technologies and automation leads 

to an increase in demand for qualified IT specialists [1, 2]. Digital technologies 
contribute to innovation and technological progress, allowing the creation of new 



The Education and Science Journal           Vol. 26, No 10. 2024

169

© Спирина Е.А., Горбунова Н.А., Самойлова И.А.  
Использование МООК при организации проблемно-ориентированного обучения в профессиональной подготовке студентов IT-направления

© Spirina Ye.A., Gorbunova N.A., Samoilova I.A.  
Using MOOCs to organise problem-based learning in the professional training of IT students

products and services that change people’s lives and make it more comfortable and 
efficient [3, 4]. In the work of van E. Laar, van A. Deursen, van J. Dijk et al., it is 
emphasised that IT specialists play a key role in the processes of globalisation and 
digital transformation, ensuring the functioning and development of information 
systems, networks and platforms [5].

In the process of preparing IT students, the main difficulty is created by the 
dynamism of the development of digital technologies and the IT industry, changing 
requirements for the professional competencies of graduates from employers and 
the global labour market. This aspect requires the academic environment to apply 
effective approaches to training specialists. One of the most widely used teaching 
and learning strategies in engineering and IT education are problem-based learn-
ing (PBL) and project-based learning, which have been studied in sufficient detail 
in traditional learning environments by scientists J. E. Mills, D. F. Treagust [6], J. 
Chen, A. Kolmos and X. Du [7], and V. N. Petrova [8] and others. Students studying 
PBL technology face real-world challenges that require an integrated approach and 
analytical thinking.

However, aspects of the implementation of PBL with the parallel introduction 
of massive open online courses (MOOCs) into the educational process, especially 
in the context of professional training of IT students, require additional attention, 
according to E. M. Dzyuba, V. T. Zakharova, A. L. Latukhina et al. [9], I. V. Afanasiev, 
N. V. Vysotskaya, V. N. Alferov et al. [10].

Digital technologies influence the content and quality of education, but also 
determine the choice of methods, means and forms of educational organisation [11]. 
According to M. N. Wagner, M. Kupriyanova, U. Ovezova et al. [12], the use of MOOC 
platforms can significantly enrich the educational process, provide students with 
access to the best resources, experts and technologies, as well as contribute to the 
development of critical skills for a successful career in the IT field.

The purpose of this study is to substantiate the possibility of using MOOC com-
ponents in the organisation of problem-oriented training of IT students to improve 
the professional competencies of IT students, gain skills in collective problem solv-
ing and software development close to real participation in production.

To determine how problem-oriented learning using MOOC platforms expands 
the professional competencies of IT students, the following research questions will 
be considered:

1. Which MOOC platforms can be used in the study of IT profile disciplines?
2. How can MOOC courses be integrated in the organisation of problem-orient-

ed training within the framework of IT profile discipline?
3. What factors increase and/or hinder the success of problem-based learning 

in the study of specialised IT disciplines using MOOCs from the point of view of 
students?

4. How does problem-based learning using MOOCs affect personal professional 
competencies (communication skills, teamwork, group decision-making) when per-
forming an IT project?
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Literature Review
MOOCs have become an increasingly popular online learning environment in 

higher education in recent years. MOOC courses offer content developed by leading 
universities and corporations, including short video lectures, digital text, interac-
tive assignments, discussion forums and quizzes [12]. This allows students to access 
up-to-date information and study the latest technologies and methods used in the 
industry. According to P. Rodríguez, A. Armellini, V. C. Villalba, MOOC platforms and 
courses provide people with different points of view, different religions and differ-
ent nationalities with the opportunity to receive the same education [13].

According to D. Santandreu Calonge and M. Aman Shah, MOOCs are used to 
identify gaps in the competence of university graduates when working at work, pro-
fessional development and career growth [14].

I. Irwanto, D. Wahyudiati, A. Saputro et al. [15] emphasise that as a special type 
of digital education, MOOCs can be considered as a combination of elements of 
education (implementation and training) and interaction with the public (addition-
al education). A typical MOOC has learning objectives and a clear course fellow-
ship structure based on academic experience and instructional learning objectives 
(learning features). Many MOOC projects have the support of an educational insti-
tution, which can be important when developing a course.

A. A. Al-Imarah & R. Shields [16], N. F. Sa’don, R. A. Alias, N. Ohshima [17] sum-
marised the results of the analysis of scientific articles devoted to the problems of 
using MOOCs. The research works by Y.-P. O. Eyitayo & O. D. Bolaji [18], N. K. Annan 
& C. Jnr. Asiedu [19] are devoted to the transformation of e-courses into MOOC 
courses.

K. F. Hew & W. S. Cheung identified some problems of MOOC teaching, namely: 
difficulties in evaluating studentsэ work, lack of immediate feedback from students, 
time and financial difficulties, as well as insufficient student participation in online 
forums for collective discussion of issues [20].

The development of MOOC platforms occurs as a result of the spread of new 
technologies, the use of Web 2.0 and 3.0 tools, and cloud technologies, therefore, 
the peculiarity of using MOOCs in training is the condition of independence and 
high motivation of students to successfully complete the course. T. A. Ivashkina, V. 
N. Sidorenko and E. I. Sukhova [21], C. Alario-Hoyos, I. Estévez-Ayres, M. Pérez-Sa-
nagustín et al. [22] considered issues related to the influence of MOOC courses on 
the development of interest and motivation in the educational process. T. Bystrova, 
V. Larionova, E. Sinitsyn et al. identified a number of opportunities for MOOCs to 
assess students’ academic achievements [23]. 

Due to the increased popularity of MOOCs, the researchers N. K. Annan & C. 
Jnr. Asiedu [19], A. Bressler, R. M. Quintana and M. Zint [24], M. S. Al-Aghbari, M. E. 
Osman and A. S. Al-Musawi [25], S. Bulfin, L. Pangrazio and N. Selwyn [26], H. Sebb-
aq & N. El Faddouli [27] paid serious attention to the analysis and improvement of 
the quality of MOOC platforms and courses.
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Of particular interest are studies that offer recommendations for integrating 
MOOC courses into the learning process. For example, J. R.Tayag & M. R. Tayag 
describe the experience of using MOOCs in college in addition to academic assign-
ments [28]. Many researchers suggest using MOOC courses in the context of blended 
or distance learning [10, 12, 21].

Depending on the areas of students’ training, specific requirements for the 
structure and content of MOOC courses and the methodology of their use are high-
lighted. Thus, P. de Jong, J. D. Pickering, R. A. Hendriks et al. summarised the expe-
rience of using MOOC medical courses and offered a number of tips on integrating 
MOOCs into the educational process [29].

The research by A. A. Beloglazov & L. B. Beloglazova revealed a number of prob-
lems and tasks that may arise when integrating MOOCs into the educational pro-
cess when teaching computer disciplines [30]. At the same time, the authors recom-
mend using various teaching methods, including problem-oriented learning. Other 
researchers agree with this and consider problem-oriented learning as one of the 
effective methods of student-centred learning [31, 32].

Researchers in the field of problem-based learning offer different approaches to 
the definition of the concept (Table 1).

Table 1
Approaches to the concept of “problem-based learning”

Resource An approach to defining the concept of “problem-based learning”
A. M. Matyush-
kin, E. V. Kova-
levskaya et al. 
[32]

Problem-based learning in the context of developmental learning:
Problem-based learning is aimed at developing students’ ability to formulate problems 
independently, search for and find ways to solve them, which contributes to the devel-
opment of their intellectual and creative abilities.

V. A. Sitarov 
[33]

Problem-based method as a means of increasing the effectiveness of learning: 
Problem-based learning is based on students gaining new knowledge by solving theo-
retical and practical problems, tasks in problematic situations created for this purpose.

C. C. Bonwell, J. 
A. Eison [34]

Problem-based learning within the framework of an interactive approach: 
Problem-based learning is considered as one of the forms of an interactive approach 
in which students actively participate in the learning process, solving real or simulated 
tasks, which contributes to a deeper assimilation of the material.

A. Aslan [35] Problem-based learning as a way to increase student motivation: 
Problem-based learning helps to increase students’ motivation by involving them in 
the process of actively searching and solving problems, which makes learning more 
interesting and meaningful for them.

K. H. Tseng, C. 
C. Chang, S. J. 
Lou, W. P. Chen 
[36]

Problem-based learning in the context of STEM education: 
Problem-based learning in STEAM disciplines (science, technology, engineering, math-
ematics) is aimed at developing students’ ability to think interdisciplinary and apply 
knowledge in practice.

A. Kolmos, E. de 
Graaff [37]

Problem-based learning as a means of developing professional competencies:
Problem-based learning contributes to the development of professional competencies 
among students by performing practice-oriented tasks that are close to real profes-
sional situations.
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Problem-based learning allows us to combine modern computer technologies 
[38], web services [39, 40], artificial intelligence and chatbots [41], cloud technolo-
gies [42], MOOC platforms [43]. In the context of digitalisation of the educational 
space and the need to adapt to changing learning conditions, digital technologies 
are becoming not just a convenient tool, but also an integral part of the educational 
process.

The scientific research described above partially addresses the issues of MOOC 
implementation in the higher education system and explores some aspects of prob-
lem-based learning. However, the specifics of integrating MOOCs into the structure 
of training IT specialists in the organisation of problem-based training are not suffi-
ciently considered. The hypothesis of this study: the components of MOOC courses 
can be used at different stages of studying specialised IT disciplines (in practical 
work, when performing individual and team tasks, in the process of independent 
work of students), which will improve the professional competence of IT students.

Limitations of the study: the approbation of the pedagogical model of MOOC 
integration into the structure of the academic discipline within the framework of 
problem-based learning was carried out on a limited sample consisting of students 
from one university (Academician E. A. Buketov Karaganda University, Kazakhstan).

Materials and Methods
The study took place in three stages during the 2022–2023 and 2023–2024 ac-

ademic years.
Stage 1. Tasks of the 1st stage: 1) identification of MOOC platforms and courses 

in the study of specialised IT disciplines, which are used by teachers in the study 
of IT disciplines of the curriculum of IT specialities of Academician E. A. Buketov 
Karaganda University (Karaganda Buketov University, KBU): “Information Systems”, 
“Software Engineering”, “Mathematical and Computer Modelling”; 2) selection and 
justification of ways to integrate MOOC courses into the educational process; 3) 
selection of actual problem tasks in the field of disciplines.

Stage 2. Conducting experimental work, identifying the effectiveness of using 
MOOC courses in the implementation of problem-based learning within the frame-
work of studying specialised IT disciplines;

Stage 3. Control – summing up the results of the experiment, summarising the 
results and formulating conclusions.

This study involved 24 teachers of the Department of Applied Mathematics and 
Computer Science of KBU, who carry out specialised training of IT students, and 
86 students (42 students – the control group (CG), 44 students – the experimental 
group (EG)).

The study uses theoretical methods (literature analysis, comparison of re-
searchers’ opinions on the use of MOOC in student education, generalisation and 
systematisation of theoretical material on the studied problem) and empirical re-
search methods (student survey, conversations with students and teachers, analysis 
of the results of experimental research).
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Results
Stage 1 (ascertaining). An online survey of teachers of Academician E. A. Buke-

tov Karaganda University was conducted in order to find out the preferences of 
choosing and using the MOOC platform in the framework of studying specialised IT 
disciplines using the Google Forms tool. The choice of a specific platform depends 
on the specifics of the discipline, the objectives of the problem task, the specifics of 
the tasks and the preferences of teachers and students.

The following MOOC platforms are most popular in IT education: Coursera, 
edX, Udacity. FutureLearn and Udemy platforms are not so popular, so certificates 
are not very appreciated among IT employers.

The results of comparing the characteristics of MOOC platforms and the results 
of teacher preferences are presented in Table 2. The teacher survey included a mul-
tiple choice option.

Table 2 
Comparative characteristics of global MOOC platforms

Basic charac-
teristics of the 

platform

Coursera EdX Udacity Udemy FutureLearn

The choice of 
teachers, (%)

87% 37% 8,6% 4,2% 4,2%

Registration Mandatory
Language sup-
port

English + subti-
tles

English English English, Russian English

Certificate from $29 for a 
certificate or 
s u b s c r i p t i o n 
to a block of 
courses: $59 per 
month with the 
receipt of a cer-
tificate

from $49 per 
certificate, sub-
scription with 
certificate re-
ceipt – $516.60 
per month

from $80 per 
certificate, sub-
scription with 
a certificate is 
$399 per month

from $64.99 per 
course with a 
certificate

from $350, a 
s u b s c r i p t i o n 
with a certificate 
– from $14.58 
per month

The average 
duration of the 
course

from 2 weeks to 
6 months

from 4 weeks to 
6 months

from 2 hours to 
6 months

from 2 to 180 
hours

4–6 weeks

The results of a survey of teachers revealed that the Coursera MOOC platform is 
the most preferable for studying IT courses. As the results of a comparative analysis 
of the platforms have shown, most of the world’s MOOC platforms conduct their 
courses in English, do not provide an opportunity to study for free and receive a 
free certificate, the duration of the courses offered varies from several weeks to sev-
eral months. However, for IT students, proficiency in English is one of the modern 
requirements of the industry, special attention is paid to the study of English in 
the preparation of IT students, so this is not a significant obstacle to studying the 
MOOC course (this issue will not be considered in the article).

In this study, the Coursera platform was used to implement problem-based 
learning for IT students for several reasons. Firstly, due to the fact that Coursera 
is the largest training resource, Coursera certificates are appreciated by IT employ-
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ers. Secondly, Academician E. A. Buketov Karaganda University participates in the 
financing programme of the Ministry of Science and Higher Education of the Re-
public of Kazakhstan for the implementation of the project “Coursera Education” 
by institutions of higher and (or) postgraduate education; therefore, the university 
has been providing free tuition for university students on the global online learning 
platform Coursera since 2022. The training of students in streams has been organ-
ised, at the moment 1800 university students of all specialties have been trained 
with a certificate. Therefore, all students of KBU IT specialities had the opportunity 
to study at the selected profile course on the Coursera platform – as a separate on-
line course, upon completion of which students received certificates. The students 
used the received certificate later in their personal portfolio to choose a place of 
work practice and employment.

At this stage of the study, the disciplines within which it is permissible to im-
plement problem-based learning according to the curriculum of the disciplines are 
identified. Two disciplines have been selected: “Programming in Python”, “Web 
Technologies”, which are studied in different semesters of the third year. The choice 
of disciplines is justified by the necessary basic professional competencies already 
formed in the 1st and 2nd courses; in addition, third-year students already have 
experience in implementing collaborative IT projects. 

Further, the teachers, together with representatives of IT companies in the re-
gion, defined the requirements for the subject and content of student problem tasks, 
and developed criteria for their assessment. 

Based on the results of theoretical research, we have developed a model for 
integrating MOOC into the structure of an academic profile discipline in the organ-
isation of problem-based learning for IT students (Fig. 1). 

Fig. 1. Model of MOOC integration into the structure of an academic discipline 
within the framework of problem-based learning
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Based on this model, recommendations have been developed for teachers to 
plan the educational process with the integration of MOOCs, while it is assumed 
that some part of the MOOC course chosen by the teacher for a specific profile disci-
pline will be used in training. During the planning of the training course, the teacher 
must:

- Select the topics of the discipline that need to be supplemented and expanded 
with external MOOC resources, including topics on which problematic tasks will be 
performed. 

- Choose a course or several MOOC courses suitable for the purposes of the 
discipline within the framework of problem-based learning. It is advisable for the 
teacher to take the selected course in advance in order to clarify the entry points of 
students into the content to solve problematic problems, as well as to find out the 
possibilities of the course for online compilation of IT tasks, means of communica-
tion and discussion.  

- Identify the types of online activities that students will engage in when using 
the MOOC course: watching videos, completing tasks, independently researching a 
resource or completing assignments, discussing and collaborating with team mem-
bers.

When integrating the MOOC course into a discipline, it is necessary to coordi-
nate the objectives of the discipline, the results of the discipline, teaching activities 
and assessments. The MOOC course most often provides for student assessment 
by topic or module, this can also be taken into account or left as part of the stu-
dent self-training. We agree with A. Margaryan, M. Bianco and A. Littlejohn [44] that 
the evaluation criteria should be designed so that they correspond to the expected 
learning outcomes. When conducting practical classes, teachers need to follow the 
developed plan-scenario for the use of MOOC content in the classroom.

An online survey was conducted to determine the initial level of students’ 
readiness to use MOOC courses and to find out the students’ attitudes, which made 
it possible to identify the initial level of students’ readiness to use online MOOC 
courses in the learning process, to perform complex IT tasks, and their readiness to 
work in a team. The results of the survey are presented in Table 3.

Table 3 
Results of determining the initial level of students’ readiness to use MOOC courses 

in the study of specialised IT disciplines
Questions Control group, sud. Experimental group, sud.

Q1: Do you use MOOC courses for training, hobbies, personal interests?
Yes, often 0 0
Yes, but rarely 2 4
I know about them, but I do not use them 6 5
No 34 35
Q2: Do you use MOOC courses in the process of studying specialised disciplines? When preparing for classes?
Yes, often 3 2
Yes, but rarely 3 5
I know about them, but I do not use them 12 11
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No 24 26
Q3: Do MOOC courses make learning more flexible, accessible and adaptive for students?
Yes 16 13
No 14 18
I do not know 12 13
Q4: Does the use of MOOC courses contribute to the development of self-education skills, which is an import-
ant aspect for future IT professionals?
Yes 4 6
Possible 29 26
No 9 12
Q5: Can the content of the MOOC course by profile be useful for solving an IT problem or task?
Yes 6 7
No 36 37
Q6: Do you think the certificate of completion of the MOOC course indicates the level of professional com-
petence?
Yes 8 10
No 13 10
I do not know 21 24

As a result of the ascertaining experiment, it was found out that students in the 
control and experimental groups have a weak understanding of MOOC platforms, 
but have heard about them, rarely use them both for personal interests and for edu-
cational purposes. Students do not know the possibilities of MOOC courses, do not 
realise their importance for professional training and the importance of having a 
MOOC profile certificate for successful employment. 

Stage 2 (formative). At the second stage, experimental work was organised and 
carried out. Problem-based learning in the study of the IT discipline was imple-
mented throughout the semester. The learning process was organised around a se-
ries of problematic situations that students solved during classes. The teacher gave 
out the assignment and the distribution of students into groups in practical classes. 

A problematic task involves solving a specific problem that requires the ap-
plication of knowledge and skills to find the optimal solution. Each problem is an-
alysed in a short time (from several classes to a week), which requires students to 
quickly search for information and make decisions. Similar assignments were giv-
en to different subgroups of students, which allowed for communication between 
groups. The tasks offered were real: for the development of software or a module 
and aimed at solving specific problems, such as optimising algorithms, correcting 
errors in code or analysing data, i.e. those tasks that best allowed the implementa-
tion of problematic learning methods.

Then the students conducted research on the problem during independent work 
under the guidance of a teacher, developed and tested hypotheses, mainly worked in 
groups to discuss the problem, exchange ideas and methods of solution.

The end result was a solution to a specific problem or a set of solutions that 
could be tested and evaluated. The assessment focuses on the students’ thinking 
process, their ability to analyse problems and offer informed solutions.

The study used the following techniques for implementing problem-based 
learning for IT students using MOOC content:
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- Case method (group work, individual work): analysis of specific program 
codes, finding errors and bugs; analysis and improvement of existing code; search 
for the optimal algorithm for a specific task contained in the MOOC course.

- Group work: joint solution of tasks proposed by the MOOC, as well as by em-
ployers of IT companies. Since the discipline is limited to a semester, the tasks were 
solved with average labour intensity, or modules of a large-scale project were stud-
ied.

- Reverse engineering: students study and analyse existing software solutions, 
trying to understand how they work, i.e. there is an analysis of the code of open 
projects on GitHub.

- Interdisciplinary mini-projects that combine knowledge from academic dis-
ciplines, in particular, the disciplines selected in this study: “Programming in Py-
thon”, “Web Technologies”. Problematic tasks were set for the development of web 
applications using Python frameworks.

Within the framework of the selected disciplines in the control groups, stu-
dents performed the implementation of problematic tasks using standard tools and 
required programming languages. In experimental groups, students additionally 
used MOOC courses recommended by teachers, depending on the tasks and type of 
project.

The criteria for evaluating the solution of a problematic IT task are: compli-
ance with the deadlines for solving the problem, effectiveness of implementation, 
individualisation or team decision, originality (creativity), reasonableness of deci-
sion-making. When evaluating the solution of problematic tasks proposed by IT em-
ployers, an IT company expert was invited to the commission.

Stage 3 (control). At the third stage, the results of the experiment were summed 
up and conclusions were made. Table 4 presents the generalised results of the im-
plementation of problematic tasks on a 100-point scale in control and experimental 
groups.

 Table 4 
Generalised results of the assessment of the solution of the problem of IT tasks

Criteria for evaluating the solution of prob-
lematic IT tasks

Control group Experimental group

Deadline, efficiency of task implementation 76 (В-) 88 (В+)
Reasonableness of decision-making, originality 82 (В) 94 (А-)
Average score 79 (В+) 91 (А-)

These results confirm the effectiveness of using MOOC courses in prob-
lem-based teaching of IT students. The results of the control group students (av-
erage score – 79, B+), who used traditional instruments, are lower than those of the 
experimental group students, who used MOOC courses (average score – 91, A+). 

In addition to academic assessments in the disciplines, the analysis of the re-
sults of satisfaction of KBU IT students participating in the experiment confirmed 
the effectiveness of using MOOC courses in problem-based learning in IT disci-
plines. The most significant results of this survey are shown in Table 5.
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Table 5 
Results of IT student satisfaction when using MOOC courses

Questions Control group (CG), 
students (%)

Experimental group (EG), 
students (%)

Q1: Do you use MOOC courses in the process of studying specialised disciplines?
Yes, often 2 (4.76%) 39 (88.64%)
Yes, but rarely 3 (7.14%) 5 (11.36%)
I know about them, but I do not use them 27 (64.3%) 0
No 10 (23.8%) 0
Q2: In your opinion, do MOOC courses improve professional competencies in the discipline?
Yes 7 (16.67%) 40 (90.9%)
No 21 (50%) 4 (9.1%)
Do not know / find it difficult to answer 14 (33.33%) 0
Q3: Do you know how to choose a MOOC course to enhance professional IT competence?
Yes 6 (14.3%) 42 (95.45%)
No 36 (85.7%) 2 (4.55%)
Q4: Does the use of MOOC courses simplify teamwork on an IT project or in developing a solution to a prob-
lematic task?
Yes 5 (11.9%) 38 (86.36%)
No 24 (57.14%) 6 (13.64%)
Do not know / find it difficult to answer 13 (30.96%) 0
Q5: Do you think problem-based learning allows you to gain practical work experience in solving emerging 
professional problems?
Yes 27 (64.29%) 42 (95.45%)
No 8 (19.03%) 0
Do not know / find it difficult to answer 7 (16.67%) 2 (4.55%)
Q6: Will you use MOOC courses in your professional activities?
Yes 16 (38.1%) 37 (84.1%)
No 3 (7.14%) 3 (6.8%)
Do not know / find it difficult to answer 23 (54.76%) 4 (9.1%)

The final survey showed that EG students have significantly increased their in-
terest in using MOOCs (88.64%) compared to CG (4.76%) and students are ready 
to continue using MOOC professional IT courses when studying other specialised 
disciplines.

Students participating in the experiment gained an understanding of the pos-
sibilities and diversity of MOOCs, 90.9% of EG and 16.66% of CG students are con-
fident that MOOC courses can improve professional competencies in the discipline, 
gain additional knowledge and skills; 95.45% of students know how to choose a 
MOOC course for study.

The majority of EG students (86.36%) are satisfied with the use of MOOCs, be-
cause MOOC content is convenient to use when solving problem tasks both in a 
team and individually.

EG students (95.49%) are confident that problem-based learning and the use 
of IT professional MOOC courses allows them to gain experience useful for solving 
emerging professional problems.

MOOC courses are planned to be used in further professional activities by 
84.1% of EG students and 38.1% of CG students. Students believe that the certificate 
they receive after completing the MOOC course will allow them to choose a more 
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interesting place of professional practice. Nevertheless, 6.8% of EG students and 
38.1% of CG students answered negatively and consider it inappropriate to receive 
a MOOC certificate.

During the experiment, it was possible to assemble three teams of students 
who successfully participated in IT hackathons in both the region and the Republic 
of Kazakhstan.

Discussion
The relevance of this article is confirmed by insufficient consideration in the 

scientific community of issues related to the integration of MOOC platforms into 
the process of problem-based training of future IT specialists. Problem-based 
learning promotes the development of professionally important qualities: practical 
skills and teamwork, allowing students to work on real projects and tasks, integrate 
knowledge from various disciplines, which is especially important in IT, where proj-
ect implementation often requires an interdisciplinary approach. This contributes 
to the formation of a comprehensive understanding and deeper development of ed-
ucational material [45].

The use of MOOC courses in the process of training and retraining of specialists 
is primarily due to the global processes of globalisation, digitalisation, as well as the 
availability of education [43].

The main result of the research was the scientific substantiation and testing 
of the MOOC integration model into the structure of the profile discipline in the 
organisation of problem-based learning for IT students.

According to the results of the study, we recommend their partial implemen-
tation in the study of specialised IT disciplines: in practical work, when performing 
individual and team tasks, in the process of independent work of students. It is when 
performing problematic tasks in practical and independent classes that students 
develop their professional and personal competencies [21]. The results of the study 
showed that the use of MOOC courses in the study of certain topics of the profile 
discipline provides additional study of specific issues.

The results of the survey of students and teachers showed that students were 
particularly interested in using MOOCs when solving and discussing problematic 
tasks during a practical lesson [46]. The results of the survey of students and teach-
ers showed that students were particularly interested in using MOOCs when solving 
and discussing problematic tasks during a practical lesson. Interaction and com-
munication between students using MOOC tools, such as discussion platforms, is 
extremely effective due to an interesting audience consisting of peers [47].

The study revealed several interrelated problems, such as the preliminary se-
lection of MOOC courses suitable for specific topics and the interaction of students 
with the teacher. E. Forcael, V. González, F. Orozco et al. determined that the role of 
a teacher in problem-based learning is to regularly give feedback to students, guide 
and coordinate group members in obtaining and using the necessary knowledge to 
solve a problem and not deviate from the desired learning path [48]. The answers of 
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the students indicated that sometimes the time for discussion and development of a 
team solution was delayed, since students could not always quickly choose a better 
solution and the teacher did not provide support. In addition, psychological prob-
lems may arise when communicating with students as was noted by O. N. Bryzgalova 
[49], C. L. Chiang, H. Lee [50], O. F. Derindag, B. Cizmeci [51].

 Thus, the results of the study are consistent with the conclusions of E. V. Bal-
akireva, E. I. Brazhnik, who concluded that the use of problem-based learning con-
tributes to improving the quality of vocational training based on the use of informa-
tion and communication technologies [52]. The experience of solving problematic 
tasks at the university, knowledge of the capabilities and features of MOOC plat-
forms allows IT students to gain practical work experience, which makes them more 
competitive in the labour market after graduation.

Conclusion
The results of the study show that the use of MOOC courses in the study of 

specialised IT disciplines is an effective approach that encourages students to self-
study through collaboration, communication and reflection within the framework of 
real professional tasks. Regular completion of IT courses on the Coursera platform 
allows students to increase their self-esteem, improve their independent problem 
solving skills, and strengthen students’ professional motivation.

Taking MOOC courses requires students to have a high degree of self-organi-
sation, responsibility and the ability to plan their time. These skills are extremely 
important for a successful career in the IT field.

The study confirms the hypothesis that MOOC courses can be effectively used 
in the implementation of problem-based IT training for students at different stages 
of studying specialised IT disciplines and different types of training sessions: in 
practical work, in the process of independent work of students, their preparation for 
intermediate and final tests.

The results prove the expediency of using MOOCs in the educational process, 
since the survey results show that a most of students are interested in taking MOOCs 
to improve professional IT competencies. According to the students, studying IT 
specialised MOOC courses allows IT specialists to remain competitive in the labour 
market.

However, despite the undoubted potential of online courses and the advantages 
of using MOOCs, the study revealed a number of features when applying the pro-
posed model of integrating MOOCs into the structure of the profile IT discipline of 
the traditional university educational process:

- It is necessary to take into account that the degree of integration of MOOC 
courses into the structure of the academic discipline should be monitored and peda-
gogically substantiated; the planned learning outcomes of students in the discipline 
and selected topics should be achievable when using the MOOC course.
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- Due to the huge number of MOOC courses offered, for each specific discipline 
or topic, the preliminary work of a teacher is required to pre-select the MOOC plat-
form and courses suitable for the specifics and tasks of the profile discipline.

- It is recommended to take into account the level of students’ proficiency in 
English, therefore, it is proposed to introduce MOOCs in the educational process at 
senior courses.

The data obtained are of pedagogical importance for teachers of specialised IT 
disciplines and employers, since the effective integration of MOOC courses into the 
teaching of specialised IT disciplines should be provided with pedagogical support. 
The directions of the IT industry are changing rapidly, so a sufficient number of 
qualified teaching staff is required. The undisclosed aspects of using MOOCs to im-
prove the skills of teaching staff may become a prospect for further research.

References
1. World Economic Forum: The Future of Jobs Report – 2020. Accessed July 14, 2024. https://www.

weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2020/

2. De Smet A. What is the future of work? McKinsey Global Institute; 2023. Accessed July 11, 2024. 
https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-the-future-of-work

3. Brynjolfsson E., McAfee A. The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of bril-
liant technologies. Journal of Information Technology Case and Application Research. 2014;16(2):112–
115. doi:10.1080/15228053.2014.943094 

4. Bianchini M., Maffei S. Facing the Fourth Industrial Revolution: empowering (human) design agen-
cy and capabilities through experimental learning. Strategic Design Research Journal. 2020;13(1):72–
91. doi:10.4013/sdrj.2020.131.06 

5. van Laar E., van Deursen A., van Dijk J., de Haan J. The relation between 21st-century skills and 
digital skills: a systematic literature review. Computers in Human Behavior. 2017;72(7):577–588. 
doi:10.1016/j.chb.2017.03.010

6. Mills J.E., Treagust D.F. Engineering education – is problem-based or project-based learning the 
answer? Australasian Journal of Engineering Education. 2003;3(2):2–16.

7. Chen J., Kolmos A., Du X. Forms of implementation and challenges of PBL in engineering educa-
tion: a review of literature. European Journal of Engineering Education. 2021;46(1):90–115. doi:10.1
080/03043797.2020.1718615

8. Petrova V.N. The possibilities of using problem-oriented learning (PBL) technology in the practice 
of higher education (on the example of TSU). Sibirskiy psichologicheskiy zhurnal = Siberian Journal of 
Psychology. 2017;65:112–124. (In Russ.) doi:10.17223/17267080/65/9

9. Dzyuba E.M., Zakharova V.T., Latukhina A.L., Sheveleva T.N. Open education courses as a relevant 
environment for improving professional competencies of teachers. Revista Tempos e Espaços em 
Educação. 2021;14(33):e16164. doi:10.20952/revtee.v14i33.16164

10. Afanasiev I.V., Vysotskaya N.V., Alferov V.N., Grigorieva N.A. The use of cloud resources and ser-
vices in distance learning of students in the context of restrictions caused by the pandemic. Revista 
Tempos e Espaços em Educação. 2021;14(33):e16103. doi:10.20952/revtee.v14i33.16103

11. Kovalevskaia N., Gilyazeva E.N., Lobazova O.F., Duborkina I.A., Sokolova A.P. Impact of digital ser-
vices of hybrid cloud-based learning environment on efficiency of education. Revista Tempos e Es-
paços em Educação. 2021;14(33):e15297. doi:10.20952/revtee.v14i33.15297



Том 26, № 10. 2024            Образование и наука

182

© Спирина Е.А., Горбунова Н.А., Самойлова И.А.  
Использование МООК при организации проблемно-ориентированного обучения в профессиональной подготовке студентов IT-направления

12. Wagner M.N., Kupriyanova M., Ovezova U., Ilina A. Distance learning courses: new opportuni-
ties for the development of university education. Propósitos y Representaciones. 2021;9(3):1275. 
doi:10.20511/pyr2021.v9nSPE3.1275 

13. Rodríguez P., Armellini A., Villalba V.C. Massive Open Online Courses (MOOCs) behind the scenes. 
In: Proceedings of Global Learn-Global Conference on Learning and Technology. Limerick, Ireland: 
Association for the Advancement of Computing in Education (AACE); 2016:359–366. Accessed June 
16, 2024. https://www.learntechlib.org/primary/p/172746/

14. Santandreu Calonge D., Aman Shah M. MOOCs, graduate skills gaps, and employability: a quali-
tative systematic review of the literature. International Review of Research in Open and Distributed 
Learning: IRRODL. 2016;17(5):67–90.

15. Irwanto I., Wahyudiati D., Saputro A., Lukman I. Massive Open Online Courses (MOOCs) in higher 
education: a bibliometric analysis (2012–2022). International Journal of Information and Education 
Technology. 2023;13(2). doi:10.18178/ijiet.2023.13.2.1799

16. Al-Imarah A.A., Shields R. MOOCs, disruptive innovation and the future of higher education: a 
conceptual analysis. Innovations in Education and Teaching International. 2019;56(3):258–269. doi:
10.1080/14703297.2018.1443828

17. Sa’don N.F., Alias R.A., Ohshima N. Nascent research trends in MOOCs in higher educational in-
stitutions: a systematic literature review. In: 2014 International Conference on Web and Open Access 
to Learning (ICWOAL). Dubai, United Arab Emirates; 2014:1–4. doi:10.1109/ICWOAL.2014.7009215

18. Eyitayo Y.-P.O., Bolaji O.D. Adoption and use of new learning web technologies: Massive Open 
Online Courses (MOOCs). Library Philosophy and Practice (ejournal). 2022. Accessed June 18, 2024. 
https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/6936 

19. Annan N.K., Asiedu C.Jnr. The impacts of Massive Open Online Courses (MOOCs) on teaching and 
learning in the digital world. A case of Wisconsin International University College, Ghana. Wiscon-
sin Journal of Arts and Sciences. 2024;6(1):39–56. Accessed July 01, 2024. https://wiuc-ghana.edu.
gh/wp-content/uploads/2024/01/Article-3_WJAS-Volume-6-issue-1.pdf

20. Hew K.F., Cheung W.S. Students’ and instructors’ use of Massive Open Online Courses (MOOCs): 
motivations and challenges. Educational Research Review. 2014;12:45–58. doi:10.1016/j.
edurev.2014.05.001

21. Ivashkina T.A., Sidorenko V.N., Sukhova E.I. Impact of MOOC on increasing student interest in 
the learning process in the context of blended learning. Revista Tempos e Espaços em Educação. 
2022;15(34):e17321. doi:10.20952/revtee.v15i34.17321

22. Alario-Hoyos C., Estévez-Ayres I., Pérez-Sanagustín M., Delgado Kloos C., Fernández-Panadero C. 
Understanding learners’ motivation and learning strategies in MOOCs. The International Review of 
Research in Open and Distributed Learning. 2017;18(3). doi:10.19173/irrodl.v18i3.2996

23. Bystrova T., Larionova V., Sinitsyn E., Tolmachev A. Learning analytics in Massive Open Online 
Courses as a tool for predicting learner performance. Voprosy Obrazovaniya = Educational Studies 
Moscow. 2018;4:139–166. doi:10.17323/1814-9545-2018-4-139-166

24. Bressler A., Quintana R.M., Zint M. Co-creation of a massive open online course: an exploration 
of the motives and motive fulfillment of a faculty member and student co-instructors. Frontiers in 
Education. 2022;7:1010018. doi:10.3389/feduc.2022.1010018

25. Al-Aghbari M.S., Osman M.E., Al-Musawi A.S. Contextualizing the global standards for designing 
online courses: a design-based research approach for developing small private open courses. Inter-
national Journal of Educational Methodology. 2021;7:1–13. doi:10.12973/ijem.7.1.1

26. Bulfin S., Pangrazio L., Selwyn N. Making MOOCs: the construction of a new digital higher edu-
cation within news media discourse. The International Review of Research in Open and Distributed 
Learning. 2014;15(5):291–305. doi: 10.19173/irrodl.v15i5.1856



The Education and Science Journal           Vol. 26, No 10. 2024

183

© Спирина Е.А., Горбунова Н.А., Самойлова И.А.  
Использование МООК при организации проблемно-ориентированного обучения в профессиональной подготовке студентов IT-направления

© Spirina Ye.A., Gorbunova N.A., Samoilova I.A.  
Using MOOCs to organise problem-based learning in the professional training of IT students

27. Sebbaq H., El Faddouli N. Towards quality assurance in MOOCs: a comprehensive review and 
micro-level framework. The International Review of Research in Open and Distributed Learning. 
2024;25(1):1–23. doi:10.19173/irrodl.v25i1.7544 

28. Tayag J.R., Tayag M.R. Integrating MOOCs into a technology-enhanced course for undergrad-
uate students. Universal Journal of Educational Research. 2020;8(4):1645–1651. doi:10.13189/
ujer.2020.080458

29. de Jong P., Pickering J.D., Hendriks R.A., Swinnerton B.J., Goshtasbpour F., Reinders M.E. Twelve 
tips for integrating massive open online course content into classroom teaching. Medical Teacher. 
2019;42(4):393–397. doi:10.1080/0142159X.2019.1571569

30. Beloglazov A.A., Beloglazova L.B. The use of massive open online courses as a way of improving 
the quality of teaching in the field of information technology. Vestnik RUDN. Seriya “Informatizat-
siya obrazovaniya” = RUDN Journal of Informatization of Education. 2018;15(2):206–214. (In Russ.) 
doi:10.22363/2312-8631-2018-15-2-206-214

31. Michaelsen L.K., Watson W.E., Cragin J.P., Fink L.D. Team-based learning: a potential solution 
to the problems of large classes. The Organizational Behavior Teaching Journal. 1982;7(4):18–33. 
doi:10.1177/105256298200700103

32. Matyushkin A.M., Kovalevskaya E.V., et al. Problemnoe obuchenie: prosloe, nastoyashchee, budush-
chee = Problem-Based Learning: Past, Present, Future. Nizhnevartovsk: NVSU; 2019. 310 p.  (In Russ.) 
Accessed June 11, 2024. https://nvsu.ru/ru/Intellekt/2278/Problemnoe_obuchenie._Proshloe,_nas-
toyashhee,_budushhee._Kniga_2._Lingvo-pedagogicheskie_modeli_problemnogo_obucheniya.pdf 

33. Sitarov V.A. Education through problem solving as a trend in modern educational technologies. 
Znanie. Ponimanie. Umenie = Knowledge. Understanding. Skill. 2009;1:148–157. (In Russ.) Accessed 
June 01, 2024. http://www.zpu-journal.ru/zpu/contents/2009/1/Sitarov/26.pdf 

34. Bonwell C.C., Eison J.A. Active Learning; Creating Excitement in the Classroom. ASHE-ERIC Higher 
Education Report. Washington, D.C.: The George Washington University, School of Education and 
Human Development; 1991. p. 121. Accessed June 10, 2024. https://www.scirp.org/reference/Refer-
encesPapers?ReferenceID=1613739

35. Aslan A. Problem-based learning in live online classes: learning achievement, problem-solving 
skill, communication skill, and interaction. Computers & Education. 2021;171:104237. doi:10.1016/j.
compedu.2021.104237

36. Tseng K.H., Chang C.C., Lou S.J., Chen W.P. Attitudes towards science, technology, engineering and 
mathematics (STEM) in a problem-based learning (PBL) environment. International Journal of Tech-
nology and Design Education. 2011;23(1):1–16. doi:10.1007/s10798-011-9160-x

37. Kolmos A., de Graaff E. Problem-based and project-based learning in engineering educa-
tion – merging models. In: Johri A., Olds B.M., eds. Cambridge Handbook of Engineering Edu-
cation Research (CHEER). New York: Cambridge University Press; 2015:141–160. doi:10.1017/
CBO9781139013451.012

38. Pérez-Rodríguez R., Lorenzo-Martina R., Trinchet-Varelaa C.A., Simeón-Monet R.E., Miran-
da J., Cortés D., Molina A. Integrating challenge-based-learning, project-based-learning, and 
computer-aided technologies into industrial engineering teaching: towards a sustainable de-
velopment framework. Integracija obrazovanija = Integration of Education. 2022;26(2):198–215. 
doi:10.15507/1991-9468.107.026.202202.198-215 

39. Bogdan R., Pop N., Holotescu C. Using web 2.0 technologies for teaching technical courses. In: AIP 
Conference Proceedings. 2019;2071(1):050003. doi:10.1063/1.5090087 

40. Golitsyna I. Application of web services in teaching of IT-discipline. Procedia – Social and Behavioral 
Sciences. 2015;214:578–585. doi:10.1016/j.sbspro.2015.11.763



Том 26, № 10. 2024            Образование и наука

184

© Спирина Е.А., Горбунова Н.А., Самойлова И.А.  
Использование МООК при организации проблемно-ориентированного обучения в профессиональной подготовке студентов IT-направления

41. Takao I., Sode T.M., Masako S., Keisuke M. The online PBL (PROJECT-BASED LEARNING) education 
system using AI (Artificial Intelligence). In: Proceedings of the 23rd International Conference on Engi-
neering and Product Design Education (E&PDE 2021). 2021. doi:10.35199/EPDE.2021.19

42. Phunaploy S., Chatwattana P., Piriyasurawong P. The problem-based learning process with a cloud 
learning environment to enhance analysis thinking. International Journal of Higher Education. 
2021;10(6):45–56. doi:10.5430/ijhe.v10n6p45

43. NurulHuda I., Siti F.I. The implementation of project-based learning through MOOC in developing 
21st century skills. International Journal of Education and Pedagogy. 2023;5(2):46–62. Accessed July 
14, 2024. https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijeap/article/view/22598 

44. Margaryan A., Bianco M., Littlejohn A. Instructional quality of Massive Open Online Courses 
(MOOCs). Computers & Education. 2015;80:77–83. doi:10.1016/j.compedu.2014.08.005

45. Durtschi F., Siakas K. Problem based learning applied for IT students. In: 4th International Con-
ference for the Promotion of Educational Innovation. Larissa, Greece; 2018:749–754. Accessed June 
14, 2024. https://www.researchgate.net/publication/337784251_Problem_Based_Learning_applied_
for_IT_students

46. Derindag O.F., Cizmeci B. Are we ready for the new normal in e-business education? Sentiment 
analysis of learners’ opinions on MOOCs. Obrazovanie i nauka = The Education and Science Journal. 
2021;23(4):181–207. doi:10.17853/1994-5639-2021-4-181-207

47. Hendriks R.A., de Jong P.G., Admiraal W.F., Reinders M.E. Instructional design quality in medi-
cal Massive Open Online Courses for integration into campus education. Medical Teacher. 
2019;42(2):156–163. doi:10.1080/0142159X.2019.1665634

48. Forcael E., González V., Orozco F., Opazo A., Suazo Á., Aránguiz P. Application of problem-based 
learning to teaching the critical path method. Journal of Professional Issues in Engineering Education 
and Practice. 2014;141(3). doi:10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000236

49. Bryzgalova O.N. Project-based training in the system of professional training of students: goals 
and problems of implementation. Koinon. 2021;2(4):195–212. (In Russ.) doi:10.15826/koi-
non.2021.02.4.048

50. Chiang C. L., Lee H. The effect of project-based learning on learning motivation and problem-solv-
ing ability of vocational high school students. International Journal of Information and Education 
Technology. 2016;6(9):709–712. doi:10.7763/IJIET.2016.V6.779

51. Derindag O.F., Cizmeci B. Are we ready for the new normal in e-business education? Sentiment 
analysis of learners’ opinions on MOOCs. Obrazovanie i nauka = The Education and Science Journal. 
2021;23(4):181–207. doi:10.17853/1994-5639-2021-4-181-207

52. Balakireva E.V., Brazhnik E.I. Problem-oriented approach in training specialists in Russia and 
abroad. Chelovek i obrazodanie = Man and Education. 2022;2:180–190. (In Russ.) doi:10.54884/
S181570410020697-1

Список использованных источников
1. World Economic Forum: The Future of Jobs Report – 2020. Accessed July 14, 2024. https://www.

weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2020/

2. De Smet A. What is the future of work? McKinsey Global Institute; 2023. Accessed July 11, 2024. 
https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-the-future-of-work

3. Brynjolfsson E., McAfee A. The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of bril-
liant technologies. Journal of Information Technology Case and Application Research. 2014;16(2):112–
115. doi:10.1080/15228053.2014.943094 



The Education and Science Journal           Vol. 26, No 10. 2024

185

© Спирина Е.А., Горбунова Н.А., Самойлова И.А.  
Использование МООК при организации проблемно-ориентированного обучения в профессиональной подготовке студентов IT-направления

© Spirina Ye.A., Gorbunova N.A., Samoilova I.A.  
Using MOOCs to organise problem-based learning in the professional training of IT students

4. Bianchini M., Maffei S. Facing the Fourth Industrial Revolution: empowering (human) design agen-
cy and capabilities through experimental learning. Strategic Design Research Journal. 2020;13(1):72–
91. doi:10.4013/sdrj.2020.131.06 

5. van Laar E., van Deursen A., van Dijk J., de Haan J. The relation between 21st-century skills and 
digital skills: a systematic literature review. Computers in Human Behavior. 2017;72(7):577–588. 
doi:10.1016/j.chb.2017.03.010

6. Mills J.E., Treagust D.F. Engineering education – is problem-based or project-based learning the 
answer? Australasian Journal of Engineering Education. 2003;3(2):2–16.

7. Chen J., Kolmos A., Du X. Forms of implementation and challenges of PBL in engineering educa-
tion: a review of literature. European Journal of Engineering Education. 2021;46(1):90–115. doi:10.1
080/03043797.2020.1718615

8. Петрова В.Н. Возможности применения технологии проблемно-ориентированного обучения 
(PBL) в практике высшего образования (на примере ТГУ). Сибирский психологический журнал. 
2017;65:112–124. doi:10.17223/17267080/65/9

9. Dzyuba E.M., Zakharova V.T., Latukhina A.L., Sheveleva T.N. Open education courses as a relevant 
environment for improving professional competencies of teachers. Revista Tempos e Espaços em 
Educação. 2021;14(33):e16164. doi:10.20952/revtee.v14i33.16164

10. Afanasiev I.V., Vysotskaya N.V., Alferov V.N., Grigorieva N.A. The use of cloud resources and ser-
vices in distance learning of students in the context of restrictions caused by the pandemic. Revista 
Tempos e Espaços em Educação. 2021;14(33):e16103. doi:10.20952/revtee.v14i33.16103

11. Kovalevskaia N., Gilyazeva E.N., Lobazova O.F., Duborkina I.A., Sokolova A.P. Impact of digital ser-
vices of hybrid cloud-based learning environment on efficiency of education. Revista Tempos e Es-
paços em Educação. 2021;14(33):e15297. doi:10.20952/revtee.v14i33.15297

12. Wagner M.N., Kupriyanova M., Ovezova U., Ilina A. Distance learning courses: new opportuni-
ties for the development of university education. Propósitos y Representaciones. 2021;9(3):1275. 
doi:10.20511/pyr2021.v9nSPE3.1275 

13. Rodríguez P., Armellini A., Villalba V.C. Massive Open Online Courses (MOOCs) behind the scenes. 
In: Proceedings of Global Learn-Global Conference on Learning and Technology. Limerick, Ireland: 
Association for the Advancement of Computing in Education (AACE); 2016:359–366. Accessed June 
16, 2024. https://www.learntechlib.org/primary/p/172746/

14. Santandreu Calonge D., Aman Shah M. MOOCs, graduate skills gaps, and employability: a quali-
tative systematic review of the literature. International Review of Research in Open and Distributed 
Learning: IRRODL. 2016;17(5):67–90.

15. Irwanto I., Wahyudiati D., Saputro A., Lukman I. Massive Open Online Courses (MOOCs) in higher 
education: a bibliometric analysis (2012–2022). International Journal of Information and Education 
Technology. 2023;13(2). doi:10.18178/ijiet.2023.13.2.1799

16. Al-Imarah A.A., Shields R. MOOCs, disruptive innovation and the future of higher education: a 
conceptual analysis. Innovations in Education and Teaching International. 2019;56(3):258–269. doi:
10.1080/14703297.2018.1443828

17. Sa’don N.F., Alias R.A., Ohshima N. Nascent research trends in MOOCs in higher educational in-
stitutions: a systematic literature review. In: 2014 International Conference on Web and Open Access 
to Learning (ICWOAL). Dubai, United Arab Emirates; 2014:1–4. doi:10.1109/ICWOAL.2014.7009215

18. Eyitayo Y.-P.O., Bolaji O.D. Adoption and use of new learning web technologies: Massive Open 
Online Courses (MOOCs). Library Philosophy and Practice (ejournal). 2022. Accessed June 18, 2024. 
https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/6936 

19. Annan N.K., Asiedu C.Jnr. The impacts of Massive Open Online Courses (MOOCs) on teaching and 
learning in the digital world. A case of Wisconsin International University College, Ghana. Wiscon-



Том 26, № 10. 2024            Образование и наука

186

© Спирина Е.А., Горбунова Н.А., Самойлова И.А.  
Использование МООК при организации проблемно-ориентированного обучения в профессиональной подготовке студентов IT-направления

sin Journal of Arts and Sciences. 2024;6(1):39–56. Accessed July 01, 2024. https://wiuc-ghana.edu.
gh/wp-content/uploads/2024/01/Article-3_WJAS-Volume-6-issue-1.pdf

20. Hew K.F., Cheung W.S. Students’ and instructors’ use of Massive Open Online Courses (MOOCs): 
motivations and challenges. Educational Research Review. 2014;12:45–58. doi:10.1016/j.
edurev.2014.05.001

21. Ivashkina T.A., Sidorenko V.N., Sukhova E.I. Impact of MOOC on increasing student interest in 
the learning process in the context of blended learning. Revista Tempos e Espaços em Educação. 
2022;15(34):e17321. doi:10.20952/revtee.v15i34.17321

22. Alario-Hoyos C., Estévez-Ayres I., Pérez-Sanagustín M., Delgado Kloos C., Fernández-Panadero C. 
Understanding learners’ motivation and learning strategies in MOOCs. The International Review of 
Research in Open and Distributed Learning. 2017;18(3). doi:10.19173/irrodl.v18i3.2996

23. Bystrova T., Larionova V., Sinitsyn E., Tolmachev A. Learning analytics in Massive Open Online 
Courses as a tool for predicting learner performance. Voprosy Obrazovaniya = Educational Studies 
Moscow. 2018;4:139–166. doi:10.17323/1814-9545-2018-4-139-166

24. Bressler A., Quintana R.M., Zint M. Co-creation of a massive open online course: an exploration 
of the motives and motive fulfillment of a faculty member and student co-instructors. Frontiers in 
Education. 2022;7:1010018. doi:10.3389/feduc.2022.1010018

25. Al-Aghbari M.S., Osman M.E., Al-Musawi A.S. Contextualizing the global standards for designing 
online courses: a design-based research approach for developing small private open courses. Inter-
national Journal of Educational Methodology. 2021;7:1–13. doi:10.12973/ijem.7.1.1

26. Bulfin S., Pangrazio L., Selwyn N. Making MOOCs: the construction of a new digital higher edu-
cation within news media discourse. The International Review of Research in Open and Distributed 
Learning. 2014;15(5):291–305. doi: 10.19173/irrodl.v15i5.1856

27. Sebbaq H., El Faddouli N. Towards quality assurance in MOOCs: a comprehensive review and 
micro-level framework. The International Review of Research in Open and Distributed Learning. 
2024;25(1):1–23. doi:10.19173/irrodl.v25i1.7544 

28. Tayag J.R., Tayag M.R. Integrating MOOCs into a technology-enhanced course for undergrad-
uate students. Universal Journal of Educational Research. 2020;8(4):1645–1651. doi:10.13189/
ujer.2020.080458

29. de Jong P., Pickering J.D., Hendriks R.A., Swinnerton B.J., Goshtasbpour F., Reinders M.E. Twelve 
tips for integrating massive open online course content into classroom teaching. Medical Teacher. 
2019;42(4):393–397. doi:10.1080/0142159X.2019.1571569

30. Белоглазов А.А., Белоглазова Л.Б. Использование массовых открытых онлайн-курсов как 
способ повышения качества преподавания в сфере информационных технологий. Вестник 
РУДН. Серия «Информатизация образования». 2018;15(2):206–214. doi:10.22363/2312-8631-
2018-15-2-206-214

31. Michaelsen L.K., Watson W.E., Cragin J.P., Fink L.D. Team-based learning: a potential solution 
to the problems of large classes. The Organizational Behavior Teaching Journal. 1982;7(4):18–33. 
doi:10.1177/105256298200700103

32. Матюшкин А.М., Ковалевская Е.В. [и др.] Проблемное обучение: прошлое, настоящее, 
будущее: коллективная монография: в 3 кн. Нижневартовск: НВГУ, 2019. 310 с. Режим доступа: 
https://nvsu.ru/ru/Intellekt/2278/Problemnoe_obuchenie._Proshloe,_nastoyashhee,_budush-
hee._Kniga_2._Lingvo-pedagogicheskie_modeli_problemnogo_obucheniya.pdf (дата обращения: 
11.06.2024).

33. Ситаров В.А. Проблемное обучение как одно из направлений современных технологий 
обучения. Знание. Понимание. Умение. 2009;1:148–157. Режим доступа: http://www.zpu-jour-
nal.ru/zpu/contents/2009/1/Sitarov/26.pdf (дата обращения: 11.06.2024).



The Education and Science Journal           Vol. 26, No 10. 2024

187

© Спирина Е.А., Горбунова Н.А., Самойлова И.А.  
Использование МООК при организации проблемно-ориентированного обучения в профессиональной подготовке студентов IT-направления

© Spirina Ye.A., Gorbunova N.A., Samoilova I.A.  
Using MOOCs to organise problem-based learning in the professional training of IT students

34. Bonwell C.C., Eison J.A. Active Learning; Creating Excitement in the Classroom. ASHE-ERIC Higher 
Education Report. Washington, D.C.: The George Washington University, School of Education and 
Human Development; 1991. p. 121. Accessed June 10, 2024. https://www.scirp.org/reference/Refer-
encesPapers?ReferenceID=1613739

35. Aslan A. Problem-based learning in live online classes: learning achievement, problem-solving 
skill, communication skill, and interaction. Computers & Education. 2021;171:104237. doi:10.1016/j.
compedu.2021.104237

36. Tseng K.H., Chang C.C., Lou S.J., Chen W.P. Attitudes towards science, technology, engineering and 
mathematics (STEM) in a problem-based learning (PBL) environment. International Journal of Tech-
nology and Design Education. 2011;23(1):1–16. doi:10.1007/s10798-011-9160-x

37. Kolmos A., de Graaff E. Problem-based and project-based learning in engineering educa-
tion – merging models. In: Johri A., Olds B.M., eds. Cambridge Handbook of Engineering Edu-
cation Research (CHEER). New York: Cambridge University Press; 2015:141–160. doi:10.1017/
CBO9781139013451.012

38. Pérez-Rodríguez R., Lorenzo-Martina R., Trinchet-Varelaa C.A., Simeón-Monet R.E., Miran-
da J., Cortés D., Molina A. Integrating challenge-based-learning, project-based-learning, and 
computer-aided technologies into industrial engineering teaching: towards a sustainable de-
velopment framework. Integracija obrazovanija = Integration of Education. 2022;26(2):198–215. 
doi:10.15507/1991-9468.107.026.202202.198-215 

39. Bogdan R., Pop N., Holotescu C. Using web 2.0 technologies for teaching technical courses. In: AIP 
Conference Proceedings. 2019;2071(1):050003. doi:10.1063/1.5090087 

40. Golitsyna I. Application of web services in teaching of IT-discipline. Procedia – Social and Behavioral 
Sciences. 2015;214:578–585. doi:10.1016/j.sbspro.2015.11.763

41. Takao I., Sode T.M., Masako S., Keisuke M. The online PBL (PROJECT-BASED LEARNING) education 
system using AI (Artificial Intelligence). In: Proceedings of the 23rd International Conference on Engi-
neering and Product Design Education (E&PDE 2021). 2021. doi:10.35199/EPDE.2021.19

42. Phunaploy S., Chatwattana P., Piriyasurawong P. The problem-based learning process with a cloud 
learning environment to enhance analysis thinking. International Journal of Higher Education. 
2021;10(6):45–56. doi:10.5430/ijhe.v10n6p45

43. NurulHuda I., Siti F.I. The implementation of project-based learning through MOOC in developing 
21st century skills. International Journal of Education and Pedagogy. 2023;5(2):46–62. Accessed July 
14, 2024. https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijeap/article/view/22598 

44. Margaryan A., Bianco M., Littlejohn A. Instructional quality of Massive Open Online Courses 
(MOOCs). Computers & Education. 2015;80:77–83. doi:10.1016/j.compedu.2014.08.005

45. Durtschi F., Siakas K. Problem based learning applied for IT students. In: 4th International Con-
ference for the Promotion of Educational Innovation. Larissa, Greece; 2018:749–754. Accessed June 
14, 2024. https://www.researchgate.net/publication/337784251_Problem_Based_Learning_applied_
for_IT_students

46. Derindag O.F., Cizmeci B. Are we ready for the new normal in e-business education? Sentiment 
analysis of learners’ opinions on MOOCs. Obrazovanie i nauka = The Education and Science Journal. 
2021;23(4):181–207. doi:10.17853/1994-5639-2021-4-181-207

47. Hendriks R.A., de Jong P.G., Admiraal W.F., Reinders M.E. Instructional design quality in medi-
cal Massive Open Online Courses for integration into campus education. Medical Teacher. 
2019;42(2):156–163. doi:10.1080/0142159X.2019.1665634

48. Forcael E., González V., Orozco F., Opazo A., Suazo Á., Aránguiz P. Application of problem-based 
learning to teaching the critical path method. Journal of Professional Issues in Engineering Education 
and Practice. 2014;141(3). doi:10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000236



Том 26, № 10. 2024            Образование и наука

188

© Спирина Е.А., Горбунова Н.А., Самойлова И.А.  
Использование МООК при организации проблемно-ориентированного обучения в профессиональной подготовке студентов IT-направления

49. Брызгалова О.Н. Проектное обучение в системе профессиональной подготовки студентов: 
цели и проблемы реализации. Koinon. 2021;2(4):195–212. doi:10.15826/koinon.2021.02.4.048 

50. Chiang C. L., Lee H. The effect of project-based learning on learning motivation and problem-solv-
ing ability of vocational high school students. International Journal of Information and Education 
Technology. 2016;6(9):709–712. doi:10.7763/IJIET.2016.V6.779

51. Derindag O.F., Cizmeci B. Are we ready for the new normal in e-business education? Sentiment 
analysis of learners’ opinions on MOOCs. Obrazovanie i nauka = The Education and Science Journal. 
2021;23(4):181–207. doi:10.17853/1994-5639-2021-4-181-207

52. Балакирева Э.В., Бражник Е.И. Проблемно-ориентированный подход в подготовке 
специалистов в России и за рубежом. Человек и образование. 2022;2:180–190. doi:10.54884/
S181570410020697-1

Information about the authors:
Elena A. Spirina – Сand. Sci. (Education), Associate Professor, Department of Applied Mathematics 
and Computer Science, Academician E. A. Buketov Karaganda University (KBU), Karaganda, Republic of 
Kazakhstan; ORCID 0000-0001-7446-4869. E-mail: sea_spirina@mail.ru
Nadezhda A. Gorbunova – Сand. Sci. (Education), Assistant Professor, Department of Applied 
Mathematics and Computer Science, Academician E. A. Buketov Karaganda University (KBU), Karaganda, 
Republic of Kazakhstan; ORCID 0000-0002-2549-9683. E-mail: ant_nadezhda@mail.ru
Irina A. Samoilova – M. Sci. (Engineering), Senior Lecturer, Department of Applied Mathematics and 
Computer Science, Academician E. A. Buketov Karaganda University (KBU), Karaganda, Republic of 
Kazakhstan; ORCID 0000-0002-4004-7482. E-mail: irinasam2005@mail.ru

Contribution of the authors. The authors equally contributed to the preparation of tools of the presented 
research, data processing and writing the text of the article. 

Conflict of interest statement. The authors declare that there is no conflict of interest.

Received 03.05.2024; revised 18.10.2024; accepted 06.11.2024.
The authors have read and approved the final manuscript.

Информация об авторах:
Спирина Елена Александровна – кандидат педагогических наук, доцент, ассоциированный про-
фессор кафедры прикладной математики и информатики Карагандинского университета имени 
академика Е. А. Букетова, Караганда, Республика Казахстан; ORCID 0000-0001-7446-4869. E-mail: 
sea_spirina@mail.ru
Горбунова Надежда Александровна – кандидат педагогических наук, ассистент профессора 
кафедры прикладной математики и информатики Карагандинского университета имени акаде-
мика Е. А. Букетова, Караганда, Республика Казахстан; ORCID 0000-0002-2549-9683. E-mail: ant_
nadezhda@mail.ru 
Самойлова Ирина Алексеевна – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры 
прикладной математики и информатики Карагандинского университета имени академика Е. А. 
Букетова, Караганда, Республика Казахстан; ORCID 0000-0002-4004-7482. E-mail: irinasam2005@
mail.ru

Вклад соавторов. Авторы внесли равнозначный вклад в подготовку инструментов исследования, 
обработку данных и написание текста статьи.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.



The Education and Science Journal           Vol. 26, No 10. 2024

189

© Спирина Е.А., Горбунова Н.А., Самойлова И.А.  
Использование МООК при организации проблемно-ориентированного обучения в профессиональной подготовке студентов IT-направления

© Spirina Ye.A., Gorbunova N.A., Samoilova I.A.  
Using MOOCs to organise problem-based learning in the professional training of IT students

Статья поступила в редакцию 03.05.2024; поступила после рецензирования 18.10.2024; принята в 
печать 06.11.2024.
Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Información sobre los autores:
Yelena Alexándrovna Spírina: Candidata a Ciencias de la Pedagogía, Docente, Profesora Asociada del 
Departamento de Matemáticas Aplicadas e Informática de la Universidad de Karagandá Académico E. A. 
Buketov, Karagandaá, República de Kazajstán; ORCID 0000-0001-7446-4869. Correo electrónico: sea_
spirina@mail.ru
Nadezhda Alexándrovna Gorbunova: Candidata a Ciencias de la Pedagogía, Profesora Asistente del 
Departamento de Matemáticas e Informática Aplicadas de la Universidad de Karagandá Académico E. 
A. Buketov, Karagandá, República de Kazajstán; ORCID 0000-0002-2549-9683. Correo electrónico: ant_
nadezhda@mail.ru
Irina Alexéevna Samóylova: Magister en Ciencias Técnicas, Profesora Titular del Departamento de 
Matemáticas e Informática Aplicadas de la Universidad de Karagandá Académico E. A. Buketov, Karagandá, 
República de Kazajstán; ORCID 0000-0002-4004-7482. Correo electrónico: irinasam2005@mail.ru

Contribución de coautoría. Los autores contribuyeron por igual a la preparación de los instrumentos de 
investigación, al procesamiento de datos y a la redacción del texto del artículo.

Información sobre conflicto de intereses. Los autores declaran no tener conflicto de intereses. 

El artículo fue recibido por los editores el 03/05/2024; recepción efectuada después de la revisión el 
18/10/2024; aceptado para su publicación el 06/11/2024.
Los autores leyeron y aprobaron la versión final del manuscrito.



Том 26, № 10. 2024            Образование и наука

190

Оригинальная статья / Original paper                                     

doi:10.17853/1994-5639-2024-10-190-217

Развитие цифровых компетенций будущих служащих 
органов публичной власти: дифференцированный подход

Н.Б. Авалуева1, Н.С. Гаркуша2

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации,

Москва, Российская Федерация.
E-mail: 1avalueva-nb@ranepa.ru; 2garkusha-ns@ranepa.ru

  avalueva-nb@ranepa.ru

Аннотация. Введение. В условиях цифровой эпохи приоритетным условием обеспечения наци-
ональной безопасности, развития экономики в долгосрочной перспективе, повышения качества 
жизни граждан является продуктивная деятельность института государственной гражданской 
службы, поэтому актуальным представляется вопрос качества подготовки будущих служащих ор-
ганов публичной власти в области информационно-коммуникационных технологий. Цель статьи 
– разработка научно-методических основ дифференцированного подхода к развитию цифровых 
компетенций у будущих специалистов в сфере государственного и муниципального управления 
в процессе их обучения. Методология, методы и методики. Методологической основой исследо-
вания явились методы и принципы системного анализа, общелогические методы научного по-
знания (анализ, синтез, обобщение, индукция, дедукция), методы моделирования (мысленное 
моделирование, наглядное моделирование). Результаты. Дано определение категории «диффе-
ренциация» как особой формы организации образования. Выделены и обоснованы ключевые 
принципы: принцип уровневой сложности, индивидуализации, коллаборативности. Описана ра-
мочная модель дифференцированной подготовки будущих служащих органов публичной власти в 
области цифровых технологий. Научная новизна. Разработана, обоснована и реализуется новая ме-
тодология подготовки будущих специалистов сферы государственного и муниципального управ-
ления с учетом современных тенденций развития системы высшего образования в области циф-
ровых технологий. Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы 
как методология организации образовательной деятельности в системе высшего образования по 
подготовке будущих служащих органов публичной власти.

Ключевые слова: будущий служащий органов публичной власти, будущие специалисты в сфере 
государственного и муниципального управления, цифровые технологии, цифровые компетенции, 
цифровые навыки, дифференцированный подход, дифференциация, индивидуально-психологи-
ческие особенности личности
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Abstract. Introduction. In the digital age, a primary condition for ensuring national security, fostering 
long-term economic development, and enhancing the quality of life for citizens is the effective function-
ing of state civil service institutions. Consequently, the quality of training for future employees in public 
authorities, particularly in the field of information and communication technologies, is of paramount 
importance. Aim. The present research aims to establish scientific and methodological foundations for 
a differentiated approach to developing digital competencies among future specialists in public and 
municipal administration during their training. Methodology and research methods. The methodological 
foundation of the study was grounded in the methods and principles of systems analysis, as well as gen-
eral logical methods of scientific inquiry, including analysis, synthesis, generalisation, induction, and de-
duction. Additionally, it employed modelling techniques such as mental modelling and visual modelling. 
Results. The definition of the category “differentiation” as a specific form of educational organisation has 
been established. Key principles have been identified and substantiated, including the principles of com-
plexity levels, individualisation, and collaboration. A framework model for the differentiated training of 
future public authority employees in the field of digital technologies has been outlined. Scientific novelty. 
A new methodology for training future specialists in state and municipal administration has been devel-
oped, substantiated, and is currently being implemented, taking into account contemporary trends in 
the evolution of the higher education system, particularly in the realm of digital technologies. Practical 
significance. The results obtained can serve as a methodology for organising educational activities within 
the higher education system, specifically for training future employees of public authorities.

Keywords: future public servant, future specialists in the field of state and municipal administration, 
digital technologies, digital competencies, digital skills, differentiated approach, differentiation, individ-
ual psychological characteristics of a person
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Abstracto. Introducción. En la era digital, la actividad productiva institucional de la función pública del 
estado, se convierte en la condición prioritaria para garantizar la seguridad nacional, el desarrollo eco-
nómico a largo plazo y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, de ésto, se deriva la cuestión 
de que la calidad de la formación futura de los servidores públicos en el ámbito de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones sea un asunto pertinente. Objetivo. El propósito del artículo ha sido 
elaborar los fundamentos científicos y metodológicos de un enfoque diferenciado para el desarrollo de 
competencias digitales entre los futuros especialistas en el campo de la gestión estatal y municipal du-
rante el proceso de su formación. Metodología, métodos y procesos de investigación. Como base metodoló-
gica de la investigación se tuvieron en cuenta los métodos y principios del análisis de sistemas, métodos 
lógicos generales del conocimiento científico (análisis, síntesis, generalización, inducción, deducción), 
métodos de modelado (modelado mental, modelado visual). Resultados. Se da la definición de la categoría 
“diferenciación” como una forma especial de organización educativa. Se identifican y justifican princi-
pios clave: el principio de complejidad nivelada, individualización y colaboración. Se describe un modelo 
marco para la formación diferenciada de futuros funcionarios públicos en el ámbito de las tecnologías 
digitales. Novedad científica. Se ha desarrollado, justificado e implementado una nueva metodología para 
la formación de futuros especialistas en el campo de la administración pública y municipal, teniendo en 
cuenta las tendencias modernas en el desarrollo del sistema de educación superior en cuanto al campo de 
las tecnologías digitales se refiere. Significado práctico. Los resultados obtenidos pueden utilizarse como 
metodología para organizar actividades formativas en el sistema de educación superior para la formación 
de futuros empleados de la rama pública.

Palabras claves: futuro servidor público, futuros especialistas en el campo de la administración pública 
y municipal, tecnologías digitales, competencias digitales, habilidades digitales, enfoque diferenciado, 
diferenciación, características psicológicas individuales de la persona
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Введение
В условиях серьезных мировых вызовов реализация задач по цифрови-

зации российской экономики1 и научно-технологического развития страны2 
должна осуществляться компетентными специалистами, в первую очередь, в 
сфере государственного и муниципального управления, что, в равной мере, 
выдвигает более высокие требования к компетенциям будущих служащих ор-
ганов публичной власти. В данном контексте, основываясь на современных 
стратегических приоритетах развития Российской Федерации, мы можем го-
ворить о том, что перед системой высшего образования возникает сложная 
(поскольку продиктована и отказом от Болонской системы в том числе), мно-
гогранная задача, связанная с подготовкой высококвалифицированных ка-
дров не только для различных сфер экономики, но и для сферы государствен-
ного и муниципального управления, как ключевого источника обеспечения 
национальной безопасности. Именно сегодня современный управленец дол-
жен быть высочайшим профессионалом, обладающим компетенциями, вос-
требованными цифровым обществом и государством. 

За последние три года, по данным Росстата, размещенным в открытом до-
ступе, мы наблюдаем:

– процентный рост в использовании информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ/цифровые технологии: облачные сервисы; технологии 
сбора, обработки и анализа больших данных; цифровые платформы, интернет 
вещей), программных продуктов/средств (системы электронного документо-
оборота; финансовые расчеты в электронном виде; предоставление доступа к 
базам данных через глобальные информационные сети; обучающие програм-
мы), средств защиты информации (средства цифровой электронной подписи; 
регулярно обновляемые антивирусные программы; программные, аппарат-
ные средства, препятствующие несанкционированному доступу вредоносных 
программ; спам-фильтр; средства шифрования; системы обнаружения втор-
жения в компьютер или в сеть; программные средства автоматизации процес-
сов анализа и контроля защищенности компьютерных систем) в государствен-
ном управлении3;

– значительную актуализацию онлайн-взаимодействия населения с орга-
нами власти в сравнении с другими странами;

– увеличение числа, полученных гражданами, бизнесом, организациями 
государственных услуг в электронном виде.

При этом следует заметить, что число специалистов по информацион-
но-коммуникационным технологиям, задействованных в государственном 

1  Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Режим доступа: 
https://digital.gov.ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika rossijskojfederatsii_NcN2nOO.
pdf (дата обращения: 01.04.2024).

2  Указ Президента РФ от 28 февраля 2024 г. № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации». Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50358 (дата обращения: 01.04.2024).

3  Цифровая экономика: 2023: краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, С.А. Васильковский, 
К.О. Вишневский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ; 2023. 120 с.
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управлении, в три раза больше, чем, например, в образовании или здравоох-
ранении, но в три раза меньше, чем в финансовом секторе или в профессио-
нальной, научной или технической деятельности. Однако число других специ-
алистов, интенсивно использующих информационно-коммуникационные 
технологии в государственном управлении, в четыре раза выше, чем, напри-
мер, в здравоохранении или культуре и спорте.

Таким образом, мы видим, что на фоне реализации ключевых задач циф-
ровой экономики в сфере государственного и муниципального управления 
существует дефицит специалистов с высоким уровнем развития цифровых 
компетенций, напрямую проецирующий необходимость подготовки таких 
специалистов целенаправленно для органов публичной власти.

Анализ основных образовательных программ Российской академии на-
родного хозяйства при Президенте Российской Федерации (как главного 
«поставщика» управленческих кадров для органов публичной власти) пока-
зал, что из 22 образовательных программ (бакалавриат) подготовки будущих 
специалистов в сфере государственного и муниципального управления (ГМУ), 
3 образовательные программы косвенно имеют отношение к цифровым тех-
нологиям (Цифровое государство, Цифровое государство (с углубленным изу-
чением иностранных языков и национальных практик управления), Безопас-
ность сферы государственных услуг). Одновременно отметим, что в качестве 
вступительного испытания на все образовательные программы ГМУ основ-
ным предметом является обществознание.

В современном научном знании нет ответов на вопросы о том, какие ме-
тодологические подходы и концепции могли бы обеспечить на сегодняшний 
день дифференцированную подготовку будущих специалистов органов пу-
бличной власти с учетом необходимости развития цифровых компетенций. 

Принимая во внимание основные тенденции развития современной си-
стемы высшего образования, связанные с актуализацией индивидуализации 
и дифференциации обучения, целью настоящего исследования является раз-
работка научно-методических основ дифференцированного подхода к разви-
тию цифровых компетенций у будущих служащих органов публичной власти 
в процессе их обучения по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования.

Учитывая вышеизложенное, основные исследовательские вопросы, на ре-
шение которых направлено данное исследование, связаны не только с изуче-
нием текущего состояния подготовки будущих служащих органов публичной 
власти, но и с поиском новых методологических оснований организации обра-
зовательной деятельности в части развития цифровых компетенций. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что разработка 
научно-методических основ дифференцированного подхода к развитию циф-
ровых компетенций у будущих служащих органов публичной власти возможна 
только при условии наполнения смысловым содержанием категории «диффе-
ренциация», выделении основных принципов построения образовательной 
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деятельности по их подготовке в части развития цифровых компетенций и по-
строении новой модели организации образовательной деятельности по под-
готовке будущих специалистов в сфере государственного и муниципального 
управления с высоким уровнем развития цифровых компетенций.

Ограничения исследования связаны, прежде всего, с тем, что оно имеет 
теоретико-методологическую направленность, а исследуемая проблематика 
не находит детального отражения в значительном количестве современных 
источников, поэтому глубина исследования составляет 7 лет. 

Обзор литературы
Результаты исследований ЮНЕСКО в области образования, как отмеча-

ют K. Okoye с соавторами, подчеркивают актуализацию глобальных дебатов 
о том, как образование и обучение должны быть переосмыслены в контексте 
постоянных технологических изменений, направленных на достижение каче-
ства экосистемы образования [1]. L. Mei, X. Feng, F. Cavallaro считают, что сек-
тор высшего образования будет совершенствоваться в соответствии с насту-
плением Индустрии 4.0 (I4.0) и цифровой эпохи, констатируя, при этом, факт 
отсутствия конкретных навыков, которыми должны будут обладать будущие 
специалисты цифровой эпохи и актуализируя вопрос разработки определен-
ных учебных планов и учебных программ, которые могли бы способствовать 
развитию цифровых компетенций [2].

Важность развития цифровых компетенций отражена в коллективной ра-
боте L. Lin  и др. в контексте воспитания инновационных талантов в сфере ин-
формационных технологий как одной из главных задач образования, посколь-
ку IT-образование, с точки зрения авторов, не только способствует лучшему 
пониманию, участию и адаптации студентов к цифровому миру, но и развива-
ет у студентов навыки инноваций и решения проблем, тем самым, повышая их 
конкурентоспособность на рынке труда [3].

И в этом смысле теоретический и практический интерес представляют 
научные исследования о цифровых технологиях. Значимость цифровых тех-
нологий, как отмечают G. Ndubuisi, C. Otioma, S. Owusu, G. Tetteh, примером 
которой является экономика, управляемая интернетом, заключается не только 
в непосредственном воздействии этих технологий на экономический рост, но 
и в неявном механизме, посредством которого они влияют на экономический 
рост и повышение технической эффективности [4]. R. S. Dubey, V. Tiwari под-
черкивают, что ИКТ включают в себя области компьютерных наук, вычисли-
тельной техники, программной инженерии, информационных технологий и 
информационных систем [5]. В то время как первые три области в основном 
связаны с разработкой программного обеспечения, а информационные тех-
нологии и информационные системы тесно связаны с бизнес-процессами и 
использованием аппаратного и программного обеспечения в качестве вспо-
могательных средств для организаций. Авторы говорят о сложной структуре 
необходимых компетенций и выделяют технические (состоят из компетенций, 
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связанных с техническими аспектами работы) и нетехнические навыки (soft 
skills, которые зависят от эмоционального коэффициента и влияют на то, как 
человек справляется с поведенческими задачами).  B. A. Daquilema Cuásquer, 
C. R. Benítez Flores, J. A. Jaramillo Alba считают, что навыки в области цифро-
вых технологий – это способность решать проблемы, общение, знания и ин-
формация, а также правовые, социальные и этические дилеммы в цифровой 
среде. Эти навыки они обозначают как информатика, коммуникация, циф-
ровые технологии и технологическое сосуществование, выделяя и описывая 
трехаспектность каждой группы (эффективное коммуникационное измере-
ние, измерение цифрового сосуществования, технологическое измерение) с 
распределением по уровням: начальный, средний и передовой [6]. Результаты 
исследования R. R. Antequera Amaris с соавторами обосновывают положение 
о том, что навыки использования цифровых технологий, обуславливают воз-
можности трудоустройства человеческих талантов, а также роль этих навы-
ков, как ресурсов, элементов и возможностей в создании ценности, так как в 
настоящее время в качестве индикаторов достижения преобладают родовые 
и специфические навыки людей, приводящие к выполняемым действиям и 
устойчивости [7]. Факт того, что сегодня социальные вызовы и цели в области 
устойчивого развития требуют смены парадигмы в сторону согласования раз-
вития технологий с ценностно-ориентированным рассмотрением и пересмо-
тром приоритетов различных экологических, социальных и экономических 
результатов отмечается в работе G. Wikström и коллег, считающих что разви-
тие технологий, основанных на ценностях, представляет собой смену парадиг-
мы для промышленности и научных кругов с высоким потенциалом в целях 
создания положительного влияния на общество [8]. 

Наряду с исследованиями навыков в области ИКТ, актуализируются иссле-
дования цифровых навыков как в контексте их структуры, так и в контексте 
влияния цифровизации на управленческие компетенции [9]. S. Hensellek пола-
гает, что цифровые навыки могут подразделяться на цифровые пользователь-
ские знания, например, безопасное использование определенных цифровых 
устройств, программное обеспечение, средства массовой информации и циф-
ровое поведение [10]. F. Wang с соавторами рассматривают вопрос о цифровых 
возможностях человека и их положительном влиянии на информационную 
потребность [11], методы выявления которой представлены E. Gebka, J. Crusoe, 
K. Ahlin [12]. Роль университета как агента трансформации и консолидации 
в мировой экономике в решении обозначенных вопросов отражена в работе 
A.  C.  C. Hernández, J.  H. de Velazco, M.  E.  P. Prieto [13]. И поскольку основной 
целью университетов, с точки зрения J. Picatoste,  L. Pérez-Ortiz, S. M. Ruesga-
Benito, является обеспечение прочного и оперативного развития студентов, ко-
торое приведет их к достижению успеха в личной и профессиональной жизни, 
а также принесет результаты обществу с точки зрения общего благосостояния, 
включение преподавания информационно-коммуникационных технологий в 
образовательных организациях высшего образования в учебную программу 
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в качестве темы перекрестного обучения является сложной, но необходимой 
задачей для подготовки студентов к успеху на рынке труда [14]. Поэтому ком-
петентностно-ориентированное обучение, как считает A. Y. Ford, – это продук-
тивный подход к учебной программе и обучению, являющийся эффективным 
вариантом обучения информационной грамотности, поскольку обучающиеся 
учатся искать информацию и критиковать ее в условиях, во многом схожих 
с теми, с которыми они сталкиваются при поиске информации за пределами 
образовательных организаций [15]. 

Анализ нормативных образовательных документов в области подготовки 
будущих специалистов в сфере государственного и муниципального управле-
ния1,2 (действующих в Российской Федерации), осуществленный с целью вы-
деления основных позиций, обозначенных в документах, регламентирующих 
организацию образовательной деятельности в контексте требований к овла-
дению цифровыми навыками показал следующее:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-
ственное и муниципальное управление» (далее – ФГОС ВО) закрепляет по-
ложение о том, что образовательная организация «разрабатывает программу 
бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО с учетом соответствующей пример-
ной основной образовательной программы, включенной в реестр примерных 
основных образовательных программ», определяет задачи профессиональной 
деятельности, соответствующие 9 типам (организационно-управленческий; 
политико-административный; исследовательский; информационно-мето-
дический; коммуникативный; проектный; организационно-регулирующий; 
исполнительно-распорядительный; контрольно-надзорный), устанавливает 
направленность (профиль) программы, что подтверждает факт наличия воз-
можностей (в первую очередь нормативного характера) для разработки основ-
ной профессиональной образовательной программы высшего образования 
(далее – ОПОП ВО) как с общим уровнем овладения базовыми навыками в об-
ласти цифровых технологий, так и с расширенным уровнем овладения специ-
альными знаниями и навыками в обозначенной области.

2. На сегодняшний день основные требования к служащим органов пу-
бличной власти в области цифровых технологий представлены только в реко-
мендациях Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации3, 

1  Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1016 (ред. от 27.02.2023) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготов-
ки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.2020 № 
59497). Режим доступа: https://base.garant.ru/74566336/ (дата обращения: 01.04.2024).

2  Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.04 Государствен-
ное и муниципальное управление. Портал федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования Проекты примерных образовательных программ по направлениям бакалавриата. Режим доступа: 
https://fgosvo.ru/fgosvo/index/19/88 (дата обращения: 01.04.2024).

3  Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Рекомендации Минтруда России 
от 10.06.2020 о составе квалификационных требований компьютерной грамотности, необходимых для исполне-
ния должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354702/ (дата обращения: 01.04.2024).
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а это, в свою очередь, свидетельствует о том, что общие позиции, обозначен-
ные в них, не могут являться единой основой требований, выдвигаемых к раз-
личным служащим органов публичной власти, в том числе, как по должности, 
так и по функционалу (например, специалист в области информационных 
технологий или информационной безопасности), что предопределяет необхо-
димость изучения возможностей дифференцированного подхода к развитию 
цифровых компетенций у будущих специалистов в сфере государственного и 
муниципального управления.

Как отмечалось выше, вопросы дифференцированного подхода к овла-
дению цифровыми технологиями будущими служащими органов публичной 
власти отражены в не значительном ряде работ, однако тенденция к инди-
видуализации и дифференциации образования обоснована в работе Y. Lim и  
H. Park, в которой авторы акцентируют внимание на необходимости создания 
возможности расширения выбора образовательной организации и учебной 
программы обучающимися в соответствии со своими интересами и способно-
стями [16]. 

Н. М. Сладкова, О. А. Ильченко, А. А. Степаненко, В. А. Шапошников  [17] 
рассматривают деятельность служащих органов публичной власти и выделяют 
в своем исследовании две группы специалистов в сфере государственного и 
муниципального управления: группа А – руководители и служащие, которые 
должны обладать общими знаниями в области информационных технологий и 
информационной безопасности, т. е. «знать требования законодательства к их 
должности в области информационной безопасности, инструкции по инфор-
мационной безопасности, владеть правилами использования IT-технологий, 
инструментов и т. п.» [17, С. 50] и группа В – руководители и специалисты в 
области информационных технологий (IT-специалисты с квалификацией по 
информационным технологиям, задействованные в процессах обеспечения 
информбезопасности). И в этом контексте авторы систематизируют требова-
ния к государственным гражданским служащим только в области информаци-
онной безопасности «по пяти элементам модели цифровых компетенций: 1) 
информационная грамотность; 2) компьютерная грамотность; 3) медиа-гра-
мотность; 4) коммуникативная грамотность; 5) грамотность внедрения техно-
логических инноваций» [18, с. 136]) и предлагают инструменты оценки выде-
ленных позиций с учетом обозначенных групп А и В.

Н. С. Гегедюш, Е. В. Масленникова и В. А. Осипов [19], исследуя вопрос не-
обходимого уровня владения государственными и муниципальными граж-
данскими служащими информационными технологиями, осуществили анализ 
требований к профессиональным знаниям и умениям в области ИКТ, выде-
лив 6 категорий должностей на примере Министерства финансов Российской 
Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации 
(руководители\высшая, главная; помощники (советники)\высшая; специали-
сты\главная; специалисты\ведущая, старшая; специалисты по IT- технологи-
ям; специалисты по информационной безопасности) и соотнеся их с рекомен-
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дациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о 
составе квалификационных требований компьютерной грамотности, необхо-
димых для исполнения должностных обязанностей федеральными государ-
ственными гражданскими служащими. В результате проведенного анализа ав-
торы пришли к выводу, что «во-первых, профессиональные знания и навыки 
по содержанию мало отличаются от базовых квалификационных требований в 
этой сфере. Они имеют обобщенные формулировки, не отражают никакой от-
раслевой специфики, либо такой специфики в области ИКТ просто нет. Во-вто-
рых, профессиональные знания и навыки абсолютно идентичны для категорий 
«помощник (советники)», «специалисты», «обеспечивающие специалисты» 
всех групп должностей. В-третьих, требования к профессиональным знаниям 
и навыкам для высшей и главной групп должностей категории «руководите-
ли» примерно на 80 % идентичны аналогичным требованиям ко всем иным 
категориям и группам должностей. В-четвертых, к служащим, курирующим 
внедрение ИКТ в деятельность Минфина РФ, и служащим, осуществляющим 
функции по формированию, функционированию и администрированию ин-
формационных систем, предъявляются абсолютно идентичные требования» 
[19, с. 25]. Кроме того, авторы утверждают, что на данный момент времени от-
сутствует однозначное понимание того, какими знаниями, умениями и навы-
ками должен обладать госслужащий на конкретной должности. 

Е. Н. Каткова, Г. П. Жиганова и А. А. Саяпина [20] подчеркивают обуслов-
ленность дифференцирования индивидуальными особенностями личности 
студента и описывают результаты собственного исследования специальных 
особенностей студентов при овладении ими информационными технологи-
ями. Авторы отмечают, что «рассматривая структуру специальных способно-
стей к овладению информационными технологиями мы должны обратиться к 
поиску природных предпосылок (задатков), при этом выраженность того или 
иного физиологического качества влияет на развитие специальных способно-
стей как благоприятный фактор только в условиях целенаправленной учебной 
деятельности по развитию цифровых компетенций. К задаткам способностей 
можно отнести типологические свойства, отражающие индивидуальные осо-
бенности функционирования психики и организма: пределы работоспособ-
ности, скорость нервной реакции, перестройка реакции в ответ на изменение 
внешних воздействий» [20, c. 6]. Определяя специальные способности разви-
тию цифровых компетенций как индивидуально-психологические особен-
ности субъекта к умственной деятельности, которые обеспечивают быстрое, 
глубокое и в то же время легкое освоение информационных технологий, ав-
торы предлагают «модель структуры специальных способностей к овладе-
нию IT-технологиями: 1) устойчивый интерес к IT-технологиям; 2) отличная 
реакция в работе с операционными механизмами компьютера; 3) высокая 
работоспособность в обработке информации; 4) быстрая обучаемость; 5) вы-
сокий уровень распределения внимания; 6) высокий уровень обобщения; 7) 
эффективность принятия решений в диалоге с компьютером, прогнозирова-
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ние результатов и последствий; 8) чувствительность к сигналам обратной свя-
зи; 9) когнитивный перенос умения в новые обстоятельства; 10) комбинатор-
но-творческая переработка информации и самостоятельное создание новых 
IT-технологий» [20, с. 7]. Однако инструмент для выявления таких специаль-
ных способностей в работе не представлен.

Т. М. Резер, А. М. Ловыгина [21], рассматривая проблемы подготовки госу-
дарственных и муниципальных служащих в условиях цифровизации и клипо-
вого мышления, отмечают, что «особенности мышления и восприятия учеб-
ной информации студентами высшей школы необходимо воспринимать как 
существующую реальность. «Клиповое мышление» есть данность, возникшая 
в конкретный исторический и технологический этап развития общества, а 
также это психолого-физиологический механизм, защищающий человека от 
информационной перегрузки» [21, с. 99], и в этом смысле внимание авторов 
акцентируется на необходимости учета обозначенных индивидуально-психо-
логических особенностей, как одного из средств нивелирования отрицатель-
ных последствий клипового мышления.

Таким образом, мы видим, что необходимость дифференциации под-
готовки будущих служащих органов публичной власти в области цифровых 
технологий обосновывается в ряде исследований, однако при этом требуется 
уточнение самой категории «дифференциация» (из-за отсутствия ее конкрет-
ного содержания), выделение профессиональных компетенций, которыми 
должны обладать обучающиеся в области цифровых технологий и наполнение 
их смысловым содержанием, что, собственно, и может выступать базисом для 
разработки научно-методических основ дифференцированного подхода.

Методология, материалы и методы
Методологической основой исследования явились следующие методы:
− методы системного анализа, позволившие обобщить, систематизиро-

вать существующие в науке и практике высшего образования представления 
об освоении информационных технологий будущими служащими органов пу-
бличной власти и содержательно наполнить категорию «дифференциация»;

− общелогические методы научного познания: анализ, синтез, обобще-
ние, индукция, дедукция [22], способствовавшие выделению и обоснованию 
принципов дифференцированного подхода;

− методы моделирования (мысленное моделирование, наглядное моде-
лирование) [23, с. 10], посредством которых разработана теоретическая модель 
организации образовательной деятельности по подготовке будущих специа-
листов в сфере государственного и муниципального в рамках научно-методи-
ческих основ дифференцированного подхода к овладению ими информаци-
онными технологиями.

С помощью обозначенных методов был проведен теоретико-методологи-
ческих анализ современных научных источников, посвященных проблемам 
исследования цифровых навыков, овладения обучающимися в высшей школе 



The Education and Science Journal           Vol. 26, No 10. 2024

201

© Avalueva N.B., Garkusha N.S.  
Developing the digital competencies of future public servants: a differentiated approach

информационными технологиями и дифференциации необходимого уровня 
освоения цифровых технологий обучающимися в высшей школе по направле-
нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», а 
также существующих в Российской Федерации нормативных правовых доку-
ментов в области подготовки будущих специалистов в сфере государственного 
и муниципального управления. 

Поиск источников осуществлялся по реферативной и наукометрической 
электронной базе Scopus, поисковой системе научных публикаций Google 
Scholar, научным электронным библиотекам Elibrary, КиберЛенинка и элек-
тронной библиотеке лицензионной учебной и профессиональной литературы 
ЭБС «Лань».

Так как проблема дифференциации образовательной деятельности по 
подготовке будущих специалистов в сфере государственного и муниципаль-
ного управления в части развития цифровых компетенций представлена в со-
всем незначительном ряде исследований, отбор и обзор источников был осу-
ществлен по следующим основаниям:

− отбор источников, посвященных актуальности проблемы овладения 
цифровыми (информационными) технологиями обучающимися в высшей 
школе;

− отбор нормативных правовых документов, регламентирующих обра-
зовательную деятельность по подготовке будущих служащих органов публич-
ной власти с целью выявления оснований для дифференциации;

− отбор источников, отражающих влияние индивидуально-психологи-
ческих особенностей личности на развитие цифровых компетенций;

− отбор источников, отражающих вопросы методологии и практики при-
менения дифференцированного подхода к развитию цифровых компетенций.

Анализ теоретических источников проводился по ключевым словам: диф-
ференциация, дифференцированный подход, информационно-коммуникаци-
онные технологии, цифровые технологии, развитие цифровых компетенций, 
цифровые навыки, высшая школа, государственное и муниципальное управ-
ление, служащие органов публичной власти, специалисты в сфере государ-
ственного и муниципального управления, подготовка специалистов.

Результаты исследования и обсуждение
Анализ современных научных источников по проблеме дифференциации 

в высшей школе показывает, что дифференциация в высшей школе может рас-
сматриваться как особая форма организации образования, предполагающая 
многообразие образовательных траекторий, построенных с учетом индивиду-
ально-психологических особенностей личности обучаемого, на основе прин-
ципов субъект-субъектного взаимодействия с использованием специальных 
приемов образовательной деятельности при решении образовательных задач.

Исходя из смыслового наполнения категории «дифференциация», вполне 
очевидно, что ключевым принципом дифференцированного подхода к разви-
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тию цифровых компетенций у будущих служащих органов публичной власти, 
является принцип индивидуализации, а ядром дифференциации – реализация 
обозначенного принципа. В этом смысле организационный аспект дифферен-
циации подразумевает многообразие индивидуальных образовательных тра-
екторий, которые выстраиваются исходя из индивидуально-психологических 
особенностей личности обучаемого, на основе принципов субъект-субъектно-
го взаимодействия с использованием нетривиальных/нестандартных образо-
вательных приемов и технологий, направленных на получение адекватных, 
качественных образовательных результатов. Обозначенные позиции позволя-
ют выделить два вида дифференциации – внешнюю и внутреннюю.

По мнению Л. В. Сидоровой и С. Е. Саланковой, поскольку «дифферен-
цированный подход в обучении предполагает как предъявление различных 
требований к различным группам студентов в овладении ими содержанием 
образования, так и дифференциацию в различных видах и формах» [24, с. 2], 
под внешней дифференциацией мы будем понимать организацию образова-
тельной деятельности в области овладения будущими специалистами в сфере 
государственного и муниципального управления цифровыми компетенция-
ми, основанную на распределении студентов в однородные группы по способ-
ностям (общим, специальным), интересам и склонностям и характеризующу-
юся наличием в таких группах, как отмечает Е. Н. Ермош, «однородной среды, 
предметно и социально жестко ориентированной» [25, с. 52].

По результатам проведенного анализа мы сделали вывод о том, что под 
внутренней дифференциацией следует понимать построение образовательно-
го процесса с учетом индивидуально-психологических особенностей лично-
сти студента. 

Развивая изложенные выше идеи, мы полагаем, что в качестве индиви-
дуально-психологических особенностей личности студента – будущего специ-
алиста в сфере государственного и муниципального управления, определя-
ющих общую направленность на быстрое развитие цифровых компетенций, 
можно рассматривать не только такие способности, как математические спо-
собности, память, обучаемость, внимание (и в том числе – его высокий уро-
вень распределения), способность к анализу, обобщению и прогнозированию, 
способность к работе с большим объемом информации (в том числе, с ее об-
работкой), а в целом интеллектуальные способности человека, как общие по-
знавательные способности, которые проявляются в мыслительных действиях 
человека, в восприятии, понимании, обосновании и т.д.

Будущие служащие публичных органов власти с высокими аналитически-
ми способностями обладают навыками, которые позволяют им эффективно 
обрабатывать информацию, понимать алгоритмы, выявлять закономерности, 
моделировать процессы, анализировать данные, строить логические цепочки 
при этом переосмысливать существующие решения и предлагать новые под-
ходы.
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 Вопрос измерения мыслительных и аналитических способностей кан-
дидатов на государственную и муниципальную службу, а также действующих 
государственных служащих является крайне актуальным в свете специфики 
сферы государственного и муниципального управления. Ключевым аспектом 
проблемы является выбор объекта, представляющего наибольший интерес 
для измерения и способный с высокой точностью как предсказывать резуль-
тативность, так и эффективность выполнения функциональных обязанностей 
служащими. Решение данной проблемы предполагает систематизацию име-
ющихся представлений о проявлениях мыслительных и аналитических спо-
собностей в деятельности, а также рассмотрение релевантных теоретических 
подходов.

Понятие «способность» определяется С. Л. Рубинштейном, как «сложное 
синтетическое образование, которое включает в себя целый ряд данных, без 
которых человек не был бы способен к какой-либо конкретной деятельности, 
и свойств, которые лишь в процессе определенным образом организованной 
деятельности вырабатываются» [26, с. 704–705]. В соответствии с устоявшими-
ся представлениями о природе способностей, можно констатировать тот факт, 
что способности базируются на основе психофизических функций и психиче-
ских процессов, а развиваются в процессе выполнения конкретной деятельно-
сти. Другими словами, способности представляют из себя продукт взаимодей-
ствия свойств человека и специфических условий его развития. В силу такой 
схемы формирования свойственный каждому индивиду набор способностей 
является уникальным. Вместе с тем множество видов деятельности имеют 
значительную общность, благодаря схожести действий, которые предполага-
ет выполнение этих видов деятельности. Например, способность оперировать 
понятиями или память в одинаковой степени важны и писателю, и ведущему 
телевизионной программы, и государственному или муниципальному служа-
щему. Но другие способности, например, музыкальные, не будут необходимы 
для высокой эффективности выполнения профессиональных действий ни од-
ному из них. Данный пример наглядно иллюстрирует одну из основополагаю-
щих классификаций способностей – выделение общих и специальных способ-
ностей.

Общие способности характеризуют успешность в ведущих формах дея-
тельности, в то время как специальные – успешность в отдельных узких сферах 
деятельности. Общие способности могут быть задействованы в максимально 
широком количестве форм деятельности, тогда как специальные будут отра-
жать высокий уровень развития умений и навыков выполнения очень кон-
кретных профессиональных действий. Поэтому выбор объекта измерения 
для оценки мыслительных и аналитических способностей государственных 
и муниципальных служащих, как будущих, так и действующих, требует прин-
ципиального ответа на вопрос: характеризуется ли данный род деятельности 
высоким или низким разнообразием предполагаемых профессиональных 
действий?
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Ответ на данный вопрос является самоочевидным: служба в органах пу-
бличной власти отличается высоким разнообразием профессиональных дей-
ствий, обусловленных как спецификой должностных обязанностей, так и 
отраслевой спецификой. Поэтому наиболее предпочтительным объектом из-
мерения являются именно общие способности государственных и муници-
пальных служащих, а не отдельные специальные особенности.

Под общими способностями традиционно понимают интеллект и его ком-
поненты. 

К примеру, L. L. Thurstone [27, p. 30] к общим способностям относил следу-
ющие: 

- умение оперировать числами, 
- вербальные навыки, 
- способность понимать письменную и устную речь, 
- способность оперировать пространственными признаками объектов, 
- память, 
- способность рассуждать и видеть общее и различное при сопоставлении 

объектов (Двухфакторная теория интеллекта). 
J. P. Guilford [27, p. 31], существенно расширял данный перечень – до 120 

отдельных способностей в структуре интеллекта (Кубическая модель интел-
лекта). 

Но, несмотря на существенные различия в теориях о природе интеллекта 
и его структуре, каждый из подходов представляет из себя попытку разрабо-
тать методологию измерения именно общих способностей, высокая выражен-
ность которых позволит человеку демонстрировать эффективность выполне-
ния любой деятельности.

Принимая во внимание, что в стремительно развивающемся информаци-
онном государстве «необходимо готовить специалиста не просто способного 
выполнять определенную деятельность, а готового и способного постигать 
новое, самостоятельно принимать решения, преобразовывать себя» [28, с. 27], 
очевидным становится тот факт, что процесс подготовки будущих специали-
стов в сфере государственного и муниципального управления должен быть на-
правлен на развитие аналитических способностей обучающихся, что, в свою 
очередь, означает, что будущие специалисты органов публичной власти долж-
ны быть способными «к осуществлению мыслительных операций, предметом 
которых являются понятия, явления, процессы и связи между ними, отражаю-
щаяся в приобретении, использовании и преобразовании знаний для саморе-
гуляции, налаживания взаимоотношений» [28, с. 28]. 

Результаты исследования, проведенного тайваньскими учеными Y. F. Lee, 
J. W. Altschuld, P. K. Tseng, H. S. Hung на предмет того, какие учебные навыки 
необходимы для успеха в освоении, в том числе информационных технологий 
и информатики в профессиональном образовании, свидетельствует о прио-
ритетности аналитических навыков, что, в свою очередь, подтверждает не-
обходимость учета (наличия/отсутствия/степени развитости) и развития ана-
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литических способностей будущих служащих органов публичной власти при 
освоении ими информационных технологий [29].

Проведенный теоретико-методологический анализ позволил выделить 
основные принципы дифференцированного подхода к развитию цифровых 
компетенций у будущих специалистов в сфере государственного и муници-
пального управления:

− принцип уровневой сложности (построение образовательного процес-
са на основании внешней дифференциации), 

− принцип индивидуализации (построение образовательного процесса 
на основании внутренней дифференциации),

− принцип коллаборативности (организация субъект-субъектное взаи-
модействия).

Заметим, что одним из научно-методических аспектов дифференциро-
ванного подхода к развитию цифровых компетенций у будущих специалистов 
в сфере государственного и муниципального управления может выступать 
оценка аналитических способностей студентов первого курса (сразу после за-
числения) и выпускников (по окончании итоговой аттестации), посредством 
которой появляется возможность диагностировать уровень развития анали-
тических способностей на момент начала обучения, в процессе обучения и на 
момент завершения обучения, что имеет как дидактическую ценность (позво-
лит преподавателю выстраивать образовательный процесс, основанный на 
реализации принципов индивидуализации и коллаборативности), методиче-
скую ценность (позволит преподавателю корректировать свою деятельность, 
выбирая/разрабатывая эффективные технологии обучения, а специалистам, 
занимающимся разработкой ОПОП ВО, скорректировать смысловое напол-
нение необходимых общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций), так и личностную ценность для обучающегося (развитие способностей, 
личностный рост, самоактуализация).

Учитывая, что на сегодняшний день в системе высшего образования суще-
ствует такая тенденция, как получение двух квалификаций в одном дипломе, 
а также актуальную потребность органов публичной власти в компетентных 
специалистах в области цифровых технологий, мы предлагаем рамочную мо-
дель дифференцированной подготовки будущих служащих органов публич-
ной власти в области цифровых технологий (Модель). Основной направленно-
стью Модели видится разработка ОПОП ВО по двум направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» (ГМУ) и «Бизнес-информа-
тика» (БИ) (уровень – бакалавриат). Выбор второго направления подготовки 
«Бизнес-информатика», объясняется тем, что области профессиональной дея-
тельности по данному направлению подготовки непосредственно связаны со 
сферой государственного и муниципального управления: «связь и информа-
ционно-коммуникационные технологии (в сферах: анализа, моделирования и 
формирования интегрального представления стратегий и целей, бизнес-про-
цессов и информационно-технологической инфраструктуры предприятий 
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различной отраслевой принадлежности и различных форм собственности, а 
также учреждений государственного и муниципального управления; страте-
гического планирования и управления развитием информационных систем 
и информационно-коммуникационных технологий управления предприяти-
ем; организации и управления процессами жизненного цикла информацион-
ных систем и информационно-коммуникационных технологий управления 
предприятием; аналитической поддержки процессов принятия решений для 
управления предприятием)»1. 

Модель построена с учетом дифференциации на основании действую-
щих профессиональных стандартов, определяющих обобщенные трудовые 
функции и уровень необходимого образования для их исполнения, а также 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программы подготовки по направлению БИ, и анализа востребованности 
специалистов в практической реалии2: Руководитель ИТ-проектов, Бизнес- 
аналитик, Системный аналитик, Специалист по большим данным, Менеджер 
по информационным технологиям (таблица 1). 

Таблица 1 
Профессиональные компетенции будущих служащих органов публичной 

власти в области информационно-коммуникационных технологий в 
зависимости от профиля подготовки

Table 1
Professional competencies of future employees of public authorities in the field of 
information and communication technologies, depending on the profile of training

Направленность/
профиль 

подготовки 
Focus/profile of 

training

Профессиональные 
компетенции (ПК) 

Hard skills (HS)

Содержание профессиональной компетенции 
Hard skills content

Руководитель 
проектов в области 
информационных 
технологий
Project Manager 
in the f ield of 
Information 
Technology

Управление 
цифровыми 
проектами 
Digital Project 
Management

Способен:
- осуществлять идентификацию конфигурации 
информационной системы (ИС) и вести отчетность 
по статусу конфигурации ИС, осуществлять аудит 
конфигураций ИС, в соответствии с полученным 
планом проекта в области ИТ;
- организовать репозиторий проекта в области ИТ в 
соответствии с полученным планом проекта;
- проверить реализацию запросов на изменение 
(верификация) в соответствии с полученным 
планом проекта в области ИТ и организовать 
заключение договоров в проектах в области ИТ, 
дополнительных соглашений к ним;

1  Приказ Минобрнауки России от 29.08.2020 № 838 (ред. от 27.02.2023) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика» (с изменениями и дополнениями)

2  Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии государ-
ственных гражданских служащих Российской Федерации»



The Education and Science Journal           Vol. 26, No 10. 2024

207

© Avalueva N.B., Garkusha N.S.  
Developing the digital competencies of future public servants: a differentiated approach

 - осуществлять мониторинг выполнения 
договоров в проектах в области ИТ в соответствии с 
полученным планом проекта; 
- осуществлять регистрацию запросов заказчика, 
согласование документации и управлять 
распространением документации проектов в 
области ИТ в соответствии с установленными 
регламентами организации;
- инициировать, планировать, организовать 
исполнение работ, мониторинг, управление 
работами и изменениями в проектах в области ИТ, 
осуществить завершение проекта в соответствии с 
трудовым заданием, полученным планом проекта и 
установленными регламентами организации; 
- осуществлять подготовку к выбору поставщиков 
и исполнение закупок в проектах в области ИТ в 
соответствии с трудовым заданием;
- обеспечить качество в проектах в области ИТ 
и организацию приемо-сдаточных испытаний 
(валидации) ИС в проектах малого и среднего 
уровня сложности в области ИТ в соответствии с 
установленными регламентами организации; 
- осуществлять организацию выполнения работ по 
выявлению, анализу и согласованию требований 
заказчиков в проектах в области ИТ в соответствии с 
полученным планом проекта.
Capable of:
- carrying out the identification of the Information System 
(IS) configuration and maintaining reports on the status 
of the IS configuration, carrying out an audit of the IS 
configurations in accordance with the received project plan 
in the field of Information Technology (IT);
- organising the IT project repository in accordance with 
the received project plan;
- checking the implementation of change requests 
(verification) in accordance with the received IT project 
plan and organisinng the conclusion of contracts in IT 
projects, additional agreements to them;
- monitoring the implementation of contracts in IT projects 
in accordance with the received project plan;
- registering customer requests, coordinating 
documentation and managing the distribution of IT 
project documentation in accordance with the established 
regulations of the organisation;
- initiating, planning, organising the execution of work, 
monitoring, managing work and changes in IT projects, 
completing the project in accordance with the work 
assignment, the received project plan and the established 
regulations of the organisation;
- carrying out preparation for the selection of suppliers and 
execution of purchases in IT projects in accordance with 
the work assignment;
- ensuring quality in IT projects and organising acceptance 
testing (validation) of information systems in small and 
medium complexity projects in the IT field in accordance 
with the established regulations of the organisation;
- organising the execution of work on identifying, 
analysing, coordinating customer requirements in IT 
projects in accordance with the received project plan.
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Бизнес-аналитика 
Business Analytics

Управление бизнес-
процессами 
Business Process 
Management

Способен:
- формировать возможные решения на основе 
разработанных для них целевых показателей;
- применять инструментальные средства, методы 
моделирования, общие принципы анализа 
процессов в конкретных ситуациях;
- анализировать, обосновывать и делать выбор; 
- проектировать ИТ-решения и применять ИС 
поддержки принятия решений для управления 
организацией.
Capable of:
- formulating possible solutions based on the target 
indicators developed for them;
- applying tools, modelling methods, general principles of 
process analysis in specific situations;
- analysing, justifying and making a choice;
- designing IT solutions and applying decision support 
information systems to manage an organisation.

Системный аналитик
Systems Analyst

Управление 
цифровой системой
Digital System 
Management

Способен:
- выявлять требования к Системе и проектные 
решения по Системе; 
- выполнять обследование текущей ситуации; 
- концептуально-логически спроектировать 
Систему; 
- осуществлять поддержку выбора концепции 
Системы; 
- разработать техническое задание на Систему; 
- осуществить методическое сопровождение 
испытаний Системы.
Capable of:
- identifying requirements for the System and design 
solutions for the System;
- carrying out a survey of the current situation;
- designing the System conceptually and logically;
- providing support for the selection of the System 
concept;
- developing technical specifications for the System;
- providing methodological support for testing the 
System.

Специалист по 
большим данным 
Big Data Specialist

Управление 
большими данными
Big Data Management

Способен:
- выявлять, формировать и согласовывать 
требования к результатам аналитических работ с 
применением технологий больших данных; 
- осуществлять планирование и организацию 
аналитических работ с использованием технологий 
больших данных;
- осуществлять подготовку данных для проведения 
аналитических работ по исследованию больших 
данных; 
- проводить аналитическое исследование с 
применением технологий больших данных в 
соответствии с требованиями заказчика. 
Capable of:
- identifying, formulating and agreeing on requirements 
for the results of analytical work using big data 
technologies;
- carrying out planning and organisation of analytical 
work using big data technologies;
- preparing data for conducting analytical work on big 
data research;
- conducting analytical research using big data 
technologies in accordance with customer requirements.



The Education and Science Journal           Vol. 26, No 10. 2024

209

© Avalueva N.B., Garkusha N.S.  
Developing the digital competencies of future public servants: a differentiated approach

Менеджер по 
информационным 
технологиям 
Information 
Technology Manager

Управление 
цифровыми 
изменениями
Managing Digital 
Change

Способен:
- управлять изменениями ИТ, ИТ-активами, 
ИТ-проектами, программами ИТ-проектов, 
совершенствованием ИТ-сервисов;
- управлять обработкой запросов в области ИТ 
сотрудников, клиентов и партнеров организации; 
- управлять отношениями с сотрудниками 
подразделений ИТ и поставщиками, развивать 
компетенции персонала ИТ-подразделения; 
- управлять информационной безопасностью; 
- управлять уровнем предоставления ИТ-сервисов; 
- управлять отношениями с внутренними 
заказчиками ИТ-сервисов; 
- управлять непрерывностью ИТ-сервисов; 
- мотивировать сотрудников в рамках сервисного 
подхода к ИТ. 
Capable of:
- managing IT changes, IT assets, IT projects, IT project 
programmes, IT service improvement;
- managing the processing of IT requests from employees, 
clients and partners of the organisation;
- managing relationships with IT department employees 
and suppliers, developing IT department staff 
competencies;
- managing information security;
- managing the level of IT service delivery;
- managing relationships with internal customers of IT 
services;
- managing the continuity of IT services;
- motivating employees within the framework of a service 
approach to IT.

Из таблицы 1 видно, что смысловое наполнение каждой профессиональ-
ной компетенции осуществлено с позиций дифференцированного подхода, а 
их содержание отражает специфику профиля подготовки будущего служащего 
органов публичной власти в области цифровых технологий.

Разработка и смысловое наполнение профессиональных компетенций, 
которыми должен обладать будущий специалист в сфере государственного и 
муниципального управления в области цифровых технологий, явились бази-
сом построения рамочной модели дифференцированной подготовки будущих 
служащих органов публичной власти в области цифровых технологий (Рис. 1).
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Рис. 1. Рамочная модель дифференцированной подготовки будущих 
служащих органов публичной власти в области цифровых технологий

Fig. 1. Framework model for differentiated training of future public servants in the 
field of digital technologies

 Предлагаемая Модель отражает не только нормативные, теоретические 
и практические аспекты дифференциации в высшей школе при подготовке 
специалистов в сфере государственного и муниципального управления, но и 
содержит общий алгоритм разработки основных образовательных докумен-
тов дифференцированной подготовки будущих служащих органов публичной 
власти, основанный на действующей нормативной правовой базе в области 
высшего образования и учитывающий индивидуально-психологические осо-
бенности личности.

Разработанная Модель имеет научную ценность как методический ба-
зис научного знания о дифференцированном подходе к подготовке будущих 
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специалистов в сфере государственного и муниципального управления «уз-
кой» специализации (что в целом может быть использовано как ядро подго-
товки по различным направлениям с учетом тенденций развития системы 
высшего образования), и практическую – как методологический инструмент 
создания современной ОПОП ВО, направленной на решение вопроса, связан-
ного с нехваткой специалистов, обладающих профессиональными компетен-
циями как в сфере государственного и муниципального управления, так и в 
сфере цифровых технологий.

Представленная Модель реализуется в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС) Дирекцией приоритетных образовательных инициатив: бакалав-
риат – «Государственное управление и публичная политика в условиях гло-
бальных вызовов «РЕСУРС России» (две квалификации: 38.04.04 Государствен-
ное и муниципальное управление и 38.04.05 Бизнес-информатика).

Дифференциация овладения информационными технологиями обучаю-
щимися обеспечивается за счет мониторинга развития их аналитических спо-
собностей, осуществляемого группой профессиональных психологов, и реали-
зации принципов дифференцированного подхода:

− создание гетерогенных/гомогенных групп обучения; 
− разработка индивидуального трека развития, включающего индиви-

дуальный образовательный маршрут;
− выстраивание субъект-субъектного взаимодействия в формате сотруд-

ничества и партнерства между различными заинтересованными сторонами 
в процессе подготовки посредством, в частности, организации и реализации 
стажировок и практик, с участием наставника, которого обучающийся выби-
рает из числа действующих практиков.

Рассматривая в качестве одной из основных задач подготовки будущих 
служащих органов публичной власти, способность обучающегося решать в про-
фессиональной деятельности задачи цифрового развития системы государ-
ственного управления, в том числе связанные со знаниями базовых подходов 
к анализу данных, умениями и навыками применения цифровых технологий 
для поиска и принятия управленческих решений в сфере профессиональной 
деятельности, выбор обучающимися профиля подготовки в рамках квалифи-
кации «Бизнес-информатика» осуществляется на 3 курсе обучения.

Эффективность представленной Модели подтверждается фактом того, что 
разработанная и реализующаяся в РАНХиГС на ее основе ОПОП ВО «Государ-
ственное управление и публичная политика в условиях глобальных вызовов 
«РЕСУРС России» по двум направлениям подготовки 38.04.04 «Государствен-
ное и муниципальное управление» и 38.04.05 «Бизнес-информатика» прошла 
двойную экспертизу и получила положительные заключения от ведущих экс-
пертов учебно-методических советов в областях государственного и муници-
пального управления и бизнес-информатики. Кроме того, по мнению методи-
стов – разработчиков программы, Модель позволяет как алгоритмизировать 
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процесс создания основных образовательных документов дифференцирован-
ной подготовки будущих служащих органов публичной власти, так и выстро-
ить и реализовать индивидуальные треки продуктивного обучения и профес-
сионального становления студентов.

Заключение
Проведенное теоретико-методологическое исследование текущего состо-

яния подготовки будущих служащих органов публичной власти, в части разви-
тия их цифровых компетенций, свидетельствует об актуализации разработки 
и необходимости применения дифференцированного подхода к организации 
образовательной деятельности, направленной на развитие цифровых навыков 
обучающихся.

Представленные научно-методические основы дифференцированного 
подхода к развитию цифровых компетенций у будущих специалистов в сфере 
государственного и муниципального управления, включающие определение 
категории «дифференциация», основные принципы дифференцированного 
подхода, рамочную модель дифференцированной подготовки будущих служа-
щих органов публичной власти в области цифровых технологий могут стать 
базисом для дальнейших научных исследований в части выявления и обосно-
вания других индивидуально-психологических особенностей личности обуча-
ющегося на уровень развития цифровых навыков, а также в части организации 
и методического обеспечения образовательной деятельности по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», что 
представляется важным в современных условиях научно-технологического 
развития Российской Федерации.

Базируясь на предложенном толковании категории «дифференциация», 
выделенных принципах дифференцированного подхода, определении и на-
полнении содержанием профессиональных компетенций, разработанная ра-
мочная модель дифференцированной подготовки будущих служащих органов 
публичной власти в области цифровых технологий, реализуемая в Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, демонстрирует свою жизнеспособность и эффектив-
ность, что подчеркивает актуальность, научную новизну и практическую зна-
чимость проведенного исследования.
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● 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 (горизонтальные) таблицы.
● Внутритекстовые ссылки на публикации, включенные в список использованных источни-

ков, приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника в списке и страниц (-ы) ци-
тируемого текста.
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● Постраничные сноски оформляются также в гарнитуре Times New Roman, шрифт – 10 пун-
ктов.

● Диаграммы, схемы и графики должны быть предоставлены в исходном варианте в форма-
тах MS Excel или MS Visio и высланы в отдельных файлах.

● Рисунки черно-белые и цветные, без полутонов, в векторных форматах WMF, EMF, CDR, 
AI, растровые изображения – в форматах TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек на дюйм, 
в реальном размере.

● Формулы набраны только в программе MathType. Линейные формулы (не «многоэтаж-
ные») набраны с клавиатуры (не в математическом редакторе).

Компоновка текста
1. УДК … (см. справочник УДК: http://teacode.com/online/udc/) (шрифт – 12 пунктов, светлый 

прямой, выравнивание по левому краю).
2. Название статьи … (прописными буквами, шрифт – 14 пунктов, полужирный прямой, вы-

равнивание по центру).
Формулировка названия должна быть информативной и привлекательной: необходимо, что-

бы она кратко (не более чем в 10 словах, включая предлоги и союзы), но точно отражала содержа-
ние, тематику и результаты проведенного исследования, а также его уникальность.

3. Инициалы имени, отчества (если оно есть) и фамилия автора (русскоязычный вари-
ант) (шрифт – 14 пунктов, полужирный прямой, выравнивание по правому краю).

4. Место работы автора (название организации), город, страна (русскоязычный вари-
ант), адрес электронной 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
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 350–400 слов.

Аннотация  – сжатое реферативное изложение содержания публикации. Содержательные 
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, которую намере-

вался 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 образова-

ния, а также смежных с ними научных отраслей.)
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Практическая значимость. (Прикладные аспекты исследования, возможности практического 
использования его результатов.)

6. Ключевые слова. (Шрифт – 12 пунктов, межстрочный интервал – 1, выравнивание по ши-
рине страницы. 5–10 основных использующихся в публикации терминов и понятий (слов или сло-
восочетаний)).

Ключевые слова – инструмент поиска информации потенциальными читателями статьи, по-
этому список таких слов должен быть полным и одновременно лаконичным и точным.

7. Благодарности. (Шрифт – 12 пунктов, межстрочный интервал – 1, выравнивание по ши-
рине страницы. Указываются организации, оказавшие финансовую поддержку исследования, 
и люди, помогавшие подготовить статью. Хорошим тоном считается выражение признательности 
анонимным рецензентам).

8. Для цитирования: (Шрифт – 12 пунктов, межстрочный интервал – 1, выравнивание по шири-
не страницы. Дается библиографическое описание статьи (подробнее о правилах библиографических 
описаний см. п. 18)). 

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 последо-

вательность обратная: сначала оформляется англоязычный вариант – пп. 9–15, потом следует его 
аналог на русском языке – пп. 2–8.

9. Англоязычный вариант названия статьи (шрифт – 14 пунктов, полужирный, прямой, вы-
равнивание 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 электронной 
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. Шрифт – 12 пунктов, прямой, межстрочный интервал – 1, выравни-
вание по ширине страницы).

Introduction. (Предыстория предпринятого автором исследования: актуальность проблемы, 
причины ее возникновения и обоснование необходимости поиска 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. Шрифт – 12  пунктов, прямой, межстрочный интервал – 1, 

выравнивание по ширине страницы).
14. Acknowledgements.  (Благодарности. Шрифт – 12 пунктов, прямой, межстрочный интер-

вал – 1, выравнивание по ширине страницы).
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15. For citation. (Для цитирования. Шрифт – 12 пунктов, прямой, межстрочный интервал – 
1, выравнивание по ширине страницы. Дается библиографическое описание 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; 24 

(1): …–…. DOI: …

16. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ. Объем – не менее 25, но не более 35 страниц, включая таблицы, ри-
сунки 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 английском 
языке. Основной текст должен быть разбит на разделы, которым следует дать краткие заголовки. 
Структурирование текста может зависеть от направленности (эмпирической или теоретической) 
исследования. Эмпирические исследования должны соответствовать формату IMRAD. Теоретиче-
ские исследования могут иметь авторскую логику Основной текст эмпирического исследования 
излагается на русском или английском языках в следующей последовательности:

1. Введение (Introduction).
2. Обзор литературы (Literature review).
3. Методология, материалы и методы (Methodology, materials and methods).
4. Результаты исследования (Results).
5. Обсуждение (Discussion).
5. Заключение (Conclusion).

Все части требуется выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных раз-
делах релевантную информацию.

1. Введение (1–2 с.) должно содержать информацию, позволяющую читателю понять ценность 
представленного в статье исследования без дополнительного обращения к другим источникам. Сле-
дует обозначить актуальность поднимаемой научной проблемы,важность поиска ее решения для 
развития определенной отрасли науки или практической деятельности. Далее раскрывается теорети-
ческая и практическая значимость работы с указанием вопросов, на которые пока нет четких научно 
обоснованных ответов и которые собирается рассмотреть автор (-ы). В завершение формулируются 
цель статьи, исследовательские вопросы, гипотеза и ограничения исследования, вытекающие из по-
ставленной научной проблемы.

2. Обзор литературы (1–2 с.). Необходимо описать основные исследования и публикации, 
на которые опиралась работа автора, историю проблемы и  современные взгляды на нее, труд-
ности ее разработки; выделить в общей проблеме аспекты, освещающиеся в статье. Желательно 
рассмотреть не менее 25–30 источников (50 % которых должны быть англоязычными) и сравнить 
взгляды авторов, причем не менее 70 % анализируемых источников должны быть изданы после 
2015 года. Ф. И. О. авторов цитируемых работ рекомендуется указывать на языке оригинала цити-
руемой статьи. Например: как отмечает K. Furs [  ], по мнению А. Л. Сидорова … [  ]

3. Методология, материалы и методы (1–2 с.). Описываются особенности организации про-
веденного исследования: его методологическая база, использованные автором методологические 
подходы и методы (эксперимент, моделирование, опрос, тестирование, наблюдение, анализ, обоб-
щение и т. д.) и методики с обоснованием их выбора.
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 Представляется состав участников, место, время и последовательность выполнения иссле-
дования, а также применявшийся дополнительный инструментарий (программное обеспечение, 
аппаратура и пр.). 

4. Результаты исследования – основной раздел публикации, цель которого – при помощи ана-
лиза, обобщения и других методов обработки полученных научным путем достоверных данных аргу-
ментированно доказать рабочую гипотезу (-ы). Систематизированный аналитический и статистиче-
ский материал может быть представлен в виде «доказательств в свернутом виде»: таблиц, графиков, 
схем и рисунков. Важно помнить, что не нужно включать ссылки в этот раздел; поскольку пред-
ставляются только собственные оригинальные результаты. Ссылаться на другие работы принято 
в разделе «Обсуждение результатов». Все названия рисунков, графиков, таблиц, схем, комментарии 
внутри рисунков и таблиц оформляются на русском и английском языках. 

5. Обсуждение результатов. В этом разделе нужно объяснить значение полученных резуль-
татов для исследователей из разных стран: подчеркнуть важность своего исследования и то, как 
оно может способствовать пониманию существующей в мировом научном пространстве общей 
проблемы. Следует сопоставить свои результаты с ранее опубликованными работами ученых из 
разных стран мира, указать, как результаты исследования помогли заполнить пробелы в научной 
литературе, которые ранее не были раскрыты или учтены. 

6. Заключение. В этом разделе необходимо соотнести полученные результаты с заявленны-
ми во введении целью и гипотезой, кратко ответить на поставленные исследовательские вопросы. 
Уместно подчеркнуть научную и практическую значимость проведенного исследования и спрогно-
зировать возможные варианты развития или решения проблемы.

17. Подготовка данных. Иллюстрации, включая рисунки и таблицы, являются наиболее эф-
фективным способом представления результатов. Иллюстрации не должны дублировать инфор-
мацию, описанную в тексте. Подписи к рисункам и таблицам должны быть самодостаточными и 
выполненными на двух языках (русском и английском), не требующими пояснений в тексте. 

✓ Объемные материалы следует включить в качестве дополнительного материала 
(supplementary material). Они будут размещены на сайте издания.

✓ Желательно представлять цветной вариант рисунков для онлайн-версии журнала и 
PDF-файлов и черно-белый для печати.

✓ Следует учитывать размер шрифта в иллюстрациях после форматирования журнала.
18.  Список использованных источников на русском языке – 30–40  публикаций, из них 

не менее 50 % зарубежных, изданных после 2015 г. Список формируется в соответствии с по-
следовательностью упоминания источников в тексте статьи (шрифт – 12 пунктов, прямой, 
межстрочный интервал – 1, выравнивание по ширине страницы).

ЭЛЕКТРОННЫЕ ССЫЛКИ ДОЛЖНЫ ОТКРЫВАТЬСЯ – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ!!!
В тексте статьи ссылки на использованные источники следует указывать арабскими цифра-

ми 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  авторефераты 
диссертаций, так как они расцениваются как рукописи и не являются печатными источниками. 
Авторам рекомендуется ссылаться на оригинальные статьи диссертантов по теме диссертацион-
ной работы.

Если ссылки на диссертации и авторефераты необходимы, их, как и ссылки на документы 
и издания, не имеющие авторства, следует оформлять в виде сносок в тексте статьи.
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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 образования 

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., Kolodeznikova  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  развитии идеи 
социального предпринимательства среди молодежи [Электрон. ресурс] // Вестник 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).

6. Flavell J. H. Metacognition and cognitive monitoring: a new area of cognitive developmental 
inquiry // American Psychologist. 1979. № 34. P. 906–911. Available from: http://jwilson.coe.uga.edu/
EMAT7050/Students/Wilson/Flavell%20(1979).pdf (date of access: 10.12.2021).

7.  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 конференции, 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 отличается от 

предписанной российским ГОСТом. При оформлении References следует придерживаться Ван-
куверского стиля (Vancouver bibliographic style: http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/
vancouver).

Названия журналов и других периодических изданий в описаниях статей выделяются курси-
вом и не отделяются знаком //, как в русскоязычном варианте.

Для транслитерации русского текста в латиницу рекомендуем использовать сайт http://www.
translit.ru
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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 публи-
кации (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 vo-

cational education. Obrazovanie i nauka (транслит) = The Education and Science Journal (англ. вариант 
названия журнала).  2021; 23 (1): 68–82. (In Russ.)

Horsburgh M., Ladmin R., Williamson E. Multiprofessional learning: The attitudes of medical, nurs-
ing 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 выпуска: страницы. 
Available from: интернет-адрес).

Examples (Примеры):
Demenchuk P. Yu. Educational cluster as an institutional system for the integration of education. 

Integracija obrazovanija  (транслит) = Integration of Education (англ. вариант названия журнала) 
[Internet]. 2013 [cited 2019  Apr 17]; 4. Available from: http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatel-
nyy-klaster-kak-institutsionalnaya-sistema-integratsii-obrazovaniya (In Russ.)

Moscovici S. Social representations theory: A new theory for media research. Nordicom Review [In-
ternet]. 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

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).

(Формат: Автор А. А. Название статьи. In: Название сборника. Материалы конференции (на-
звание 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. 
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& 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 Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoj konferencii 
(транслит) = 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.)

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]; pagina-
tion (page numbers). Available from: URL

(Формат: Автор А. А. Название статьи. In: Название конференции [Internet]; дата конферен-
ции; место проведения конференции. Место издания: Издательство; год публикации [cited (ука-
зывается дата обращения к источнику) YYYY Mon (abb.) DD]; страницы. Available from: интернет-а-
дрес)

Examples (Примеры):
Bespalova N. R. Parents’ attitude to preschool education and upbringing quality. In: Lichnost’, sem’ja 

i obshhestvo: voprosy pedagogiki i psihologii: sbornik statej po materialam XV mezhdunarodnoj nauchno-prak-
ticheskoj konferencii. Ch. II. Novosibirsk: SibAK, 2012 (транслит) = XV International Conference on Personal-
ity, Family and Society: Issues of Pedagogy and Psychology [Internet]; 2012; Novosibirsk. Novosibirsk: Publish-
ing 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 Tech-
nology Platforms [Internet]; 2005 Dec 16; Brussels. Brussels [cited 2016 Dec 10]. Available from: https://
ec.europa.eu/ european-technology-platforms-makingmove-implementation

Описание книги (монографии, сборники)
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). Место изда-

ния: 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 (транслит) = Technology and environmental education, and technological culture of stu-
dents. Moscow: Publishing House Eslan; 2007. 181 p. (In Russ.)

Bloom W. Personal identity, national identity and international relations. Cambridge: Cambridge 
University Press; 2011. 290 p.
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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). Avail-
able from: URL … DOI: (if available)

(Формат: Автор А. А. Название книги [Internet]. Место издания: Издательство; год публика-
ции [cited (указывается дата обращения к источнику) YYYY Mon (abb.) DD]. Стр. (количество стра-
ниц в книге или номера страниц). Available from: интернет-адрес. DOI: (если есть)

Examples (Примеры):
Maslow A. G. Motivacija i lichnost’ (транслит) = Motivation and personality [Internet]. Moscow: 

Publishing House Direkt-Media; 2008 [cited 2019 May 20]. 947 p. Available from: https://litra.pro/moti-
vaciya-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 организации, 

в которой работает автор; ORCID, ResearcherID (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): (Информация об авторе (авторах))
………………. (Оформляется аналогично русскому варианту.)
22. Contribution of the author (s): (Вклад соавторов)
………………. (Оформляется аналогично русскому варианту.)
При предъявлении статьи авторы должны подтвердить ее соответствие нижеследую-

щим требованиям:
1. Статья ранее не была опубликована, а также не представлена для рассмотрения и публика-

ции 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 исключением интернет-а-
дресов); все иллюстрации, графики и  таблицы расположены в  соответствующих местах текста, 
а не в конце документа.

5. Текст соответствует всем остальным, в том числе библиографическим требованиям, пере-
численным в Правилах для авторов, размещенных на странице «О журнале».

В  случае несоблюдения перечисленных выше требований  
рукопись будет отклонена редакцией
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Submitting articles
Aut hors are req ues ted to sub mit the ir ma nuscripts as a single fi le using our online submis-

sion system (https://www.edscience.ru/jour).
The ema il sho uld con ta in the aut hor’s mo bi le pho ne and e-ma il address. Re ce ipt will be con fir med 

by an au to ma ti cally ge ne ra ted no ti fi ca ti on.
The sub mit ted ar tic les sho uld inclu de the fol lo wing es sen ti al com po nents:
– Cle ar iden ti fi ca ti on of the re se arch pur po se and its re le van ce to cur rent sci en ti fic is su es;
– Ex ten si ve analysis of pre vi ous re se arch in the fi eld;
– De ta iled pre sen ta ti on of re se arch ma te ri als and re se arch fin dings;
– Re se arch conclu si ons and impli ca ti ons for further re se arch.
For mat ting req ui re ments:
● Fi le for mat – MS Word (*.rtf);
● Font – Ti mes New Ro man;
● Font si ze – 14 pt;
● Spa cing – 1.5 li nes;
● Pa rag raph in den ti on – 1.27 cm;
● Mar gins – 2 cm;
● Alignment – jus ti fi ed;
● Hyphe na ti on mo de – au to ma tic;
● Empha sis – ita lic or bold;
● Text re fe ren ces – in squa re brac kets with a re fe ren ce num ber and quo ted pa ge num ber;
● Hyphens – dis tin gu is hed from das hes;
● Das hes and in ver ted com mas to be used con sis tently thro ug ho ut text;
● Type styles and co lumns are to be avo ided;
● No extra li ne spa ces bet we en pa rag raphs;
● Fi gu res – black and whi te, wit ho ut halfto nes, in grap hic vec tor for mats, such as WMF, EMF, CDR 

or AI;
● Ras ter (bit map) – in TIFF, JPG for mats at a mi ni mum re so lu ti on of 300 dots per inch (dpi);
● Di ag rams from MS Ex cel and MS Vi sio prog rams sho uld be suppli ed in ori gi nal fi le form.
● Formulas are typed using MathType only. Linear formulas are typed on keyboard (not in a math-

ematical editor).

Text Structure
1. UDC  (re fer to the Uni ver sal De ci mal Clas si fi ca ti on http://te aco de.com/on li ne/udc/) (Font si ze 

14, bold, left alignment)

2. Pa per tit le (Font si ze 14, bold, centre alignment, up per ca se)
The tit le sho uld be con ci se and in for ma ti ve (less than 10 words), cle arly con ve ying the es sen ti al 

re se arch fin dings.
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3. Aut hor names (Font si ze 12, bold, right alignment)
Aut hor names sho uld be pre sen ted in the fol lo wing or der: First na me, middle na me (ini ti al), 

sur na me. 
Aut hors’ na mes sho uld be se pa ra ted by com mas.
4. Aut hor af fi li ati on (Font si ze 12, light italic, right alignment)
Aut hor af fi li ati on sho uld be pre sen ted in the fol lo wing or der: Insti tu ti on, city, co untry. Provide 

an e-mail address.
Use a shared affiliation when the authors have the same institution.
Format:

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

5. Abstract. (Font si ze 12, line spacing – 1, jus ti fi ed alignment). The abstract sho uld be bet we en 
350–400 words in length.

The abstract plays the ro le of an en han ced tit le, pro vi ding es sen ti al in for ma ti on abo ut the ar tic le 
con tent.

Abstract struc tu re:
● Introduction. (Dedicate at least a few sentences to providing the context or background of the 

research paper, to explaining any motivation for conducting that specific research, and to identifying the 
significance of the research and how it aims to fill a research gap.) 

● Aim(s). (Consider the aims and intentions of the study as well as outline any important questions 
or hypotheses.)

● Met ho do logy and re se arch met hods. (Use this section to concisely justify and identify your study’s 
approaches, methods, design aspects, key variables and any relevant data-analysis procedures.)

● Re sults. (Present the main findings and results of the research’s key aims, questions and hypoth-
eses, as well as provide some discussion of any additional considerations that were encountered during 
the research process.)

● Scientific novelty. (Refer to one or elements that are new in the research, including new meth-
odology or new observation, which leads to a new knowledge discovery in the theory of pedagogy and 
education, as well as related scientific industries.)

● Prac ti cal sig ni fi can ce. (Highlight practical suggestions for application of the research or implica-
tions for future research.)

6. Key words. (Font si ze 12, line spacing – 1, jus ti fi ed alignment)
Key words are one of the most im por tant fac tors in the dis co ve ra bi lity of sci en ti fic ar tic les in de xed 

in bib li og rap hic da ta ba ses. The pa per sho uld con ta in a list of 5–10 key words, which refl ect the re se arch 
prob lem, ac hi eved re sults and appli ed ter mi no logy.

7. Acknow led ge ments. (Font si ze 12, line spacing – 1, jus ti fi ed alignment)
When acknowledging, thank all those who have helped in carrying out the research (chairs, super-

visors, funding bodies, or other academics, e.g. colleagues or cohort members).
It is a common practice for authors of an academic work to thank the anonymous reviewers at the 

journal that is publishing it.
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8. For ci ta ti on: (Font si ze 12, line spacing – 1, jus ti fi ed alignment). A bibliographic citation pro-
vides relevant information about the author(s) and publication (author name(s), article title, journal 
name, publication year, volume and issue number, page range of the article, and article DOI).

Format:
For ci ta ti on: Aut hor A. A., Aut hor B. B. Tit le of ar tic le. The Edu ca ti on and Sci en ce Jo ur nal. 20ХХ; 24 

(1): …–…. DOI: 
Sections 2–8 (paper title, author names, author affiliation, abstract, keywords, acknowledgements, 

bibliographic citation) should be provided in Russian using the same text structure and require-
ments.

9. Body text (Font si ze – 14 po ints, line spacing – 1.5, jus ti fi ed alignment)
The pa per sho uld be bet we en 25–35 pages, inclu ding tab les, fi gu res and re fe ren ces. In so me ex-

cep ti onal ca ses, when the work rep re sents gre at sci en ti fic val ue, lar ger ma nuscripts can be con si de red.
The ma nuscript (body text) of the ar tic le may be pre sen ted in Rus si an or in English. The ma-

nuscript sho uld be di vi ded in to cle arly de fi ned sec ti ons. Sub sec ti ons sho uld be gi ven a bri ef he ading. 
Ma nuscripts sho uld be struc tu red ac cor ding to whet her the ir sub ject mat ter is of an em pi ri cal or the-
ore ti cal na tu re. Em pi ri cal works must con form to the IM RAD for mat, whe re as tho se ha ving a the ore ti cal 
cha rac ter may be construc ted fol lo wing the re le vant lo gic of ar gu men ta ti on.

Or der of sec ti ons in the IM RAD for mat:
1) Intro duc ti on.
2) Li te ra tu re Re vi ew.
3) Methodology, Ma te ri als and Met hods.
4) Re sults and Dis cus si on.
5) Conclu si on.
1) Intro duc ti on (1–2 pa ges) an no un ces the re se arch prob lem and its re le van ce to cur rent the ore-

ti cal and prac ti cal is su es in the fi eld. It es tab lis hes the sco pe and con text of the re se arch by analysing 
the most re le vant pub li ca ti ons on the to pic be ing in ves ti ga ted. The Intro duc ti on con ven ti onally le ads 
the re ader from the ge ne ral backgro und in for ma ti on descri bing the cur rent re se arch fo cus in the fi eld 
and spe ci fic ter mi no logy, thro ugh iden ti fi ca ti on of a re se arch prob lem or gap in the exis ting know led ge 
to a sta te ment of the aims and ob jec ti ves of the pa per. It is of im por tan ce to highlight the po ten ti al out-
co mes and impli ca ti ons for further re se arch.

2) Li te ra tu re Re vi ew (1–2 pa ges) cri ti cally sur veys scho larly pa pers and ot her so ur ces re le vant to 
the prob lem be ing in ves ti ga ted. This sec ti on is de sig ned to pro vi de an over vi ew of li te ra tu re the aut hor 
stu di ed whi le re se arching the to pic and to de monstra te how the work fits wit hin a lar ger fi eld of study. It 
is com mon prac ti ce to over vi ew no less than 20–40 pub li ca ti ons, with the ma jo rity of them to be ret ri-
eved from in ter na ti onal English-lan gua ge so ur ces.

3) Methodology, Ma te ri als and Met hods (1–2 pa ges) sec ti on pre sents ac ti ons ta ken to study the 
re se arch prob lem and the ra ti ona le be hind the appli ca ti on of spe ci fic pro ce du res, such as ob ser va ti on, 
sur vey, test, ex pe ri ment, analysis and mo del ling. This in for ma ti on sho uld be de ta iled eno ugh for an in-
te res ted re ader to un derstand the prin cip les that al lo wed the re se archer to se lect, pro cess and analyse 
da ta per ta ining to the phe no me non un der study. This sec ti on pro vi des the in for ma ti on by which the 
ove rall va li dity of the work can be jud ged. Whe re the study is aimed at de ve lo ping a par ti cu lar mo del, 
it sho uld be de ta iled in this sec ti on. The authors’ names should also be integrated into the text, e.g. 
Scholtz [1] has argued that ...

4) Re sults and Dis cus si on (va ri es in length de pen ding on the amo unt of in for ma ti on to be pre sen-
ted) re ports the fin dings of the study and pro vi des the ir evi den ce-ba sed in terpre ta ti on. In this sec ti on, 



The Education and Science Journal           Vol. 26, No 10. 2024

245

Памятка авторамAUTHOR GUIDELINES

the wor king hypot he ses un der pin ning the study are eit her con fir med or re jec ted. A compre hen si ve and 
ob jec ti ve descrip ti on of the re se arch re sults al lows the re ader to fol low the lo gic of ar gu men ta ti on that 
the aut hor appli ed when analysing the ob ta ined da ta. It is im por tant to be con ci se and avo id pre sen ting 
in for ma ti on that is not cri ti cal to answe ring the re se arch qu es ti on. The re se arch fin dings are con ven ti-
onally sup por ted by non-tex tu al ele ments (tab les and fi gu res) in or der to further expli ca te key re sults. 
The most sig ni fi cant re sults are gi ven cri ti cal con si de ra ti on in the text. It is de si rab le that the re sults 
pre sen ted in the ar tic le be com pa red with tho se ob ta ined in ot her stu di es. Such com pa ri sons can be 
helpful in descri bing the sig ni fi can ce of the study in terms of how its fin dings fill exis ting gaps in the fi-
eld. This sec ti on is con si de red to be the most im por tant part of the re se arch pa per be cau se it re ve als the 
un derlying me aning of the study and for mu la tes a mo re pro fo und un derstan ding of the re se arch prob lem 
un der in ves ti ga ti on.

5) Conclu si on (2–3 pa rag raphs) is not a me re sum mary of re se arch re sults; rat her, it is a synthe-
sis of ma in po ints. It highlights key fin dings by no ting the ir im por tant the ore ti cal and prac ti cal impli-
ca ti ons. A synthe sis of ar gu ments pre sen ted in the text sho uld be pro vi ded to de monstra te how they 
con ver ge to address the re se arch aim sta ted in the Intro duc ti on. Di rec ti ons for fu tu re re se arch sho uld 
al so be out li ned.

10. Data preparation. Illustrations, including figures and tables, are the most effective way to 
present results. Illustrations should not duplicate the information described in the text. Information in 
figures and tables should be clear that do not require further explanations in the text. Each table or figure 
should be displayed with a clear and concise title.

✓ Additional data or materials can be included as a supplement to a manuscript. Such materials will 
be posted on the Education and Science Journal website.

✓ It is desirable to provide colour images for the electronic edition of the Journal and PDF files and 
black and white images for a printed version.

✓ Note the font size in illustrations after formatting and converting.
11. Re fe ren ces (Font si ze – 12 po ints, line spacing – 1, jus ti fi ed alignment)
Re fe ren ces sho uld be for mat ted ac cor ding to the Van cou ver bib li og rap hic style (re fer to http://gui-

des.lib.mo nash.edu/ci ting-re fe ren cing/van cou ver).
This impli es that:
● in-text re fe ren ces are gi ven in squa re brac kets using an Ara bic nu me ral;
● a seq uen ti ally num be red re fe ren ce list pro vi ding full de ta ils of the cor res pon ding in-text re fe ren-

ce is gi ven at the end of the text.
Please, check if a URL is valid.
Do not duplicate the sources in reference list. Find and remove duplicate references. If the 

source is referred to again, the same number is used. 
Follow the examples below closely for all layout, punctuation, spacing and capitalisation. These 

general rules apply to both print and electronic articles.



Том 26, № 10. 2024            Образование и наука

246

ПАМЯТКА АВТОРАМ

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 pub-

lication 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. 2021; 23 (1): 68–82. (In 
Russ.)

Horsburgh M., Ladmin R., Williamson E. Multiprofessional learning: The attitudes of medical, nurs-
ing and pharmacy students to shared learning. Blackwell Science Ltd MEDICAL EDUCATION. 2001; 35 (9): 
876–883.

Journal titles are not abbreviated.

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 DOI: (if available)

Examples:
De menchuk P. Yu. Edu ca ti onal clus ter as an insti tu ti onal system for the in teg ra ti on of edu ca ti on. 

In teg ra ci ja ob ra zo va ni ja = In teg ra ti on of Edu ca ti on [In ter net]. 2013 [ci ted 2019 Apr 17]; 4. Ava ilab le from: 
http://cyber le nin ka.ru/ar tic le/n/ob ra zo va telnyy-klas ter-kak-insti tut si onal na ya-sis te ma-in teg rat sii-ob-
ra zo va ni ya (In Russ.)

Mos co vi ci  S.  So ci al rep re sen ta ti ons the ory: A new the ory for me dia re se arch. Nor di com Re-
vi ew [In ter net]. 2011 [ci ted 2019  Sep 8]; 32 (2): 3–16. Ava ilab le from: http://yan dex.ru/clck/jsre-
dir?bu=47ul3e&from=yan dex.ru%3Bse arch%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 Con-

ference; Place of Conference. Place of publication: Publisher’s name; Year of Publication. Pagination 
(page numbers). 

Examples:
Mar kic S., Eilks I. A mi xed met hods appro ach to cha rac te ri ze the be li efs on sci en ce te ac hing and le-

ar ning of freshman sci en ce stu dent te ac hers from dif fe rent sci en ce te ac hing do ma ins. Ed. by Taşar M. F. 
& Çak mak ci G. In: Con tem po rary Sci en ce Edu ca ti on Re se arch: Te ac hing. A Col lec ti on of Pa pers Pre sen ted at 
ESE RA 2009 Con fe ren ce; 2010; An ka ra, Tur key. An ka ra, Tur key: Pe gem Aka de mi; 2010. р. 21–28.

Ro sov N. H. Mat he ma tics co ur se of se con dary scho ol: To day and the day af ter to mor row. In: Za dac hi 
v obuc he nii ma te ma ti ke: te ori ya, opyt, in no vat sii. Ma te ri aly Vse ros siyskoy na uch.-prakt. konf. = Prob lems in 
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Te ac hing Mat he ma tics: The ory, Ex pe ri en ce, In no va ti on. Ma te ri als of All-Rus si an Sci en ti fic Prac ti cal Con fe-
ren ce; Vo log da; 2007. Vo log da: 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 Confer-

ence. Place of publication: Publisher’s name; Date of Publication [YYYY Mon (abb.) DD]; pagination 
(page numbers). Available from: URL 

Examples:
Bes pa lo va  N.  R.  Pa rents’ at ti tu de to prescho ol edu ca ti on and upbrin ging qua lity. In: Lichnost’, 

sem’ja i obshhestvo: vop rosy pe da go gi ki i psi ho lo gii: sb. st. po ma te ri alam XV mezhdu nar. na uch.-prakt. konf. 
Ch. II. No vo si birsk: Si bAK, 2012 = XV In ter na ti onal Con fe ren ce on Per so na lity, Fa mily and So ci ety: Is su es of 
Pe da gogy and Psycho logy [In ter net]; 2012; No vo si birsk. No vo si birsk: Pub lis hing Hou se Si bAK;  2012 [ci ted 
2017 May 17]; 400 p. Ava ilab le from: http://si bac.in fo/conf/pe da gog/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; 2005 [cited 2016 Dec 10]. Available from: 
https://ec.europa.eu/ european-technology-platforms-makingmove-implementation

Bibliographic description of a book
Format: 
Author A. A. Title of book. Number of edition [if not first]. Place of Publication: Publisher; Year of 

publication. Pagination (page numbers).
Examples:
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.)

Bloom W. Personal identity, national identity and international relations. Cambridge: Cambridge 
University Press; 2011. 290 p.

Bibliographic description of a book retrieved from the Internet
Format: 
Author A. A. Title of book [Internet]. Place of Publication: Publisher; Year published [cited YYYY 

Mon (abb.) DD]. Pagination (page numbers). Available from: URL … DOI: (if available)
Examples:
Mas low A. G. Mo ti va ci ja i lichnost’ = Mo ti va ti on and per so na lity [In ter net]. Mos cow: Pub lis hing 

Hou se Di rekt-Me dia; 2008 [ci ted 2019  May 20]. 947 p. Ava ilab le from: https://lit ra.pro/mo ti va ci ya-i-
lichnostj/mas lou-ab ra ham/re ad# (In Russ.)

Ba inbrid ge W. S. Techno lo gi cal de ter mi nism in construc ti on of an on li ne so ci ety. Vir tu al So ci ocul-
tu ral Con ver gen ce [In ter net]. New York: Sprin ger; 2016 [ci ted 2018 Feb 10]. р. 25–43. Ava ilab le from: 
https://doi.org/10.1007/ 978–3-319–33020–4_2
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12. In for ma ti on abo ut the aut hor(s) (Font si ze – 12 po ints, jus ti fi ed alignment)
Example: 
Anna A. Sokolova – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Math-

ematics, State Pedagogical University; ORCID: ….. ; Ekaterinburg, Russia. E-mail: 00000@mail.ru

13. Contri bu ti on of the aut hor(s) (Font si ze – 12 po ints, jus ti fi ed alignment)
Specify the contribution of each author of the manuscript. The contribution can be equal. 

Sections 12–13 (information about the author(s), contribution of the author(s)) should be 
provided in Russian using the same text structure and requirements.

Manuscripts submitted to the Journal must meet the following requirements:
1. The article has not previously been published, nor has it been submitted for review and publica-

tion in another journal.
2. The file with the article is presented in the format of a Microsoft Word document.
3. URLs are valid.
4. The font si ze of the body text is 14 po ints, line spacing – 1,5. Use italics (not underlining) to flag 

parts of your text which are different from that surrounding them. All illustrations, diagrams and tables 
should be placed in the text at appropriate locations, not at the end of the document.

5. The text meets all other requirements, including the bibliographic ones, listed in Author Guide-
lines and posted on the webpage “About the Journal”.

The Editorial Board reserves the right to reject manuscripts that do not comply with the 
above-mentioned requirements
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