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Креативные индустрии и образование: от мифов  
к интегративной модели креативности

Л.М. Андрюхина
Российский государственный профессионально-педагогический университет,

Екатеринбург, Российская Федерация.
E-mail: andrlm@yandex.ru

Аннотация. Введение. Активное развитие творческих (креативных) индустрий формирует запрос 
на совершенствование системы образования. Цель статьи – сформировать интегративное пред-
ставление о креативности, что позволит, в свою очередь, успешно проектировать условия и техно-
логии ее развития в образовательном процессе. Методология, методы и методики. Представлен-
ный в статье теоретико-методологический анализ заявленной темы основан на синергетическом, 
деятельностном, ценностно-регулятивном методологических подходах. Результаты. В соответ-
ствии с гипотезой исследования были выявлены «мифы» или односторонние представления о 
креативности, которые являются наиболее частым препятствием для включения практик по раз-
витию креативности в образование. Проведенный анализ позволил сформировать интегративную 
модель креативности как единства дивергентного и конвергентного мышления; спонтанности и 
технологичности; расфокусированности (блуждающая креативность) и фокусировки в творческом 
поиске на ценностях, смыслах и приоритетах. Научная новизна заключается в том, что в отличие от 
структурно-интегративных моделей предлагается рассматривать креативность как сложный не-
линейный процесс, флуктуирующий в каждой конкретной творческой ситуации между хаосом и 
порядком, спонтанностью и технологичностью, расфокусированностью и ценностно целевой фо-
кусировкой. Интегративный характер креативности определяется природой сложных самоорга-
низующихся систем. Практическая значимость. Предлагаемый интегративный подход позволяет 
определить ориентиры совершенствования образования и, главным образом, подготовки буду-
щих педагогов профессионального обучения в области креативных индустрий, так как не просто 
описываются факторы креативности, но задаются параметры проектирования образовательных 
технологий.

Ключевые слова: креативность, креативный потенциал, интегративная модель креативности, ин-
тегративный подход к развитию креативного потенциала, творческие (креативные) индустрии, 
подготовка будущих педагогов для сферы творческих (креативных) индустрий

Для цитирования: Андрюхина Л.М. Креативные индустрии и образование: от мифов к интегра-
тивной модели креативности. Образование и наука. 2025;27(3):9–35. doi:10.17853/1994-5639-2025-
3-9-35
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Creative industries and education: from myths to an 
integrative model of creativity

L.M. Andryukhina
Russian State Vocational Pedagogical University, Ekaterinburg, Russian Federation.

E-mail: andrlm@yandex.ru

Abstract. Introduction. The active development of creative industries generates a demand for improve-
ments in the education system. Aim. This article aims to provide a comprehensive understanding of cre-
ativity, enabling the effective design of the conditions and technologies necessary for its development 
within the educational process. Methodology and research methods. The theoretical and methodological 
analysis of the topic presented in the article is grounded in synergetic, activity-based, and value-regula-
tory methodological approaches. Results. In accordance with the research hypothesis, “myths” or one-di-
mensional perceptions of creativity were identified as the most common obstacles to the incorporation 
of practices aimed at fostering creativity in education. The analysis facilitated the development of an 
integrative model of creativity, characterised as a synthesis of divergent and convergent thinking; spon-
taneity and manufacturability; as well as defocusing (or wandering creativity) and focusing during the 
creative search for values, meanings, and priorities. Scientific novelty. The scientific novelty lies in the 
proposal to consider creativity as a complex, non-linear process that fluctuates between chaos and order, 
spontaneity and manufacturability, as well as defocusing and value-based target focusing in each specific 
creative situation, unlike structural-integrative models. The integrative nature of creativity is shaped by 
the characteristics of complex self-organising systems. Practical significance. The proposed integrative 
approach enables the establishment of guidelines for enhancing the training of future vocational teach-
ers in the creative industries. This approach not only articulates the factors of creativity but also defines 
the parameters for designing educational technologies.

Keywords: creativity, creative potential, integrative model of creativity, integrative approach to the de-
velopment of creative potential, creative industries, training of future teachers for the creative industries

For citation: Andryukhina L.M. Creative industries and education: from myths to an integrative model of 
creativity. Obrazovanie i nauka = The Education and Science Journal. 2025;27(3):9–35. doi:10.17853/1994-
5639-2025-3-9-35

Введение
С каждым годом креативная сфера становится все более перспективным 

сегментом экономики, который обеспечивает около 3 % мирового ВВП, создает 
новые рабочие места, развивает малое и среднее предпринимательство, опре-
деляет социально-экономическое взаимодействие, чем привлекает внимание 
исследователей и политиков1. В «Концепции развития творческих (креатив-
ных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки 
в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года»2 в качестве 

1  Развитие креативных индустрий в России: ключевые индикаторы. Научный дайджест № 1. Нацио-
нальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2021. Режим доступа: https://www.hse.
ru/data/2021/08/05/1425538088/Human_Capital_NCMU_Digest_1_Creative_Industries_2021.pdf (дата обращения: 
20.10.2024).

2  Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государ-
ственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года: распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 20.09.2021 г. № 2613-р. Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/402745784/ (дата обращения: 20.10.2024).
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одного из приоритетов государственной политики обозначена необходимость 
совершенствования системы образования и развития компетенций в сфере 
творческих (креативных) индустрий.

При этом очевидно, что совершенствование системы образования в це-
лях подготовки специалистов для творческих(креативных) индустрий невоз-
можно без соответствующего уровня профессионализма и мотивированности 
педагогических работников, следовательно, предполагает совершенствование 
прежде всего подготовки будущих педагогов профессионального обучения.

Вместе с тем практика образования характеризуется значительным отста-
ванием от запросов экономики и не соответствует по своим темпам и содер-
жанию тенденциям мирового развития. Эксперты делают вывод, что когда на 
повестке дня в последние годы стоит вопрос о новом содержании образования 
со смещением акцентов от получения предметных знаний к развитию универ-
сальных «навыков XXI века», «Россия пока остается на обочине этих измене-
ний»1.

В области кадрового обеспечения развития творческих (креативных) ин-
дустрий, на наш взгляд, остается остро востребованным достижение опреде-
ленности по следующим вопросам:

−	 что относится, а что не относится к творческим (креативным) инду-
стриям, в чем заключается их специфика?

−	 как понимать креативность и как ее развивать в условиях профессио-
нального образования?

Что касается первого вопроса, выделим два подхода, которые условно 
можно обозначить как «узкий» и как «широкий». В рамках «узкого» подхода 
дается перечень видов творческих(креативных) индустрий, причем количе-
ство и сам набор приводимых видов может значительно различаться в раз-
ных источниках2. Сторонники «широкого» понимания креативных индустрий 
считают, что в эту сферу нужно включать не только кино, музыку и дизайн или 
какой то определенный набор видов деятельности, а по факту – любую эконо-
мическую деятельность, которая включает элементы творчества, созидания и 
инновационности [1].

Креативность является несомненно сущностной характеристикой дея-
тельности в рамках креативных индустрий, уже исходя из самого их наимено-
вания, однако, на наш взгляд, важен и другой сущностный признак, имплицит-

1  Россия 2025: от кадров к талантам: доклад. Режим доступа: https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/11/
Skills_Outline_web_tcm26–175469.pdf (дата обращения: 20.10.2024).

2  Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государ-
ственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года: распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 20.09.2021 г. № 2613-р. Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/402745784/ (дата обращения: 20.10.2024); Мальцева Е.С. Креативная индустрия в российской экономике. Биз-
нес и дизайн ревю. 2021;1(21). Режим доступа: https://obe.ru/journal/vypusk-2021-1-mart/maltseva-e-s-kreativnaya-
industriya-v-rossijskoj-ekonomike/ (дата обращения: 20.10.2024); Гнедовский М. Творческие индустрии: по-
литический вызов для России. Отечественные записки. 2005;4(25):168–169. Режим доступа: https://strana-oz.
ru/2005/4/tvorcheskie-industrii-politicheskiy-vyzov-dlya-rossii (дата обращения: 20.10.2024); Развитие креатив-
ных индустрий в России: ключевые индикаторы. Научный дайджест № 1. Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». 2021. Режим доступа: https://www.hse.ru/data/2021/08/05/1425538088/
Human_Capital_NCMU_Digest_1_Creative_Industries_2021.pdf (дата обращения: 20.10.2024).
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но содержащийся в понятии «индустрия». Творческие (креативные) индустрии 
– это соединение, интеграция индивидуальной или коллективной предприни-
мательской творческой деятельности с современными индустриальными тех-
нологиями и опора на использование этих технологий. И, одновременно, это 
процесс персонификации, если можно так сказать, производства, его резуль-
татов на основе креативного вклада субъектов креативных индустрий. «Циф-
ровая экономика есть полностью и целиком экономика индивидуализирован-
ных и кастомизированных продуктов, производимых небольшими группами. 
И для этого требуется не много капитала денежного, а много качественного 
человеческого капитала» [2, с. 7]. В этом их отличие как от традиционной ре-
месленной деятельности, так и собственно от промышленного стандартизиро-
ванного массового производства. Этот симбиоз предпринимательской (в том 
числе индивидуальной) деятельности и современных индустриальных техно-
логий задает новое пространство и форматы образования, что требует серьез-
ного изучения как в теоретическом, так и в практическом плане.

В Концепции  развития творческих (креативных) индустрий, утвержден-
ной Распоряжением Правительства  РФ от  20 сентября 2021 г. № 2613-р, да-
ется следующее определение: «Творческие (креативные) индустрии – сферы 
деятельности, в  которых компании, организации, объединения и индивиду-
альные предприниматели в процессе творческой и культурной активности, 
капитализации и коммерциализации прав интеллектуальной собственности 
производят товары и услуги, обладающие экономической ценностью, в том 
числе обеспечивающие формирование гармонично развитой личности и рост 
качества жизни российского общества»1.

Вместе с тем дискуссии о подходах к определению креативного сектора, о 
составе креативных индустрий активно продолжаются. Перечень креативных 
индустрий не является чем то инвариантным, но претерпевает изменения от 
страны к стране. Кроме того творческая интенсивность отраслей со временем 
может меняться, и они становятся больше или меньше творческими в зави-
симости от того, какие технологии или структурные изменения приводят к 
трансформации в структуре занятых в этих отраслях[3].

Однако наибольшие трудности в совершенствовании подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения связаны с возможностью получения 
ответа на второй вопрос: как понимать креативность и как ее развивать (и воз-
можно ли это) в условиях профессионального образования?  В предлагаемой 
статье внимание сконцентрировано на поиске ответа именно на этот второй 
вопрос.

В качестве гипотезы выскажем следующие положения.
Органичное включение моделей креативного действия, развития креа-

тивного потенциала личности в профессиональное образование станет воз-
1  Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государствен-

ной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года: распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 20.09.2021 г. № 2613-р. Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/402745784/ (дата обращения: 20.10.2024).
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можным с разработкой интегративной модели креативности. Существующие 
концепции и модели креативности в силу того, что они представляют этот 
сложный многомерный феномен, как правило, только в каком то одном преи-
мущественном измерении, не позволяют вписать его в структуру также много-
мерной и многоаспектной профессиональной деятельности, а следовательно 
и становится затруднительным спроектировать на их основе адекватные про-
фессиональной деятельности модели профессионального образования.

Другое предположение заключается в том, что, реализация креативных 
практик в профессиональном образовании возможна лишь в условиях его 
открытости и активной интеграции в социокультурную среду (о чем писал и 
стремился воплотить в образовании еще Дж. Дьюи). Постараемся это обосно-
вать.

Ограничения исследования. Интегративная модель креативности, пред-
ложенная в статье, основана на рассмотрении таких предельных координат 
креативного процесса как хаос и порядок, спонтанность и технологичность, 
расфокусированность и фокусировка. Однако креативность как процесс мно-
гомерный может быть рассмотрена и в рамках других координат, что осталось 
за рамками предмета статьи. Сюда можно добавить, такие координаты как тра-
диция и инновация, рутина и новизна, алгоритмы и неалгоритмизируемость 
деятельности, и другие, которые мы планируем рассмотреть в последующем.

Обзор литературы
В эпоху Средневековья, когда собственно и формировались практики и 

институты профессиональной деятельности и профессионального образова-
ния, главным фокусом в их конституировании были понятия ритуала, канона, 
образца, рецепта, строгое следование которым и составляло суть деятельно-
сти, будь то церковная церемония, деятельность ремесленника или уклад по-
вседневной жизни.

Сама структура средневекового ремесла, опорой которой был канон, 
должна была привести к выделению системы приемов и правил в каждой 
отрасли ремесла и закреплению их в форме, удобной для воспроизведения 
в тех условиях [4, с. 90–91]. Ремесленное обучение в Средние века сводилось 
к передаче от мастера к ученику «секретов» мастерства, которые, во-первых, 
надо было твердо усвоить и затем уже не отступать от них на протяжении всей 
своей профессиональной деятельности. Основной метод в ремесленном обу-
чении – копирование и безусловное следование образцам [5, c. 148]. Даже в 
так называемых творческих профессиях, например в обучении рисунку, также 
преобладало механическое копирование образцов. Это, однако, не значит, что 
в Средние века в профессиональной деятельности не было места творчеству.

Сами образцы, или иначе «шедевры», создавались теми же ремесленны-
ми мастерами. Однако собственно творчество или креативность как бы выно-
сились за рамки принадлежности самому человеку и считались по сути дей-
ствием Бога или Природы через человека, оставались в числе непостижимых 
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сверхчувственных феноменов, недоступных пониманию и, тем самым, и ра-
циональному регулированию самим человеком. А поэтому и обучать творче-
ству считалось невозможным.

В Новое время в период становления и развития науки и индустриаль-
ных технологий главной задачей становится выработка целерациональных 
норм как основания промышленных и социальных технологий. Это находит 
выражение в социальных теориях действия, теории бюрократической орга-
низации (М.  Вебер), в нормировании труда в рамках научного менеджмен-
та (тейлоризм), в нормах протестантской этики, в формировании эталонов 
научной деятельности (Ф.  Бекон, Р.  Декарт и др.). При этом, как показывает 
Х.  Йоас, рассмотрев преимущества и ограничения теорий рационального и 
нормативно-ориентированного действия, а также попытки их конвергенции 
у М. Вебера, Э. Дюркгейма и Т. Парсонса, во многом выдержать теоретическую 
строгость им удавалось «ценой радикального отказа от креативного измере-
ния действия» [6, с. 43].

Вместе с тем теории креативности возникали в переходные периоды, ког-
да ослабевало влияние социальных механизмов, поддерживающих канони-
зированные формы действия (Возрождение, эпоха романтизма, периоды на-
учных и социальных революций и др.). Например, применительно к периоду 
1750–1850 гг. среди концепций, в рамках которых представления о действии 
существенным образом определяются метафорой креативности, Х. Йоас вы-
деляет следующие: идея выражения у И. Г. Гердера и идеи производства и ре-
волюции у К. Маркса. В каждой из них проявилось стремление укоренить чело-
веческую креативность, соотнеся ее по крайней мере с одним из трех способов 
связи с миром. Идея выражения описывает креативность преимущественно в 
отношении субъективного мира действующего индивида. Идея производства 
относит креативность к объективному миру, миру материальных объектов, 
являющихся условиями и средствами действия. И, наконец, идея революции 
предполагает возможность креативности человека по отношению к социаль-
ному миру, а именно фундаментальное переустройство общественных инсти-
тутов, регулирующих совместную жизнь людей. Но ни одна из этих идей не 
укореняет креативность в значении, охватывающем все три способа соотне-
сенности с миром. «Все они пытаются понять креативность действия в целом, 
но при этом приписывают творческие черты определенному конкретному 
типу действия» [6, c. 131].

В современную эпоху происходит своего рода смена координат социаль-
ного и ментального пространств. Не канон или целерациональная норма вы-
ходят на первый план, а именно креативность действия. К господствующим на 
протяжении столетий моделям рационального и нормативно-ориентирован-
ного действия добавляется третья модель, применительно к которой следует 
говорить о креативном характере человеческого действия. «Более того… эту 
третью модель можно рассматривать как охватывающую первые две» [6, с.13 ].
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Альтернатива закреплению креативности только за некоторыми видами 
деятельности заключается в трактовке креативности как измерения любого 
человеческого действия. Тогда появляется возможность, с одной стороны, рас-
сматривать всякое действие, а не только его определенный конкретный тип, 
как потенциально креативное и, с другой стороны, признавать за человече-
ским действием как таковым структурные свойства, выраженные в понятии 
креативности.

Только в середине XX века начинают существенно меняться представле-
ния о креативности. Многочисленные концепции в психологии, искусстве, 
менеджменте, бизнесе, в технических науках, в междисциплинарных иссле-
дованиях и философии демистифицируют и десакрализируют понимание ее 
природы, выводят креативность из сферы абсолютной предзаданности Богом, 
Природой, либо случаем, раскрывают методы и техники креативного мышле-
ния. Утверждается представление о возможности развития креативности, кре-
ативных способностей и креативного потенциала человека. А, следовательно, 
становится возможной постановка вопроса о развитии креативности в услови-
ях целенаправленного образовательного процесса.

Рост внимания к развитию креативности отмечается по всему миру. По за-
просу по теме «развитие креативности» Google выдает 8 990 000 результатов. В 
мире насчитывается большое количество креативных ассоциаций, институтов 
по изучению креативности, тренинговых центров, сайтов, растет число прово-
димых конференций и публикаций.

Вместе с тем в образовании изменения идут очень медленно и имеют вол-
нообразный характер: волны подъема инновационной активности по введе-
нию образовательных практик развития креативности сменяются периодами 
ее спада. Наиболее активно процесс распространения и внедрения техник, 
технологий и даже систем развития креативности шел в 70–90-е годы XX века. 
При этом креативные подходы, методы диагностики креативности и системы 
ее развития распространялись в сфере неформального образования (много-
численные тренинги на основе концепций Э. де Боно, Г. Альшуллера, П. Келли, 
Т. Бьюзена и др.) и в бизнес-образовании (программы Г. Минцберга, С. Кови, 
П. Сенге и др.). Программы Эдварда де Боно по развитию креативного мышле-
ния были введены в школы многих стран мира.

Благодаря информационным технологиям стали доступными онлайн кур-
сы по развитию креативности, а также многочисленные ресурсы, представля-
ющие как концептуальные материалы, так и сервисы для диагностики и раз-
вития креативного мышления.

Вместе с тем в высшем и среднем профессиональном образовании все ча-
сто ограничивается введением отдельных дисциплин по вопросам креативно-
сти, но и эта практика не является повсеместной.

Возникает противоречие. С одной стороны, развитие производства, пере-
ход к пятому и шестому технологическим укладам, развитие креативных ин-
дустрий формируют запрос на развитие креативности, креативного капитала 
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и креативного потенциала человека. Но, с другой стороны, именно в профес-
сиональном образовании не наблюдается отклика на формирующиеся вызо-
вы. Оно по-прежнему основано преимущественно на модели деятельности, 
ориентированной на теории рационального и нормативно-ориентированного 
действия, когда основным содержанием обучения остается освоение и шли-
фовка технологической, нормативной, стандартизированной составляюших 
будущей профессии.

Методология, материалы и методы
В статье в результате проведенного теоретико-методологического анали-

за представлена интегративная концептуальная модель креативности. Исход-
ной предпосылкой анализа стала актуализация проблемного поля подготовки 
педагогов профессионального обучения в области креативных индустрий. Ос-
новное выделенное автором противоречие обозначено как, с одной стороны 
востребованность развития креативного потенциала будущих педагогов, а с 
другой стороны, сложность реализации этого запроса в практике образования 
из-за недостаточного уровня концептуализации в понимании креативности, 
распространенности разного рода мифов и односторонних представлений о 
ее природе.

Основой разработки интегративной модели креативности стали следую-
щие методологические подходы: синергетический, деятельностный, ценност-
но-регулятивный.

В рамках синергетического подхода креативность осмысляется как неотъ-
емлемая характеристика сложных самоорганизующихся систем, а креативный 
процесс – как процесс нелинейный, постоянно флуктуирущий от порядка к ха-
осу и обратно. В своей обобщающей 25-летний опыт исследования творчества 
книге «Серьезное творческое мышление» [7] Э. де Боно писал, «что способность 
человека к творчеству определяется абсолютной математической необходи-
мостью, связанной с тем, что человеческое восприятие действует по принципу 
самоорганизующихся информационных систем. В таких системах творчество 
– необходимый элемент…» [7, с. 8]. Синергетический подход к пониманию 
креативности важен не только тем, что позволяет интегрировать различные 
аспекты в понимании креативного процесса, но и тем, что является основой 
интеграции технологий развития креативности в профессионально-педагоги-
ческое пространство развития личности, которое также понимается сегодня от 
открытое, самоорганизующееся и предполагающее нелинейные траектории 
развития [14].

Деятельностный подход стал основой выделения и интеграции в пони-
мании креативности таких ее аспектов как спонтанность и технологичность 
(воспроизводимость). Спонтанная активность относительно недавно стала 
предметом пристального изучения. В психологии творческих процессов она 
обозначалась как познавательная активность, характеризующаяся домини-
рованием внутренней мотивации (А. М. Матюшкин, В. С. Ротенберг), «интел-
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лектуальная активность» (Д.  Б.  Богоявленская), как сплав умственных и мо-
тивационных характеристик, «устремления личности» (В. А. Петровский), как 
совокупность «могу» и «хочу», наконец, как «неадаптивная (надситуативная) 
активность» (В. А. Петровский, 1971), в результате чего появились трактовки 
творчества как феномена неадаптивной активности (А. Г. Асмолов, В. Н. Дру-
жинин, В. Г. Грязева, В. Т. Кудрявцев, А. С. Огнев) [9].   Вместе с тем исследо-
вания последних лет характеризуются разработкой концепции дуальности 
неадаптивных и адаптивных проявлений в творчестве (Максимова, 2001), со-
гласно которой в творческом процессе следует различать два вида активно-
сти – неадаптивную спонтанную активность, необходимую для порождения 
новых идей, целей, замыслов и т. д. и адаптивную активность, важную для их 
реализации [9].

Эти концептуальные разработки послужили основанием для интеграции 
в структуре креативности таких ее аспектов, как спонтанность и технологич-
ность, наиболее значимых в профессиональной деятельности.

Ценностно-регулятивный подход в понимании креативности, разрабаты-
ваемый как в рамках классической школы культурно-исторической психоло-
гии (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн), так и в современных 
междисциплинарных исследованиях [10; 11], позволил выйти на концептуаль-
ную интеграцию таких аспектов креативного процесса, как его неопределен-
ность (расфокусированность) и ценностно-смысловая регуляция (фокусиров-
ка).

Результаты исследования
Креативность: между хаосом и порядком

Несмотря на то, что в литературе по психологии можно найти по меньшей 
мере 60 различных определений креативности, наиболее известной и воспро-
изводимой в разных источниках стала концепция Д. Гилфорда, в которой кре-
ативность трактуется как дивергентное мышление. Он описал дивергенцию 
как «мышление, идущее в разных направлениях». Гилфорд пришёл к выводу, 
что данная форма мозговой деятельности человека допускает варьирование 
основных путей решения какой-либо проблемы, приводя в итоге к неожидан-
ным новым результатам и выводам [12]. Исследованием дивергентного мыш-
ления занимались Э. П. Торренс,  К. Тейлор, Г. Груббер, И. Хайн, А. Б. Шнедер, 
Д.  Роджерс и другие. Были разработаны многочисленные тесты для оценки 
уровня дивергентного мышления.

Поскольку одной из характеристик дивергентного мышления была при-
знана нестандартность, то впоследствии стали развиваться представления о 
креативности как способности отходить от шаблонных подходов при создании 
нового, преодолевать и разрушать стереотипы, что в свою очередь соединя-
лось с наделением творческого человека такими качествами как раскрепощен-
ность, готовность идти вразрез с общепризнанными взглядами, для которого 
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не составляет проблемы нарушить устоявшиеся когнитивные, социальные и 
даже этические нормы.

Многочисленные техники развития креативности, которые стали активно 
использоваться в тренингах также были, как правило, направлены на то, чтобы 
раскрепостить мышление, отбросить шаблоны и стереотипы.

Даже сегодня опрос педагогических работников среднего профессиональ-
ного и высшего образования показал, что наиболее известно имя Д. Гилфор-
да. Из предложенных в опроснике авторов концепций и технологий развития 
креативности 42,7 % педагогов отметили, что им известна концепция Д. Гил-
форда, 37,2 % респондентов ответили, что им известен Эдвард де Боно, 28, 7 % 
отметили имя М. Микалко, 25,6 % – Г. Альтшуллера [13].

Вместе с тем фактически оказалось вне поля зрения то, что и в концепции 
Д. Гилфорда не сводилось все только к генерированию альтернативных идей, 
но была еще и такая характеристика креативного процесса как проработка 
идей – способность не только обдумывать детали идеи, но и находить ее во-
площение, что уже не может быть сведено только к дивергентному мышлению.

Кроме концепции Д. Гилфорда в психологии есть и другая концепция, раз-
работанная С. Медником (имя которого практически неизвестно педагогам). 
Суть творчества, по Меднику, не в особенности операции, а в способности пре-
одолевать стереотипы на конечном этапе мыслительного синтеза и в широте 
поля ассоциаций1.

T.  Lubart, опираясь на проводимые в психологии исследования, раскры-
вает несколько аспектов взаимосвязи дивергентного и конвергентного мыш-
ления в креативном процессе [14]. Конвергентное и дивергентное мышление 
могут пониматься как две, сменяющие друг друга и взаимосвязанные фазы 
креативного процесса. «Дивергентное мышление позволяет порождать мно-
гообразие идей, а конвергентное мышление облегчает оценку и отбор идей» 
[14, p. 10]. В другом аспекте конвергентное мышление раскрывается как от-
ветственное за интеграцию и синтез идей или образов, это может быть также 
рассмотрение объекта или проблемы с разных перспектив, ракурсов или точек 
зрения, что является источником выработки нового видения, концепции или 
решения. Так, согласно С. Меднику, T. Lubart отмечает, что в творческом про-
цессе присутствует как дивергентная, так и конвергентная составляющие. По 
мнению Медника, чем из более отдаленных областей взяты элементы пробле-
мы, тем более креативным является процесс ее решения. Тем самым диверген-
ция дополняется конвергенцией, актуализацией отдаленных зон смыслового 
пространства. Но вместе с тем синтез элементов может быть нетворческим и 
стереотипным, например: соединение черт лошади и человека актуализирует 
образ кентавра, а не образ человека с головой лошади [14, p. 11–12].

1  Vitrano D., Altarriba J., Leblebici-Basar D. Revisiting Mednick’s (1962) Theory of Creativity with a Composite 
Measure of Creativity: The Effect of Stimulus Type on Word Association Production. The Journal of Creative Behavior. 
55(4):925–936. Accessed October 10, 2024. https://www.researchgate.net/publication/350617919_Revisiting_
Mednick’s_1962_Theory_of_Creativity_with_a_Composite_Measure_of_Creativity_The_Effect_of_Stimulus_Type_on_
Word_Association_Production
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С позиции теории самоорганизующихся систем дивергентное мышление 
можно представить как движение от упорядоченности – к хаосу, а конвергент-
ное мышление как движение от хаоса – к порядку.

Если креативный процесс – это единство дивергентного и конвергентного 
мышления, то в рамках синергетического подхода, с позиции теории сложных 
саморазвивающихся систем можно определить область проявления креатив-
ности между хаосом и упорядоченностью (рис. 1)

Рис. 1.  Креативность: между порядком и хаосом

Fig. 1. Creativity: between order and clutter

Как абсолютный хаос, так и абсолютная или жесткая упорядоченность ис-
ключают креативность.

В литературе наблюдается тенденция к преодолению односторонних по-
зиций, которые связывают креативность только с процессом «раскачки упоря-
доченных структур», будь то структуры мышления или социальных отноше-
ний. Эдвард де Боно, писал, как о распространенном заблуждении, о вере в то, 
что достаточно освободить человека от внутренних запретов и ограничений и 
он немедленно станет творцом [7, c. 11]. Концепция Э. де Боно как раз органич-
но соединяет процесс генерации идей, выдвижения альтернатив с последую-
щей их логической проработкой. П. Кук пишет о том, что креативная деятель-
ность сотрудников в организациях не исключает упорядоченность структуры 
и наличие правил в организации, а, наоборот, это способствует продуктивной 
работе [15].

Jurgen  Appelo в своей книге «Аgile менеджмент» [16] утверждает, что в 
сложно организованных системах, какими являются творческие, проектные 
команды, важно чтобы устанавливались определенные ограничения (пра-
вила), но они должны быть не навязанными со стороны, но выработанными 
самой командой во главе с менеджером. Креативность – это по существу, по 
своей природе самоорганизующийся процесс, в котором важны как этапы «по-



Том 27, № 3. 2025            Образование и наука

20

© Андрюхина Л.М.  
Креативные индустрии и образование: от мифов к интегративной модели креативности

гружения в хаос», так и выработка новых структур и нового осмысленного по-
рядка.

Такой интегративный подход к пониманию креативности особенно важен 
в проектировании форматов и условий профессионального образования. На-
ряду с выработкой гибкости мышления, навыков по преодолению стереотипов 
необходимо воспитывать и развивать у студентов навыки самоорганизации, 
целеполагания и рефлексии, установку на принятие социальной ответствен-
ности.

Сведение креативности только к формированию раскрепощенности, го-
товности, образно говоря, идти наперекор всем и всему, конечно не способ-
ствует, а, напротив, мешает введению дисциплин по развитию креативности в 
профессиональное образование, так как вступает в противоречие с установка-
ми профессиональной культуры, с требованиями тщательной и ответственной 
проработки выдвигаемых идей и решений.

Креативность: между спонтанностью и технологичностью
Стремительное развитие цифровых технологий, процессов автоматизации 

и роботизации ведут к вытеснению человека из сферы производства. Многие 
функции, которые, как считалось, присущи именно человеку, успешно выпол-
няются техническими устройствами и программами на основе искусственного 
интеллекта. В первую очередь в системах искусственного интеллекта воспро-
изводится то, что наиболее технологично и может быть алгоритмизировано. 
Именно поэтому все чаще высказываются мнения, что на долю человека оста-
ется то, что, как считается, не может быть алгоритмизировано – это креатив-
ность, способность решать творческие нестандартные задачи. Таким образом 
формируется отчетливое противопоставление креативности – технологиям.

Но если креативность – это то, что противостоит технологичности, то глав-
ным ее содержанием может быть только спонтанная активность, то что, как 
правило, связывают с внезапными озарениями или инсайтом. Такое крайнее 
противопоставление поддерживается и ростом внимания психологии к явле-
нию спонтанности как таковому. Однако можно ли тогда развивать креатив-
ность? Скорее всего нет, так как вряд ли можно как то контролировать и на-
правлять в нужное русло, а тем более воспроизводить ситуации инсайта, уже 
в силу их именно спонтанной природы. Кроме того, сфера профессиональной 
деятельности всецело базируется именно на технологиях, и соответственно, 
при отождествлении креативности со спонтанностью креативность и профес-
сиональное обучения расходятся по разным противоположным полюсам.

Чтобы разобраться в этой ситуации необходимо конкретизировать поня-
тия технологии и технологических процессов. В любой технологии можно вы-
делить два существенных аспекта: норму и ее вариации; внутреннюю логику 
(алгоритм) воспроизводства и его импровизированные формы.

В этом случае мы можем понять, что креативность и технологии не проти-
востоят друг другу как нечто рядоположенное, но тесно взаимопереплетены.
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Любая норма (закон, эталон, парадигма, стандарт) – это своего рода пат-
терн, который реализуется и допускает реализацию определенного (небезгра-
ничного) количества вариантов. Вариация нормы – это креативный процесс. 
Когда норма исчерпывает себя, происходит ее корректировка и смена. Это 
тоже творческий процесс. Парадигмы в науке (а они есть в любом виде дея-
тельности) определяют новое поле исследований и делают высоко эффектив-
ным процесс научных открытий. Человечество, как утверждает Джоэл Баркер 
[17], может научиться предвидеть смену парадигм и тем самым во много раз 
усилить наши возможности инновационного развития.

Важно то, что креативность тоже опирается на существующие нормы, ста-
новясь при этом в одни периоды источником ее вариаций, а в другие – работая 
на обновление и смену норм. Но без норм нет ни технологии, ни креативности. 
Не случайно в истории как искусства, так и ремесленной деятельности мы по-
стоянно находим примеры таких вариаций внутри принятой нормы, канона, 
темы. Например, у И. С. Баха на протяжении всего его творчества сочинение 
вариаций на заданную тему было излюбленным занятием, в котором он был 
признанным виртуозом. По сути, это и есть пример дивергентного мышления. 
Но в свою очередь, например, формирование теории квантово-волнового дуа-
лизма в физике может считаться примером конвергентного творческого мыш-
ления, положившего начало новой парадигме в физических исследованиях.

Обратимся к другой стороне технологии. Любая технология как процесс 
имеет внутреннюю логику (алгоритм) своего разворачивая и воспроизводства 
и ее импровизированные формы. Как правило, ни одна технология не может 
быть воспроизведена без каких либо отклонений, нюансировки, дополнений. 
Но чем более точен алгоритм ее воспроизведения, тем менее возможны ее раз-
личные импровизации. Взаимосвязь и взаимозависимость алгоритмизации и 
импровизации есть в любой технологии.

В разные эпохи и исторические периоды больше ценилась либо та, либо 
другая сторона технологических процессов. Например, Е. С. Фоменко отмеча-
ет, что в период Возрождения импровизация служила показателем професси-
онализма и обеспечивала интерес публики к исполнителю. «Импровизация 
пронизывала не только музыку, но и поэзию, и драматическое искусство» [18].

Вместе с тем церковь, как правило, не одобряла импровизационное ис-
полнение духовной музыки и песнопений, воспринимая это как отход от ка-
нона. Но и в Новое время, когда была усовершенствована запись музыкальных 
произведений, композиторы также достаточно строго требовали от исполни-
телей придерживаться авторского текста, исключая свои индивидуальные им-
провизации.

Интересно и то, что сами импровизации не были просто спонтанной ак-
тивностью, хотя именно так воспринимались публикой: как проявление бо-
говдохновенности и гениальности. Импровизация требовала высокого ма-
стерства, постоянного совершенствования, обширных знаний, способности к 
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структурному мышлению и владения целой системой технических приемов, 
словом, настоящего универсализма.

Техника импровизации в XVI веке, особенно в Италии – классической 
стране распространения импровизационного искусства – достигла высокой 
степени профессиональной разработанности и детализированности. Ей обу-
чали. «К концу XVI века техника инструментальной орнаментики «с листа» до-
стигла необычайно высокого уровня. Выдающиеся органисты были не только 
мастерами импровизации, но и педагогами, обучавшими усложнившимся им-
провизационным формам» [18]. По сути, это можно назвать уже технологиями 
и техниками креативности.

Когда мы говорим о технологиях креативности, то добавляется еще один 
важный аспект рассмотрения. Любой технологический процесс невозможен 
без регулирования. Креативность как процесс с точки зрения технологичности 
отличается преобладанием внутренней регуляции или саморегуляции.

Понимание соотношения креативности, спонтанности и технологичности 
позволяет обратиться к таким понятиям профессиональной деятельности как 
мастерство и виртуозность. По сути, имплицитно достаточно широко исполь-
зуемой моделью обучения (причем не только профессионального) остается 
путь становления мастера, формирование мастерства. Это и путь к творчеству. 
Но он лежит через овладение технологией профессиональной деятельности. 
Овладев в совершенстве технологией, виртуозно ею владея, можно обрести 
свободу формотворчества и даже выйти за границы технологии – ее усовер-
шенствовать или даже изобрести новую технологию.

Это является явно и имплицитно основой любого обучения – сначала ов-
ладей теми технологиями, приемами, техниками (и, соответственно, знани-
ями и компетенциями, на которых они основаны), которые характерны для 
какой-либо сферы деятельности, а затем уже можешь творить что то свое. Не-
достаток этой модели заключается в том, что часто в образовании учат только 
алгоритмически воспроизводимой стороне технологий, но практически не об-
учают ее креативной стороне.

Таким образом, можно сделать вывод, что креативность внутренне соеди-
няет в себе как спонтанность, так и технологичность. Как абсолютная спонтан-
ность, так и абсолютная, жесткая технологичность исключают креативность. В 
зависимости от характера их соотношения можно выделить различные уровни 
креативности. При этом спонтанная креативность, если она не опирается на 
мастерство владения технологиями, а также технологичность ради техноло-
гичности (стремление исключить спонтанность) как правило будут относиться 
к низшему ровню креативности. Обозначенная проблематика затрагивается в 
работе венгерского культуролога И. Витаньи. Автор выделяет три уровня кре-
ативных способностей, указывая в каждом из них на степень создания ради-
кально нового. Так, продуктивно-репродуктивная творческая способность на-
ходит отражение в массовом производстве и повседневной разговорной речи. 
Любое новшество воспринимается как исключение из правил. Для генератив-
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ной творческой способности, соответствующей фольклористике, появление 
нового является нормативным актом. Это можно назвать творчеством в пре-
делах традиции. Сутью же конструктивно-инновативной творческой способ-
ности является закономерное появление нового. Данная способность находит 
проявление в труде изобретателей, новаторов, в научном и художественном 
творчестве и является, согласно И. Витаньи, собственно креативностью [19, c. 
73].

Сегодня мы говорим о технологиях и техниках собственно креативности и 
все больше проникаем в суть самих креативных процессов. П. Кук, М. Гладуэлл 
и Л. М. Андрюхина [15, 20, 21] все больше склоняются к тому, что креативный 
процесс – это, скорее, упорный труд, это такая вовлеченность творческого че-
ловека, что он готов, если потребуется, тысячу и десять тысяч раз предприни-
мать снова и снова усилия в решении какой-либо задачи. Как говорил Томас 
Эдисон, «гений – это 1 процент вдохновения и 99 процентов пота». И озарения 
приходят, как правило, если уже до этого хорошо подготовлена почва (рис 2).

Рис. 2.  Креативность: между спонтанностью и технологичностью

Fig. 2. Creativity: between spontaneity and technology

Поскольку креативный процесс не сводим к спонтанному озарению, но 
может пониматься как сложный нелинейный процесс, включающий свои 
специфические технологии, то его особенностью является также опора на раз-
витые структуры саморегуляции, самомотивации, эмоциональной вовлечен-
ности и увлеченности как на индивидуальном уровне, так и на уровне рабо-
ты команды или организации. Это связано, как правило, с высоким уровнем 
энергетических затрат, с умением войти в креативный процесс как в своего 
рода непрерывный энергетический поток и с необходимостью поддерживать 
высокий креативный потенциал вплоть до получения необходимого резуль-
тата.

А это означает, что и в процессе образования необходимо создавать усло-
вия не только для проведения разовых тренингов и решения творческих голо-
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воломок, но и для вовлечения в реальный творческий процесс с достижением 
значимого результата. В реальной творческой деятельности, например, в про-
ектной работе, идет формирование необходимых норм и структур саморегу-
ляции деятельности.

M. R. Rush описала примеры развития креативности студентов инженер-
ных специальностей в практике Массачусетского технологического институ-
та [22]. Автор пришла к выводу, что нужно идти не столько от лекций и ау-
диторных занятий, сколько от организации форм совместной деятельности 
студентов. Было создано две проектные команды, одна из которых работала 
над решением фундаментальных инженерных проблем, а другая – занималась 
дизайнерской разработкой детской игрушки. После того как был получен кре-
ативный результат студентов опрашивали как они сами определяют, что такое 
креативность и как на развитие их креативности повлияла работа в команде? 
И как оказалось, по оценке студентов именно работа команды являлась факто-
ром вдохновляющим и направляющим индивидуальную креативность. В ко-
манде формировались нормы и ценности совместной работы, а обмен инфор-
мацией и взаимная поддержка воспринимались как дополнительный ресурс, 
усиливающий индивидуальную креативность [22].

Как показали наши исследования именно недостаточная сформирован-
ность регулятивных структур деятельности, как правило мешает как вклю-
читься в креативный процесс, так и поддерживать его до получения необхо-
димого результата. Это недостаточный уровень сформированности умения 
управлять собой (спонтанность, непредсказуемость), слабо развитое умение 
быть настойчивым и доказательным (нейтральное отношение к ситуации), 
незначительный интерес к культурным ценностям, нерешительность (наибо-
лее выраженные показатели). Слабая выраженность этих качеств у человека 
становится барьером креативности. Достаточно ярко в группе респондентов 
проявились низкий уровень любознательности, эмоциональной вовлеченно-
сти, слабое стремление к простым исследованиям. Отметим, что можно иметь 
высокий креативный потенциал, но при этом не уметь его реализовать, если у 
человека отсутствуют навыки саморегуляции [23, с. 84].

Креативность: между расфокусированностью и фокусировкой
Большинство публикуемых по вопросам креативности работ, как правило, 

ставят в центр внимания различные техники и приемы развития креативного 
мышления. На этой основе разрабатываются многочисленные тренинги кре-
ативности, которые даже получили название «фитнес для ума». Также можно 
выделить и другую группу работ, авторы которых придерживаются средового 
подхода и описывают пути и средства формирования образовательной среды, 
способствующей развитию креативности.

При этом возникает парадоксальная ситуация. Человек может пройти раз-
личные тренинги креативности, всю жизнь решать разные творческие задачки 
и выполнять упражнения, увлекаться разного рода головоломками и при этом 
не создать ничего творчески значимого. С другой стороны, можно постоянно 
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заниматься совершенствованием образовательной среды, но «запуск» креа-
тивного процесса, собственная творческая деятельность обучающегося так 
может и не состояться.

Причина этого – в отсутствии сфокусированности самой креативной де-
ятельности. Сфокусированность репрезентирует целый комплекс составляю-
щих деятельности, а точнее сказать - ядро креативного процесса.

В это ядро входит осмысленная постановка цели, определение области 
приложения креативных усилий, осознание значимости возможных резуль-
татов, ценностные приоритеты, область концентрации интереса, внутренняя 
мотивация, энергия воли, эмоциональная заряженность, концентрация всех 
внутренних ресурсов человека, жизненный смысл.

Если такая фокусировка деятельности не достигается, то можно говорить 
только о «блуждающей креативности», креативности в целях поддержания 
определенного уровня креативных способностей. Такое «блуждающее» состо-
яние, относительная расфокусировка деятельности тоже очень важны для того 
чтобы креативный процесс состоялся. В самом креативном процессе есть фазы 
инкубации. Фазы высшей активности сменяются фазами подчас осознанного 
и рекомендуемого специалистами ухода от решения задачи.

Кроме того, жесткая фокусировка может ограничивать возможности твор-
чества. Может происходить замыкание в рамках определенной области, огра-
ничение в использовании средств и технологий решения задачи, так как лю-
бой фокус неизбежно ведет к формированию вокруг него определенного поля 
возможного. И переключиться с одного поля на другое, или расширить грани-
цы при жесткой сфокусированности мышления не удается.

Поэтому можно сказать, что креативность интегрирует способность фо-
кусировки с относительной расфокусированностью креативного процесса (см. 
рис. 3).

Рис. 3.  Креативность: между расфокусированностью и фокусировкой

Fig. 3. Creativity: between unfocused and focusing
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Во всех известных системах развития креативности уделяется специаль-
ное внимание формированию фокусировки. Фокусировка выделяется как этап 
креативного процесса в системах ТРИЗ (Г. Альтшуллер), латерального мышле-
ния (Эдвард де Боно), дизайн-мышления (Д. Келли, Т. Келли) и др.

Таблица 1
Виды фокусировки в креативном процессе

Table 1
Types of focusing in the creative process

Наименование системы развития креативности 
/ Name of the creativity development system

Составляющие креативного процесса / 
Components of the creative process

ТРИЗ (Г. Альтшуллер) / Theory of solving inventive 
problems G. Altshuller

Фокусировка на определении и переопределении 
проблемы (противоречия) / Focus on defining and 
redefining the problem (controversy)

Система развития латерального мышления Э.де 
Боно / System of development of lateral thinking by 
E. de Bono

Фокусировка на цели, на области исследования, 
фокусировка как осознанный «скачок в сторону» 
/ Focusing on the goal, on the area of study, focusing 
as a conscious “leap to the side”

Система развития дизайн-мышления (Д. Келли, 
Т. Келли) / Design thinking development system (D. 
Kelly, T. Kelly)

Фокусировка на потребителе, его интересах / 
Focusing on the consumer and his/her interests

Для деятельности в сфере креативных индустрий все более значимым 
становится проспективное или опережающее мышление. Дизайн как состав-
ляющая креативных профессий относится к области того, что «может быть». 
Эдвард де Боно пишет, что необходимо ввести более широкое понимание ди-
зайна, чем принятое ограничение его графическим и визуальным дизайном. 
Дизайн – это фактически способ мышления. Однако столетиями в культуре 
складывалась аналитическая культура, а дизайн оставался на периферии. Мы 
привычно считаем, что стоит только выявить проблему и причину ее воз-
никновения с помощью анализа, и сразу станет ясно и очевидно, что делать 
дальше. Но очень часто мы имеем дело со случаями, когда задачу невозможно 
решить с помощью анализа. Нам нужно «спроектировать шаг вперед». Имен-
но потому, что в системе образования уделяется слишком мало внимания 
дизайну, мы оказываемся беспомощными перед лицом такого рода проблем. 
«Анализ стремится обнаружить существующие отношения между элементами 
(например, в науке), а дизайн стремится установить между элементами новые 
отношения – такие, которые, возможно, никогда ранее не существовали (как в 
новых концепциях)» [7, c. 95].

Фокусировка только на решении проблем удерживает нас в поле настоя-
щего, не позволяет выйти в надсистему, переключиться на поле новых возмож-
ностей, найти новый фокус для приложения усилий. Это возможно с помощью 
дизайна. Нужно подчеркнуть, что именно такой тип фокусировки, осущест-
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вляемой с помощью дизайн мышления особенно значима в сфере креативных 
индустрий, где суть процесса заключается не в поиске противоречий, а как раз 
в формировании нового образа, стиля, эстетической концепции, новой моде-
ли (например, прически или костюма), предлагаемых потребителю. По сути 
это новая стратегия инновационного развития, которая начинает применять-
ся в бизнесе, менеджменте и в образовании. Упомянем лишь, так называемую 
стратегию «голубых океанов» или стратегию «гринфилда» в образовании. Их 
суть может быть выражена высказыванием, которое приписывают Сократу: 
«Секрет изменений – направить всю свою энергию не на борьбу со старым (на 
разрешение противоречий – Л.А.), а на создание нового».

Как пишет Эдвард де Боно, «вместо того чтобы изменять существующую 
систему, можно просто перейти в другую плоскость – к системе, в которой эта 
проблема станет неактуальной. Такой процесс можно назвать редизайном. 
Если люди постоянно теряют ключи, можно изменить способ зашиты жилищ 
таким образом, что ключи больше не понадобятся» [7, с. 104 ].

Развитие способности к фокусировке в подготовке студентов предпола-
гает, следовательно, решение очень широкого спектра задач. В области, на-
пример, индустрии моды, художественных видов деятельности - это развитие 
эстетической культуры, формирование художественного вкуса, умение ста-
вить цели и определять приоритеты, изучение и выявление на основе эмпатии 
интересов и потребностей клиента, формирование замысла. Это все то, можно 
назвать творческим самоопределением.

Обсуждение
J.  Hutson с соавторами, K. Patel и M. Campbell в исследованиях, посвящен-

ных анализу креативных индустрий, поднимают вопрос о необходимом пере-
осмыслении представлений о креативности на основе интеграции различных 
ее аспектов [24; 25; 26].

Вместе с тем, это затруднено из-за распространенности стереотипов или 
своего рода мифов о креативности, которые сформировались на основе абсо-
лютизации первых, появившихся в 50-е и 60-е XX века концепций креативно-
сти (например, концепция креативности как дивергентного мышления) или 
представлений, берущих свое начало еще в XVIII–XIX веках, в эпоху роман-
тизма (креативность как инсайт, независимость творчества от контекста, абсо-
лютная свобода творца).

Опубликованные в последнее время научные исследования креативности 
в большинстве своем посвящены прикладным вопросам и не претендуют на 
концептуальные обобщения. Они либо, по J. Martens, сконцентрированы на 
анализе техник креативности [27], либо на креативных процессах в различных 
областях, таких как менеджмент [28; 29; 30], туризм [31], урбанистика [32], эти-
ка и право [33] и других. Проблема креативности обсуждается также в областях 
конвергенции современных технологий, например, растет число работ, посвя-
щенных генеративным возможностям искусственного интеллекта [24; 34; 35].
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Интегративный подход в понимании креативности и модели креативно-
сти, формируемые на его основе, теоретически и практически можно отнести 
к наиболее перспективным. Однако основания интеграции могут существенно 
различаться [36].

Многие авторы, предлагая интегративные модели креативности, дела-
ют акцент на определении и интеграции факторов креативности. Так выде-
ляются модели 4P (J.  M. Rhodes), включающая такие факторы, как Личность 
(Person, свойства личности), Процесс (Process, креативные процессы), Среда 
(Press, воздействие внешних средовых сил) и Продукт (Product, креативные 
продукты) [37]; модель 5A (V. P. Glăveanu) рассматривает креативность с по-
зиции пяти факторов: Actor (Актор), Action (Действие), Artifact (Артефакт), 
Audience (Аудитория) и Affordances (Возможности) [38]. 7C (T. Lubart), включа-
ющую семь основных факторов («тем»), необходимых для целостного пони-
мания креативности: Creators (Творцы, личностно-ориентированные характе-
ристики создателей творчества), Creating (креативный процесс), Collaborations 
(совместное творчество), Contexts (контекст, условия окружения), Creations 
(креативный продукт, природа и результат креативной работы), Consumption 
(усвоение/внедрение креативных продуктов) Cirricula (развитие и усиление 
креативности) [39] и другие.

При этом, как правило, не анализируется собственно сам характер инте-
грации. Но именно характер интеграции определяет, на наш взгляд, собствен-
но природу и особенности креативности. Легко заметить, что перечисляемые 
в различных концепциях факторы креативности фактически выделяются в ре-
зультате переноса представлений о любой деятельности в сферу понимания 
креативности. В любой деятельность есть личность, процесс, среда, продукт и 
т. д. Но что же определяет их специфику именно в деятельности креативной?

В предложенной статье мы исходим из того, что креативность представля-
ет собой сложный нелинейный процесс, флуктуирующий в каждой конкретной 
творческой ситуации между хаосом и порядком, спонтанностью и технологич-
ностью, расфокусированностью и фокусировкой. Сюда можно добавить и дру-
гие координаты, которые мы планируем рассмотреть в следующей статье. Это 
такие координаты как традиция и инновация, рутина и новизна, алгоритмы и 
неалгоритмизируемость деятельности, и другие.

Предлагаемый интегративный подход позволяет определить ориентиры 
совершенствования подготовки будущих педагогов профессионального обу-
чения в области креативных индустрий, так как не просто описываются факто-
ры креативности, но задаются параметры проектирования образовательных 
технологий.

Становится очевидным, что важны не просто креативные тренинги и так 
называемый «фитнес для ума», но развитие креативности должно быть орга-
нично вплетено как в профессиональную, так и в профессионально-педагоги-
ческую деятельность.
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А. Г. Кислов с соавторами считают, что от уровня и профессиональной на-
правленности творческой подготовки будущих педагогов профессионального 
обучения зависит диапазон реализации креативных технологий не только у 
них, но и у тех будущих работников сферы креативных индустрий, которые 
получат начальное и среднее профессиональное образование в результате об-
разовательной деятельности выпускников профессионально-педагогических 
вузов [40].

При этом в соответствии со структурой профессионально-педагогической 
деятельности и акмеологическим пониманием процесса развития зрелой лич-
ности креативность педагогов профессионального обучения, как подчеркива-
ют О. Е Краюхина и С. А. Новоселов, «имеет три специфичных аспекта:

– креативность, ориентированная на сферу профессиональной, в том чис-
ле производственной, деятельности будущих учеников, обучающихся в учреж-
дениях начального и среднего профессионального образования (профессио-
нально-креативный компонент);

– креативность, ориентированная на образовательную, педагогическую 
деятельность в сфере среднего и высшего профессионального образования, т. 
е. креативность в сфере профессионального обучения (профессионально-пе-
дагогический компонент);

– креативность, ориентированная на самореализацию, саморазвитие, ха-
рактеризующиеся гуманистической направленностью и социальной значимо-
стью, т. е. на развитие творческого потенциала, лучших индивидуальных, лич-
ностных, духовных качеств самих субъектов профессионального творчества 
(личностно-акмеологический компонент)» [41, с. 82]

Заключение
Обобщая проведенное исследование мы приходим к выводу, что в пони-

мании креативности важен интегративный подход. Креативный процесс со-
единяет в себе как движение к «хаосу» (преодоление шаблонов, стереотипов, 
устоявшихся стуктур и форм деятельности), так и движение к формированию 
новых форм упорядоченности. Креативность опирается на мастерство как 
свободное владение технологиям деятельности, так и через импровизацию и 
вариации позволяет открыть новые технологии, или сменить нормы и пара-
дигмы деятельности. Кроме того, креативность как процесс имеет свои спец-
ифические креативные технологии. И наконец, креативность – это единство 
смысловой фокусировки деятельности с возможностью перехода к относи-
тельной расфокусированности, к открытию новых горизонтов и смыслов.

Современное развитие креативной экономики нуждается в специалистах 
новой формации с культурными ценностями, накопленными в результате 
творческой деятельности людей. Насколько успешными эти специалисты бу-
дут в профессиональной деятельности, зависит от педагогов профессиональ-
ной школы, которые будут не только преподавать дисциплины, но и развивать 
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творческий потенциал будущих специалистов в области креативных инду-
стрий как необходимое условие их подготовки.

Список использованных источников
1. Ахьямова И.А., Беляева М.А., Боталов А.М. Аналитика культурных индустрий: до  и после 

[пандемии]. Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства; 2020. 238 с. 
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=44542546 (дата обращения: 20.10.2024).

2. Аузан А.А. Цифровая экономика как экономика: институциональные тренды. Вестник 
Московского университета. Серия 6. Экономика. 2019;6:12–19. doi:10.38050/01300105201963

3. Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие индустрии: теории и практики. Москва: TB RUGRAM; 
2022. 222 c. Режим доступа: https://ion.ranepa.ru/upload/medialibrary/fbd/Gid_Spravoch-
nik-Tvorcheskie_kreativnye_industrii.pdf (дата обращения: 20.10.2024).

4. Сидоренко В.Ф. Генезис проектной культуры. Вопросы философии. 1984;10:86–99. Режим 
доступа: https://www.gpntb.ru/win/mentsin/mentsin2189d.html (дата обращения: 20.10.2024).

5. Ковешникова Н.А. Из истории дизайн-образования: художественная подготовка в 
рамках средневекового ремесленного ученичества. Мир науки, культуры, образования. 
2009;5(17):146–148. Режим доступа: https://www.amnko.ru/Jurnali/(17)%202009/MNKO_2009-5.
pdf (дата обращения: 20.10.2024).

6. Йоас Х. Креативность действия. Санкт-Петербург: Алетейя; 2005. 320 с. Режим доступа: 
https://studfile.net/preview/431280/ (дата обращения: 20.10.2024).

7. Боно Э. де. Серьезное творческое мышление. Санкт-Петербург: Поппури; 2005. 416 с. Режим 
доступа: https://predanie.ru/book/195577-sereznoe-tvorcheskoe-myshlenie/ (дата обращения: 
20.10.2024).

8. Зеер Э.Ф. Профессионально-образовательное пространство личности: синергетический 
подход. Образование и наука. 2003;5(23):79–90. Режим доступа: https://elar.rsvpu.ru/bit-
stream/123456789/37785/1/edscience_2003_05_009.pdf (дата обращения: 20.10.2024).

9. Максимова С.В. Концепция дуальности неадаптивной и адаптивной активности в творчестве. 
Психологическая газета. 2014. Режим доступа: https://psy.su/feed/3765/ (дата обращения: 
20.10.2024).

10. Кирьякова А.В. Аксиология креативности: монография. Москва: Дом педагогики; 2014. 225 с. 
Режим доступа: http://www.osu.ru/doc/1041/kaf/6701/prep/1391 (дата обращения: 20.10.2024).

11. Кирьякова А.В. Креативность сквозь призму аксиологии. Педагогический журнал 
Башкортостана. 2021;2:10–20. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/krea-
tivnost-skvoz-prizmu-aksiologii/viewer (дата обращения: 20.10.2024).

12. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта. В книге: Психология мышления / Под ред. А.М. 
Матюшкина. Москва; 1965:433–456. Режим доступа: https://www.metodolog.ru/00736/00736.
html (дата обращения: 20.10.2024).

13. Андрюхина Л.М., Жаркова Д.В. Концептуальные основания определения профессиональных 
дефицитов педагогов в области развития креативного потенциала студентов. Педагогический 
эксперимент: подходы и проблемы. 2022;8:17–28. 

14. Lubart T. Сreativity and convergent thinking: reflections, connections and practical considerations. 
RUDN Journal of Psychology and Pedagogics. 2016;4:7–15. doi:10.22363/2313-1683-2016-4-7-15

15. Кук П. Креатив приносит деньги. Минск: Гревцов Паблишер; 2007. 384 с. Режим доступа: 
https://www.livelib.ru/book/1000274386-kreativ-prinosit-dengi-piter-kuk (дата обращения: 
20.10.2024).



The Education and Science Journal           Vol. 27, No 3. 2025

31

© Andryukhina L.M.  
Creative industries and education: from myths to an integrative model of creativity

16. Аппело Ю. Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами. Москва: Альпина Паблишер; 
2018. 534 с. Режим доступа: https://www.litres.ru/book/urgen-appelo/agile-menedzhment-lider-
stvo-i-upravlenie-komandami-35478823/chitat-onlayn/ (дата обращения: 20.10.2024).

17. Баркер Дж. Парадигмы мышления. Москва: Альпина Бизнес Букс; 2007. 192 с. Режим доступа: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003049824/ (дата обращения: 20.10.2024).

18. Фоменко Е.С. Развитие инструментальной импровизации в эпоху ренессанса. Universum: 
филология и искусствоведение: электронный научный журнал. 2022;1(91). Режим доступа: 
https://7universum.com/ru/philology/archive/item/12963 (дата обращения: 20.10.2024).

19. Витаньи И. Общество, культура, социология. Москва: Прогресс; 1984. 288 с. Режим доступа: 
https://studfile.net/preview/19957286/ (дата обращения: 20.10.2024).

20. Гладуэлл М. Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего? Москва: Манн, Иванов и 
Фербер;  2021, 302 с. Режим доступа: https://www.mann-ivanov-ferber.ru/assets/files/bookparts/
the-story-of-succes/genii_read.pdf?srsltid=AfmBOoocqJqWiebIla0V_qHQrNgCu74vU51qJHL-
6cR2pDnchJ2LKLbC0 (дата обращения: 20.10.2024).

21. Андрюхина Л.М. Креативность, креативный капитал и креативные практики в образовании: 
монография. Екатеринбург: Изд-во Рос.гос. проф.-пед. ун-т; 2019. 238 с. Режим доступа: https://
elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/42766/1/978-5-8050-0767-6_2023.pdf (дата обращения: 
20.10.2024).

22. Rush M.R. Creative thinking in engineering education: lessons from students at the Massachusetts In-
stitute of Technology. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology; 2009. 83 p. Accessed 
October 20, 2024. https://www.researchgate.net/publication/42437135_Creative_thinking_in_engi-
neering_education_l essons_from_students_at_the_Massachusetts_Institute_of_Technology

23. Андрюхина Л.М., Ожиганова Д.А. Креативный потенциал будущих педагогов: диагностика 
и преодоление барьеров развития. Инновационная научная современная академическая 
исследовательская траектория (ИНСАЙТ). 2022;4(12):75–91. doi:10.17853/2686-8970-2022-4-
75-91

24. Hutson J.,  Lively J., Robertson B.,  Cotroneo P.,  Lang M. Creative Convergence: The AI Renaissance 
in Art and Design. Switzerland, Cham: Springer Nature Switzerland; 2023. 237 p. doi:10.1007/978-
3-031-45127-0

25. Patel K. Craft as a Creative Industry. London: Taylor & Francis; 2024 . 116 p. doi:10.4324/9781003301714

26. Campbell M. Reimagining the Creative Industries: Youth Creative Work, Communities of Care. London: 
Routledge;  2021. 228 p. doi:10.4324/9781003031338

27. Martens J. Creativity Fieldguide: Powerful Creativity Techniques and How to Use Them. US, San Jose: 
Katalysor Publishing; 2019. 114 p.

28. Brem A., Puente-diaz R., Agogue M. Role of Creativity in the Management of Innovation – State of the 
Art and Future Research Outlook. World Scientific Books, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.; 
2017. 300 p. doi:10.1142/q0059

29. Goller I., Bessant J.R. Creativity for Innovation Management: Tools and Techniques for Creative Think-
ing in Practice. London: Routledge; 2023. 272 p. doi:10.4324/9781003226178

30. Dawson P., Andriopoulos C.,  Andriopoulos C.,  Pattinson S. Managing Change, Creativity and Inno-
vation. London: SAGE Publications; 2024 . 632 p. Accessed October 20, 2024.  https://library.ucyp.
edu.my/wp-content/uploads/2023/08/Managing-Change-Creativity-and-Innovation_nodrm.pdf

31. Duxbury N.,  Albino S.,  Pato de Carvalho C. Creative Tourism: Activating Cultural Resources and En-
gaging Creative Travellers. Boston: CAB International; 2021. 299 p. doi:10.1079/9781789243536.0000

32. Leng Khoo S., Shu Fun Chang N. Creative City as an Urban Development Strategy: The Case of Selected 
Malaysian Cities. Switzerland, Cham: Springer Nature Switzerland; 2021. 201 p. doi:10.1007/978-
981-16-1291-6



Том 27, № 3. 2025            Образование и наука

32

© Андрюхина Л.М.  
Креативные индустрии и образование: от мифов к интегративной модели креативности

33. Kapoor H.,  Kaufman J.C. Creativity and Morality. London, UK; San Diego, US; Cambridge, US; Ox-
ford, UK: Elsevier. Academic Press; 2022. 330 p.

34. Kalpokienė J. Law, Human Creativity and Generative Artificial Intelligence: Regulatory Options. Ox-
ford: Taylor & Francis Group;  2024. 122 p. doi:10.4324/9781003464976

35. Pagani M., Champion R. Artificial Intelligence for Business Creativity. Oxford: Taylor & Francis 
Group; 2023. 156 p. doi:10.4324/9781003287582

36. Грязева-Добшинская В.Г., Колтунов Е.И., Коробова С.Ю., Глухова В.А., Набойченко Е.С. 
Многофакторные модели креативности субъектов: структурный и динамический подходы 
в психологической диагностике. Образование и наука. 2024;26(9):129–150. doi:10.17853/1994-
5639-2024-9-129-150

37. Rhodes M. An analysis of creativity. Phi Delta Kappan. 1961;42:305–311. Accessed October 20,2024. 
https://www.jstor.org/stable/20342603?origin=JSTOR-pdf

38. Glăveanu V.P. Rewriting the language of creativity: the five A’s framework. Review of General Psy-
chology. 2013;17(1):69–81. doi:10.1037/a0029528

39. Lubart T., Thornhill-Miller B. Creativity: an overview of the 7C’s of creative thought. In: Sternberg 
R.J., Funke J., eds. The Psychology of Human Thought: An Introduction. Heidelberg: Heidelberg Uni-
versity Publishing; 2019:277–305. doi:10.17885/heiup.470.c6678

40. Кислов А.Г., Феоктистов А.В., Шапко И.В., Якушева К.Н. Ориентиры организации подготовки 
кадров для креативных индустрий. Профессиональное образование и   рынок труда. 
2023;11(4):47–76. doi:10.52944/PORT.2023.55.4.003

41. Краюхина О.Е., Новоселов С.А. Активизация профессионально ориентированного творчества 
студентов профессионально-педагогического вуза. Образование и наука. Известия УрО РАО. 
2008;8(56):81–90.

References
1. Ah’jamova I.A., Beljaeva M.A., Botalov A.M. Analitika kul’turnyh industrij: do i posle [pandemii] = 

Cultural Industry Analytics: Before and After the [Pandemic]. Ekaterinburg: Ekaterinburg Academy 
of Contemporary Art; 2020. 238 p. (In Russ.) Accessed October 20, 2024. https://elibrary.ru/item.
asp?id=44542546

2. Auzan A.A. Digital economy as an economy: institutional trends. Vestnik Moskovskogo universiteta. 
Seriya 6. Ekonomika = Bulletin of the Moscow University. Series 6. Economics. 2019;6:12–19. (In Russ.) 
doi:10.38050/01300105201963

3. Zelenczova E., Gladkix N. Tvorcheskie industrii: teorii i praktiki = Creative Industries: Theories and 
Practices. Moscow: TV RUGRAM; 2022. 222 p. (In Russ.) Accessed October 20, 2024. https://ion.
ranepa.ru/upload/medialibrary/fbd/Gid_Spravochnik-Tvorcheskie_kreativnye_industrii.pdf

4. Sidorenko V.F. The genesis of project culture. Voprosy filosofii = Questions of Philosophy. 1984;10:86–
99. (In Russ.) Accessed October 20, 2024. https://www.gpntb.ru/win/mentsin/mentsin2189d.html

5. Koveshnikova N.A. From the рistory of design education: artistic training in the framework of me-
dieval craft apprenticeship. Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya = The World of Science, Culture, and Ed-
ucation. 2009;5(17):146–148. (In Russ.) Accessed October 20, 2024. https://www.amnko.ru/Jurnali/
(17) %202009/MNKO_2009-5.pdf

6. Joas H. Kreativnost’ dejstviya = Creativity of Action. Saint Petersburg: Publishing House Aleteya; 
2005. 320 p. (In Russ.) Accessed October 20, 2024. https://studfile.net/preview/431280/

7. de Bono E. Ser’eznoe tvorcheskoe myshlenie = Serious Creative Thinking. Saint Petersburg: Pub-
lishing House Potpourri; 2005. 416 p. (In Russ.) Accessed October 20, 2024. https://predanie.ru/
book/195577-sereznoe-tvorcheskoe-myshlenie/



The Education and Science Journal           Vol. 27, No 3. 2025

33

© Andryukhina L.M.  
Creative industries and education: from myths to an integrative model of creativity

8. Zeer E.F. Professional and educational space of a personality: a synergetic approach. Obrazovanie i 
nauka = The Education and Science Journal. 2003;5(23):79–90. (In Russ.) Accessed October 20, 2024. 
https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/37785/1/edscience_2003_05_009.pdf

9. Maksimova S.V. The concept of duality of maladaptive and adaptive activity in creativity. Psiholog-
icheskaya gazeta = Psychological Newspaper. 2014. (In Russ.) Accessed October 20, 2024. https://psy.
su/feed/3765/

10. Kiryakova A.V. Aksiologiya kreativnosti = The Axiology of Creativity. Moscow: Publishing House 
Dom pedagogiki; 2014. 225 p. (In Russ.) Accessed October 20, 2024. http://www.osu.ru/doc/1041/
kaf/6701/prep/1391

11. Kiryakova A.V. Creativity through the lens of axiology. Pedagogicheskij zhurnal Bashkortostana = 
Pedagogical Journal of Bashkortostan. 2021;2:10–20. (In Russ.) Accessed October 20, 2024. https://
cyberleninka.ru/article/n/kreativnost-skvoz-prizmu-aksiologii/viewer

12. Gilford J. Tri storony intellekta = Three sides of intelligence. In: Matyushkin A.M., ed. Psihologija 
myshlenija = Psychology of Thinking. Moscow; 1965:433–456. (In Russ.) Accessed October 20, 2024. 
https://www.metodolog.ru/00736/00736.html

13. Andryuhina L.M., Zharkova D.V. The conceptual foundations for determining the professional defi-
cits of teachers in the field of developing students’ creative potential. Pedagogicheskij eksperiment: 
podhody i problemy = Pedagogical Experiment: Approaches and Problems. 2022;8:17–28. (In Russ.) 

14. Lubart T. Сreativity and convergent thinking: reflections, connections and practical considerations. 
RUDN Journal of Psychology and Pedagogics. 2016;4:7–15. doi:10.22363/2313-1683-2016-4-7-15

15. Kuk P. Kreativ prinosit den’gi = Creativity Makes Money. Minsk: Grevtsov Publisher; 2007. 384 p. (In 
Russ.) Accessed October 20, 2024. https://www.livelib.ru/book/1000274386-kreativ-prinosit-dengi-
piter-kuk

16. Appelo Yu. Agile-menedzhment: Liderstvo i upravlenie komandami = Agile Management: Leadership 
and Team Management. Moscow: Alpina Publisher; 2018. 534 p. (In Russ.) Accessed October 20, 
2024. https://www.litres.ru/book/urgen-appelo/agile-menedzhment-liderstvo-i-upravlenie-ko-
mandami-35478823/chitat-onlayn/

17. Barker J. Paradigmy myshleniya = Paradigms of Thinking. Moscow: Alpina Business Books; 2007. 192 
p. (In Russ.) Accessed October 20, 2024. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003049824/

18. Fomenko E.S. The development of instrumental improvisation in the Renaissance. Universum: 
filologiya i iskusstvovedenie: elektronnyj nauchnyj zhurnal = Universum: Philology and Art History: An 
Electronic Scientific Journal. 2022;1(91). (In Russ.) Accessed October 20, 2024. https://7universum.
com/ru/philology/archive/item/12963

19. Vitan’i I. Obshchestvo, kul’tura, sociologiya = Society, Culture, and Sociology. Moscow: Publish-
ing House Progress; 1984. 288 p. (In Russ.) Accessed October 20, 2024. https://studfile.net/pre-
view/19957286/

20. Gladuell M. Genii i autsajdery. Pochemu odnim vse, a drugim nichego? = Geniuses and Outsiders. Why 
is Everything for Some and Nothing for Others? Moscow: Publishing House Mann, Ivanov and Fer-
ber; 2021. 302 p. (In Russ.) Accessed October 20, 2024. https://www.mann-ivanov-ferber.ru/assets/
files/bookparts/the-story-of-succes/genii_read.pdf?srsltid=AfmBOoocqJqWiebIla0V_qHQrNgCu-
74vU51qJHL6cR2pDnchJ2LKLbC0

21. Andryuhina L.M. Kreativnost’, kreativnyj kapital i kreativnye praktiki v obrazovanii = Creativity, Cre-
ative Capital and Creative Practices in Education. Ekaterinburg: Russian State Vocational Pedagog-
ical University; 2019. 238 p. (In Russ.) Accessed October 20, 2024. https://elar.rsvpu.ru/bitstre
am/123456789/42766/1/978-5-8050-0767-6_2023.pdf

22. Rush M.R. Creative Thinking in Engineering Education: Lessons from Students at the Massachusetts 
Institute of Technology. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology; 2009. 83 p. Accessed 



Том 27, № 3. 2025            Образование и наука

34

© Андрюхина Л.М.  
Креативные индустрии и образование: от мифов к интегративной модели креативности

October 20, 2024. https://www.researchgate.net/publication/42437135_Creative_thinking_in_engi-
neering_education_l essons_from_students_at_the_Massachusetts_Institute_of_Technology

23. Andryuhina L.M., Ozhiganova D.A. Creative potential of future teachers: diagnosis and overcom-
ing of development barriers. Innovacionnaya nauchnaya sovremennaya akademicheskaya issledova-
tel’skaya traektoriya (INSAJT) = Innovative Scientific Modern Academic Research Trajectory (INSIGHT). 
2022;4(12):75–91. doi:10.17853/2686-8970-2022-4-75-91

24. Hutson J., Lively J., Robertson B., Cotroneo P., Lang M. Creative Convergence: The AI Renaissance in 
Art and Design. Switzerland, Cham: Springer Nature Switzerland; 2023. 237 p. doi:10.1007/978-3-
031-45127-0

25. Patel K. Craft as a Creative Industry. London: Taylor & Francis; 2024 . 116 p. doi:10.4324/9781003301714

26. Campbell M. Reimagining the Creative Industries: Youth Creative Work, Communities of Care. London: 
Routledge; 2021. 228 p. doi:10.4324/9781003031338

27. Martens J. Creativity Fieldguide: Powerful Creativity Techniques and How to Use Them. US, San Jose: 
Katalysor Publishing; 2019. 114 p.

28. Brem A., Puente-diaz R., Agogue M. Role of Creativity in the Management of Innovation – State of the 
Art and Future Research Outlook. World Scientific Books, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.; 
2017. 300 p. doi:10.1142/q0059

29. Goller I., Bessant J.R. Creativity for Innovation Management: Tools and Techniques for Creative Think-
ing in Practice. London: Routledge; 2023. 272 p. doi:10.4324/9781003226178

30. Dawson P., Andriopoulos C., Andriopoulos C., Pattinson S. Managing Change, Creativity and Innova-
tion. London: SAGE Publications; 2024 . 632 p. Accessed October 20, 2024. https://library.ucyp.edu.
my/wp-content/uploads/2023/08/Managing-Change-Creativity-and-Innovation_nodrm.pdf

31. Duxbury N., Albino S., Pato de Carvalho C. Creative Tourism: Activating Cultural Resources and Engag-
ing Creative Travellers. Boston: CAB International; 2021. 299 p. doi:10.1079/9781789243536.0000

32. Leng Khoo S., Shu Fun Chang N. Creative City as an Urban Development Strategy: The Case of Selected 
Malaysian Cities. Switzerland, Cham: Springer Nature Switzerland; 2021. 201 p. doi:10.1007/978-
981-16-1291-6

33. Kapoor H., Kaufman J.C. Creativity and Morality. London, UK; San Diego, US; Cambridge, US; Oxford, 
UK: Elsevier. Academic Press; 2022. 330 p.

34. Kalpokienė J. Law, Human Creativity and Generative Artificial Intelligence: Regulatory Options. Ox-
ford: Taylor & Francis Group; 2024. 122 p. doi:10.4324/9781003464976

35. Pagani M., Champion R. Artificial Intelligence for Business Creativity. Oxford: Taylor & Francis 
Group; 2023. 156 p. doi:10.4324/9781003287582

36. Gryazeva-Dobshinskaya V.G., Koltunov E.I., Korobova S.Yu., Gluhova V.A., Nabojchenko E.S. 
Multifactorial models of subjects’ creativity: structural and dynamic approaches in psycholog-
ical diagnostics. Obrazovanie i nauka = The Education and Science Journal. 2024;26(9):129–150. 
doi:10.17853/1994-5639-2024-9-129-150

37. Rhodes M. An analysis of creativity. Phi Delta Kappan. 1961;42:305–311. Accessed October 20, 2024. 
https://www.jstor.org/stable/20342603?origin=JSTOR-pdf

38. Glăveanu V.P. Rewriting the language of creativity: the five A’s framework. Review of General Psy-
chology. 2013;17(1):69–81. doi:10.1037/a0029528

39. Lubart T., Thornhill-Miller B. Creativity: an overview of the 7C’s of creative thought. In: Sternberg 
R.J., Funke J., eds. The Psychology of Human Thought: An Introduction. Heidelberg: Heidelberg Uni-
versity Publishing; 2019:277–305. doi:10.17885/heiup.470.c6678

40. Kislov A.G., Feoktistov A.V., Shapko I.V., Yakusheva K.N. Guidelines for the organization of person-
nel training for creative industries. Professional’noe obrazovanie i rynok truda = Vocational Education 
and the Labor Market. 2023;11(4):47–76. doi:10.52944/PORT.2023.55.4.003



The Education and Science Journal           Vol. 27, No 3. 2025

35

© Andryukhina L.M.  
Creative industries and education: from myths to an integrative model of creativity

41. Krayuxina O.E., Novoselov S.A. Activation of professionally oriented creativity of students of vo-
cational pedagogical university. Obrazovanie i nauka. Izvestiya UrO RAO = Education and Science. 
Izvestiya UrO RAO. 2008;8(56):81–90.

Информация об авторе: 
Андрюхина Людмила Михайловна – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры 
профессиональной педагогики и психологии Российского государственного профессионально-пе-
дагогического университета, Екатеринбург, Российская Федерация; ORCID 0000-0003-1279-1949. 
E-mail: andrLM@yandex.ru

Информация о конфликте интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию 03.10.2024; поступила после рецензирования 28.01.2025; принята к 
публикации 05.02.2025.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Information about the author: 
Lyudmila M. Andryukhina – Dr. Sci. (Philosophy), Professor, Department of Vocational Pedagogy and 
Psychology, Russian State Vocational Pedagogical University, Ekaterinburg, Russian Federation; ORCID 
0000-0003-1279-1949. E-mail: andrLM@yandex.ru

Conflict of interest statement. The author declares that there is no conflict of interest.

Received 03.10.2024; revised 28.01.2025; accepted 05.02.2025. 
The author has read and approved the final manuscript.



Том 27, № 3. 2025            Образование и наука

36

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Оригинальная статья / Original paper                                                                          

doi:10.17853/1994-5639-2025-3-36-53

On improving the quality of natural science education  
in Kazakhstan

B.S. Akhmetova
National Academy of Education named after Ybyrai Altynsarin of the Ministry of Education

of the Republic of Kazakhstan, Astana, Republic of Kazakhstan.
E-mail: akhmetovabotagoz@mail.ru 

A.Е. Berikkhanova
Abai Kazakh National Pedagogical University, Almaty, Republic of Kazakhstan.

E-mail: brr.aiman@gmail.com 

A.K. Mukhamedkhanova¹, Z.G. Zhakiyanova²
National Academy of Education named after Ybyrai Altynsarin of the Ministry of Education

of the Republic of Kazakhstan, Astana, Republic of Kazakhstan.
E-mail: 1almagul_2008@mail.ru; 2shanserik@mail.ru

G. Alikhankyzy
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Republic of Kazakhstan.

E-mail: GAlikhankyzy@mail.ru

A.Zh. Arkhymatayeva
National Academy of Education named after Ybyrai Altynsarin of the Ministry of Education

of the Republic of Kazakhstan, Astana, Republic of Kazakhstan.
E-mail: a.arhymataeva@uba.edu.kz

  akhmetovabotagoz@mail.ru

Abstract. Introduction. Modern world globalisation process requires special technological development 
of states, which is based on natural science and engineering education. The aim of this article is to ana-
lyse existing programmes and methods of teaching natural science in Kazakhstan and to develop recom-
mendations for making changes to the content of natural science education programmes in secondary 
schools. Methodology and research methods. A monitoring study was conducted on teachers’ assessment 
of the content of school education in natural science subjects, utilising system-based, problem-based, 
and project-based approaches. This study included an analysis of international experiences in imple-
menting STEM education within the teaching processes of natural sciences, as well as an evaluation of 
the effectiveness of the updated Model Curriculum for natural science education in general education 
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schools in the Republic of Kazakhstan. Results. It was found that in the learning process, it is essential to 
enhance attention to the formation and development of scientific thinking skills and interdisciplinary 
integration. The findings confirm that practice-oriented training facilitates an understanding of how 
scientific knowledge evolves and helps to cultivate an appreciation for cross-cutting concepts and disci-
plinary ideas within science and technology. Practical significance. A series of recommendations has been 
formulated to enhance the curriculum of academic programmes in the natural sciences in the Republic 
of Kazakhstan.
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Аннотация. Введение. Современные мировые процессы глобализации предъявляют особые тре-
бования к технологическому развитию государств, которое базируется на естественно-научном 
и инженерном образовании. Цель статьи – анализ существующих программ и методик обучения 
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естественным наукам в Казахстане и выработка рекомендаций по внесению изменений в содер-
жание программ естественно-научного обучения для общеобразовательных школ. Методология, 
методы и методики. На основании системного, проблемного и проектного подходов проведено 
мониторинговое исследование оценки учителями содержания школьного образования по учеб-
ным предметам естественно-научного направления, в том числе анализ международного опы-
та внедрения STEM-образования в процессы обучения естественным наукам и эффективности 
влияния обновленной Типовой учебной программы обучения на состояние преподавания блока 
естественно-научных дисциплин в общеобразовательных школах Республики Казахстан. Резуль-
таты. Установлено, что в процессах обучения необходимо усилить внимание к формированию и 
развитию навыков научного мышления и междисциплинарную интеграцию. Подтверждено, что 
практико-ориентированное обучение помогает понять, как развиваются научные знания, сфор-
мировать понимание сквозных концепций и дисциплинарных идей науки и техники. Практиче-
ская значимость. Разработан ряд рекомендаций по внесению изменений в содержание программ 
по учебным предметам естественно-научного цикла в Республике Казахстан.

Ключевые слова: школьное образование, естественно-научная подготовка, естественно-научное 
образование, математика, математическое образование, школьная наука, школьная математика, 
STEM

Для цитирования: Ахметова Б.С., Берикханова А.Е., Мухамедханова А.К., Жакиянова Ж.Г., Али-
ханкызы Г., Архиматаева А.Ж. Пути повышения качества естественно-научного образования в Ка-
захстане. Образование и наука. 2025;27(3):36–53. doi:10.17853/1994-5639-2025-3-36-53

Introduction
In the modern world, there are active processes of globalisation. The challenges 

of the fourth industrial revolution, which predicts the introduction of artificial in-
telligence and cyber-physical systems into the life of mankind, set Kazakhstan the 
task of raising the education level. In particular, we are talking about teaching the 
natural sciences, which is one of the components of the country’s competitiveness 
in the international arena in the field of natural science and technology. 

The problem of formation of science literacy has attracted the attention of re-
searchers all over the world since the 60s of the last century. During this period, 
reforms in science education have been carried out, many concepts and educational 
programmes have been created, political decisions have been made and implement-
ed at governmental levels; scientific literacy has become a key topic all over the 
world.

In 1998, the OECD established the Programme for International Student As-
sessment (PISA) [1], the results of which prompted a number of countries to focus 
their efforts on developing students’ functional literacy – the ability to use knowl-
edge and skills to solve real-life problems and tasks in everyday life. Science cur-
ricula have been revised to reduce the knowledge component and emphasise the 
development of general skills and understanding of the nature of science, and strat-
egies have been developed to develop skills in planning and conducting scientific 
investigations, scientific discussion, theoretical observation, and developing scien-
tific models [2]. 

Nevertheless, analyses of long-term trends in educational attainment and eq-
uity show that in science, the average performance of OECD countries declined be-
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tween 2009 and 2018 before reaching relative stability [3, 4]. This decline is a clear 
indication of the crisis of science education globally. 

For Kazakhstan, the urgent need for a deep reconsideration of the root causes 
of science education problems becomes especially evident against the background 
of moderate results of 15-year-old schoolchildren in international comparative 
studies. Thus, in the PISA-2018 study, Kazakh students scored 423 points, behind 
the average of 485 points in OECD countries and ranked 49th among 81 countries. 
Despite the positive dynamics with an increase of 26 points compared to the pre-
vious studies, Kazakh pupils still lag significantly behind their peers from OECD 
countries: 45.2% did not reach the basic second level, while in OECD countries this 
indicator is 24.5%. This indicates pupils’ inability to recognise correct explanations 
of familiar scientific phenomena and assess the validity of conclusions based on the 
proposed data. Fifth and sixth, the highest levels, where knowledge is applied cre-
atively and independently in various, including unfamiliar, situations, were reached 
by only 0.8% of examinees, compared to 7.5% in OECD countries [5].

The content of science education in Kazakhstan demonstrates a noticeable lag 
from world standards in terms of teaching methodology and the level of competenc-
es and skills achieved. Curricula are still reproductive and knowledge-based, and 
disciplines of natural-mathematical direction have remained within the academic 
tradition. The introduction of the updated educational content is intended, among 
other things, to develop functional literacy, but, as noted by experts in the educa-
tional sphere, there is a problem of over-saturation of programmes with academic 
issues and a lack of practice-oriented tasks aimed at the development of compe-
tencies in the educational complexes of science subjects. The strong presence of 
cross-curricular links in primary education in cross-cutting themes is lost at the 
secondary level, reducing students’ ability to solve complex problems requiring sci-
ence literacy [6]. 

This approach does not take into account the potential of students to develop 
a scientific worldview. Therefore, improving the teaching of natural sciences, devel-
oping national tools and technologies that promote the application of knowledge to 
solve a variety of learning and practical problems is of key importance at the current 
stage of development of science education. The present article aims to analyse the 
existing programmes and methods of teaching natural sciences in Kazakhstan, as 
well as to develop recommendations for changes in the content of educational pro-
grammes for secondary schools.

Literature Review
Analyses of educational policies and practices of the most successful countries 

in international comparative studies have shown the main strategies for reforming 
science education, which can be taken into account when developing recommenda-
tions for Kazakhstani secondary education.

Finland. Finland has avoided the drive popular in Anglo-Saxon countries to 
harmonise educational standards and encourage frequent external testing, as well 
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as reducing the curriculum to basic reading and mathematics. Over forty years of 
transformation, the country has moved away from a centralised system relying on 
external tests to a more localised model where curricula are created by teachers 
based on minimum national requirements. Finland focuses on teacher training, do-
ing away with examinations to equalise educational opportunities for all students. 
The current National Core Curriculum is an elegant document of approximately 
10 pages of guidelines for each subject, which inspires teachers to co-design local 
curricula and assessment methods. Science, technology and innovation are central 
to the reform, emphasising the development of creative thinking and self-directed 
learning. Under the wise guidance of teachers, students choose tasks that they com-
plete according to individual weekly goals, working at their own pace. The focus of 
the educational process is on research, and teacher training in this area has become 
a key to improving teacher education in Finland. Thanks to innovative teaching and 
learning, Finland is now the leader among OECD countries in PISA results. Simi-
lar strategies have been successfully implemented in Australia, New Zealand and 
Canada, which are performing well, and in the Chinese provinces of Hong Kong and 
Macau, which are showing similar achievements1.

Singapore. In the 2018 PISA results, Singapore ranked 1st in science literacy 
with 556 points. As early as the 1990s, the country saw a paradigm shift in education 
from a model based on knowledge transfer to one of creativity and independent 
learning. Curriculum and assessment were changed with emphasis on project work 
and creative thinking (OECD, 2016).

USA. The Commission on Excellence in Education’s report, A Nation at Risk, in 
the early 1980s ushered in an era of standards-based reform. In 1985, the American 
Association for the Advancement of Science (AAAS) launched Project 20612, which 
explores and benchmarks science education. This project resulted in the creation of 
the Science for All Americans programme, which defines the goal of science educa-
tion as the development of scientific literacy3. It was the basis for the first Nation-
al Science Education Standards (NSES: National Science Education Standards) [7], 
the Next Generation Science Standards (NGSS: Next generation science standards) 
[8] and teaching materials, and further expanded the profile of science, technology, 
engineering and mathematics (STEM) education. The NGSS are an evolution of the 
NSES in American science education; the changes are reflected in the scope of sci-
ence knowledge, the learning process and prioritisation, and there is an emphasis 
on engineering within science education [9].

England and Wales. In 1992, the system of objectives was significantly reduced 
as a result of a curriculum review [2]. The introduction of “Science Literacy for All” 
in England has included changes in the curriculum in recent years: the develop-
ment of specific strategies for developing research skills, such as argumentation, 

1  https://edpolicy.stanford.edu/library/publications/543.html
2  https://www.aaas.org/programs/project-2061
3  http://www.project2061.org/publications/sfaa/online /
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that promote the inclusion of different perspectives, and therefore pupils’ voices, 
in discussions. 

China. In China, science has been included in the school curriculum from grade 
1, and the standard of integrated science curriculum for students in grades 7–9 is 
implemented along with the curriculum standards for physics, chemistry, biology, 
and geography for both junior and senior high schools [10]. An STS (Science, Tech-
nology, and Society) curriculum component has also been developed and imple-
mented. In 2017, STEM education was included for the first time in the “New Learn-
ing Standards” for primary schools in science [11]. 

However, there is also a view that challenges the validity of the concept of sci-
ence learning in terms of PISA and the propositions that follow from it [12]. Ac-
cording to this view, striving to improve PISA results is detrimental to the quality 
of science learning. There are no studies to date that correlate PISA results with the 
science attainment of students at the end of secondary school. 

Science education standards now place more emphasis on STEM, which does 
not focus on society and the environment, as opposed to STSE (Science, Technology, 
Society and Environment) which focuses on democracy and global citizenship. The 
low US performance in PISA seems to be due to the rise of STEM and the decline of 
STSE [12].

The research conducted by G. Nelson & C. Landel has shown that to be fully 
effective, reforms must begin in primary school [13]. For this level of education, the 
problem of teacher training is particularly acute worldwide. Four models of science 
teaching programme at primary level have been proposed to solve this problem [14, 
15]: 

1. Classroom teachers teach science subjects.
2. Science subject teachers with their own subject rooms provide resources and 

support to other class teachers.
3. Science subject teachers provide direct instruction at different grade levels. 
4. On a district basis, science specialists serve as a source of information and 

support for classroom teachers in several schools.
Thus, international experience in reforming science education has shown the 

following main strategies:
−	 increasing the length of time spent in science education: emphasising basic 

learning in primary school;
−	 standardisation of the curriculum or decentralisation of the educational 

system;
−	 reducing the learning objectives in favour of the development of research 

practice;
−	 improving the content of science education;
−	 developing students’ creative thinking and management of their own learn-

ing; 
−	 integrated, problem-based learning, learning by enquiry;
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−	 integration of engineering and technological content into science educa-
tion; and

−	 teacher training.

Materials and Methods
During the monitoring study of the implementation of the updated educational 

content (March–July 2022) under the scientific project “Scientific Foundations for 
the Modernisation of the Education and Science System” (2021–2023), the research 
group set the following tasks:

- to check in practice the effectiveness of the Model Curriculum, EMC (educa-
tional and methodical complex) and the system of criteria-based assessment;

- to reveal:
a) the degree of compliance of the educational content and its implementation 

with national values and their focus on the formation of functional literacy;
b) the degree of compliance of the content of training programmes and teach-

ing materials with the main provisions of the State Educational Standards;
c) the degree of use of the teaching and assessment methods recommended by 

the curriculum (understanding and application);
- to develop recommendations for finalising curricula, teaching materials of the 

updated educational content (if necessary); and
- to determine the strategy and prospects for improving the content of second-

ary education in the Republic of Kazakhstan and the learning process.
The results of field studies represent data sets that are difficult to process only 

by the “manual method”. During the study software packages were used to optimise 
the analysis procedure: Vortex, SPSS (SPSS – Statistical Package for the Social Sci-
ences).

The main sources of information were:
• interviews and surveys (questionnaires, focus groups, in-depth interviews); 

and
• observation (in the classroom).
Focus groups (face-to-face interviews) were formalised. A survey scheme was 

prepared (a questionnaire containing pre-prepared clear wording of questions and 
well-thought-out models of answers to them). In-depth interviews were a series 
of individual interviews on monitoring topics, conducted according to the Discus-
sion Instructions. Four categories of respondents participated in the survey, focus 
groups:

1. Administration of educational organisations;
2. Teachers;
3. Students; and
4. Parents of students.
In total, 96 schools of the country took part in the focus groups, of which 39 

were rural, 57 were taught in Kazakh, 33 were Russian, and 6 were Uzbek.
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The total number of respondents, including subject teachers, administration 
and other pedagogical workers (social pedagogue, educational psychologist, teach-
ing assistant, and medical worker), included 1438 people, 4th-grade students includ-
ed 54 people, 5–9th-grade students included 493 people, 10–11th-grade students in-
cluded 601 people.

For both young and experienced teachers to have the opportunity to be heard 
under the study, the authors observed the proportions of representation of different 
respondent categories in the focus group. Thus, in focus groups, 29% of teachers 
have more than 20 years of work experience. The proportion of respondents with 
11–15 and 16–20 years of teaching experience is equivalent (14%), slightly less is 
the proportion of respondents with 6–10 years of experience (16%). The percentage 
of participation of young professionals is 12%, teachers with 3–5 years of experience 
– 9%. In the total population, 54% of the participants were teachers with experience 
up to 15 years and 46% with teaching experience of 16 years or more (Fig. 1).

 

Fig. 1. Composition of focus groups of teachers by length of service, %

Source: Educator survey data in Google Forms

Processing of the results of the survey of teachers in Google Forms was per-
formed in the SPSS program.

Results and Discussion
School teachers are the people most aware of the practical implementation 

of educational policy. Their participation in the study allowed us to identify the 
practical reasons for the low academic performance of students.

51.5% of teachers disagree and are neutral with the statement “The 
programme in my subject is not difficult for most students” (Fig. 2).
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Fig. 2. The degree of teachers’ agreement with the statement “The programme in 
my subject is not difficult for most students”

Evaluation by teachers of the school education content in subjects of the natu-
ral sciences is far from positive. With the statement “The programme in my subject 
is not difficult for most students”, 35.8% of the interviewed teachers are “neutral” 
in the subject “Biology”, 35.9% in the subject “Physics”, 40% in the subject “Chemistry”.

The proportion of respondents who partially agree with this statement is 33.3% 
in physics and 23.8% in chemistry (Table 1). 

Table 1
The degree of agreement/disagreement of teachers with the statement “The 

programme in my subject is not difficult for most students”, % of respondents in 
the context of the taught subjects

Response scale 1 2 3 4 5

Biology 11 15,6 35,8 19,3 18,3

Geography 17,9 15,4 26 25,2 14,6

Natural science 14,3 7,9 36,5 25,4 15,9

Computer science 8 10 34,8 27,4 18,4

Mathematics 10,5 15,6 35,4 27,9 10

Physics 9,4 7,7 35,9 33,3 12,8

Chemistry 11,4 13,3 40 23,8 10,5

Note. 1 – completely disagree, 2 – disagree, 3 – neutral, 4 – partially agree, 5 – completely agree.

Source: Educator survey data in Google Forms

The older the teachers’ age, the more opinions among them that the pro-
grammes are not aimed at development students’ practical skills. Thus, the propor-
tion of young teachers who do not agree with the statement “The programme in the 
subject contributes to the development of students’ practical skills” is 2 times less 
than teachers aged 51–60 and over 60 years. More than 60% of teachers under the 
age of 30 completely agree / partially agree with this statement (Table 2).
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Table 2
The degree of agreement/disagreement of teachers with the statement “The 

programme in the subject contributes to the development of students’ practical 
skills” by age groups

Response 
scale

Teachers' age,  number of people, %

20–30 31–40 41–50 51–60 61+

Completely 
disagree 

4.2 5.7 7.4 7.6 6.4

Disagree
6.5 8.4 10.5 13.0 15.6

Neutral 24.2 27.6 32.3 30.3 33.0

Partially agree 31.6 31.2 25.7 26.6 24.8

Completely 
agree 

32.4 26.4 25.7 21.9 18.3

Skipping 
answers

1.1 0.7 1.5 0.6 1.8

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Source: Educator survey data in Google Forms

Table 3 demonstrates the proportion of teachers who “completely or partially 
agree” with the fact that the programme contributes to the development of stu-
dents’ practical skills prevails among the subjects “Physics” (54,7%), “Chemistry” 
(45,7%), “Biology” (38.5%). 

Table 3
The degree of agreement/disagreement of teachers with the statement “The 

programme in the subject contributes to the development of students’ practical 
skills” in the context of the taught subjects

Response scale 1 2 3 4 5

Biology 15,6 12,8 33 20,2 18,3

Geography 21,1 13,8 26,8 22,8 13,8

Natural science 14,3 11,1 39,7 17,5 17,5

Computer science 9 14,9 28,4 29,9 15,9

Mathematics 7,7 14,6 32,8 27,2 17,2

Physics 8,5 6 30,8 32,5 21,4

Chemistry 12,4 10,5 31,4 21 23,8

Note. 1 – completely disagree, 2 – disagree, 3 – neutral, 4 – partially agree, 5 – completely agree.

Source: Educator survey data in Google Forms
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As the results of the study showed, in the learning process, not enough atten-
tion is paid to the independent and practical work of students in the lessons of the 
natural sciences, and the students themselves are not sufficiently motivated to ac-
quire knowledge and apply it in life.

Thus, the monitoring study of the implementation of the updated content of 
education has shown that almost half of the surveyed teachers acknowledge the 
complexity of the programme of natural science subjects for students of Kazakh-
stani schools. The programmes are not aimed at developing students’ practical 
skills, do not motivate them to acquire knowledge and apply it in life.

In order to analyse existing programmes and methods of teaching natural sci-
ences in Kazakhstan, as well as to develop recommendations for making changes to 
the content of training programmes in the field of natural science education, the 
authors measured the number of learning outcomes in the curricula of secondary 
schools.

Table 4 shows the number of learning objectives provided by the Model Cur-
riculum of the Republic of Kazakhstan in natural science subjects at the level of 
basic secondary education. Students have a choice of standard curricula and cur-
ricula with a reduced teaching load. In accordance with the order of the Ministry of 
Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated October 30, 2018, No. 
595 “On approval of the Model Rules for the Activities of Educational Organisations 
(Primary, Basic Secondary and General Secondary)”, educational organisations, re-
gardless of the type and form of ownership, independently choose Model Curricula, 
including those with an abbreviated training load, on which the learning process is 
performed1.

Table 4
The number of learning objectives provided for by the Model Curriculum of 

the Republic of Kazakhstan in natural science subjects level of basic secondary 
education

Item Sections Subsections
Learning objectives

Main programme
Abridged 

programme
Biology 4 (17%) 18 (26%) 211 (25%) 140 (21%)

Chemistry 5(22%) 16 (23%) 230 (27%) 182 (29%)

Geography 6 (26%) 14 (20%) 182 (22%) 143(23%)

Physics 8 (35%) 21(30%) 223 (26%) 168 (27%)

Total in the country 23 69 846 633

The percentages in brackets show the percentage of specific subjects in the 
country’s total results.

1  https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017657
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A review of foreign literature did not reveal an unequivocal opinion regarding 
the optimal number of learning goals that schoolchildren must reach within the 
secondary school. 

P. Kácovský, T. Jedličková, R. Kuba et al. [16] compared the number of compul-
sory learning outcomes in natural science subjects included in national curricula in 
a number of European countries (Table 5).

Table 5
Number of required learning outcomes according to prescribed national curricula

Item Czech Estonia Poland Slovenia

Biology 31 (27%) 125 (34%) 109 (31%) 187 (30%)
Chemistry 27 (23%) 62 (17%) 84 (24%) 98 (16%)
Geography 29 (25%) 84 (23%) 69 (19%) 158 (26%)
Physics 29 (25%) 95 (26%) 95 (26%) 175 (28%)
Total in the country 116 366 357 618

The percentages in parentheses indicate the proportion of specific subjects 
within the country’s overall results.

When comparing the data in Tables 4 and 5, one can state that the number of 
learning objectives in Kazakhstan significantly exceeds that of foreign countries: 
both in the Standard Curriculum and with a reduced teaching load.

The fact of the low level of results of natural science knowledge of Kazakhstani 
schoolchildren in international studies (PISA, TIMSS) does not speak in favour of 
programmes in Kazakhstan; in particular, they are overloaded with learning out-
comes, which probably affects the quality of natural science education.

An analysis of international studies has shown the features of the basic curricu-
la of the natural sciences in a number of countries (England, France, Czech Republic, 
Estonia, and Finland) that occupy high positions in the international PISA study 
[17]:

1. A high degree of integration of natural science subjects, strengthening the 
interdisciplinary nature of education.

2. Individualisation of work with the student.
3. Modern, problematic coverage of the content of education.
4. Strong emphasis on the use of ICT (Information and Communication Tech-

nologies) and the project method, as well as mathematical skills in the natural sci-
ences.

5. Development of students’ motivation and skills to manage their further ed-
ucation.

The concept of new standards for US state school science education is based on 
the idea of learning as a development process, from curiosity to what children see 
around them and their initial ideas about the world order to a more scientifically 
based and consistent view of the natural sciences [18]. The concept recommends 
a limited number of core learning objectives to prepare students with sufficient 
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background knowledge to participate in scientific research. The concept also rec-
ommends the following areas of science education:

− scientific and engineering practice; 
− unification of the study of science and technology for the purpose of their 

common application in various fields;
 − physics; life science; earth and space sciences; and engineering, technology 

and various science applications.
In the technologically advanced countries of the world, a completely new ap-

proach to learning has been developed, STEM education (Science, Technology, En-
gineering, Mathematics), which combines the natural sciences, mathematics and 
engineering. In the USA (United States of America), Great Britain, China, Austra-
lia, Korea, Taiwan, a curriculum called K-12 STEM (education from kindergarten 
to grade 12) has been developed, designed as a set of integrative interdisciplinary 
approaches to each of the STEM disciplines [19]. The leading countries popular-
ise STEM education in the public consciousness on a national scale, carrying out 
coordination in various forms: a system of state and non-state organisations and 
associations (USA, China, Finland, Australia, Great Britain, Israel, Korea, Singapore), 
non-state organisations (STEMNET (Science, Technology, Engineering and Mathe-
matics Network), Engineering UK, England) contributing to the implementation of 
national school programmes [19]. In the United States, these activities are carried 
out in accordance with the STEM Education Coordination Act.

In Kazakhstan, as part of the transition to the updated content of school edu-
cation, active development of STEM education began: curricula contained elements 
related to the mastering of new technologies and mathematical modelling. Elective 
courses on the basics of robotics, programming, graphic design, engineering sci-
ences, etc. were conducted in schools in Astana, Almaty and other regions of Ka-
zakhstan [5]. In 2016, the number of schools with classrooms equipped for STEM 
education was 70% [20].

Nevertheless, the disappointing results of Kazakhstani schoolchildren in inter-
national monitoring studies indicate that our country still has much to do to ensure 
a sufficient level of science literacy to meet the personal, social, professional and 
intellectual needs of a person throughout life.

Conclusion
Based on the analysis of the research results and conclusions, we recommend 

changing the content of training programmes in the field of natural science educa-
tion, including the following:

1. Formulating the general idea of teaching natural sciences, based on the for-
mation and development of scientific thinking skills and the use of the scientific 
method.

2. Reducing knowledge-centricity in favour of increasing practice-oriented 
training programmes, increasing interdisciplinary integration in natural science 
education.
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3. Changing the content of teaching natural sciences towards a problem-based 
and project-based approach.

4. Filling the programmes with content that motivates students to study nat-
ural sciences and develop the skills of students to manage their further education.

Regarding natural science education in general, it is necessary to:
1. Create a national concept of natural science and STEM education, which 

implies centralised coordination of state and non-state organisations engaged in 
scientific and educational activities.

2. Develop new national standards and school curricula considering STEM dis-
ciplines, providing them with assistance at the national level.

3. Develop innovative teaching methods.
4. Train qualified teachers and improve their skills in the field of STEM educa-

tion.
5. Attract young people to research work with the participation of scientific 

organisations in the field of the latest innovative technologies.
6. Develop various forms and methods of cooperation between schools, uni-

versities and colleges in the field of natural science and STEM education.
7. Modernise the material and technical base of schools (updating equipment, 

using online platforms for learning, using the resources of universities in the activ-
ities of schools).

8. Improve natural science education in the field of additional education.
Subject to the development and effective implementation of natural science 

and STEM education programmes, considering international best practices, our 
younger generation will master all the skills necessary for successful self-realisa-
tion, competitiveness, and our state will receive qualified specialists for a scientific 
and technological breakthrough in the international arena in the future.
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Игровой формат экзамена как эффективный инструмент 
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Аннотация. Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания ново-
го формата экзамена, который позволил бы выполнять целый комплекс задач, соответствующих 
реалиям сегодняшнего дня. Основу такого формата экзамена представляет адаптированная под 
образовательные задачи ролевая игра. Цель исследования – определить эффективность разработ-
ки формата экзамена на основе ролевой игры с позиций объективности и полноты оценки, вов-
леченности и мотивированности студентов, уровня стрессогенности и возможности применения 
такого формата экзамена не только для оценивания сформированности компетенций, но и для 
активизации гибких навыков. Методология, методы и методики. В основу исследования положен 
деятельностный подход к обучению и оцениванию. Применялся метод системного анализа те-
оретических источников по обозначенным проблемам. Для разработки содержания экзамена в 
форме ролевой игры был использован метод игрового моделирования. Эмпирическая база иссле-
дования включает результаты онлайн-опроса, проведенного среди студентов, сдававших экзамен 
в игровом формате, и результаты контент-анализа полученных ответов на открытые вопросы. Ре-
зультаты. Разработаны методология содержания экзамена в игровом формате, сценарный ход 
его проведения, критерии оценивания проверяемых компетенций. Выявлен потенциал игрового 
формата экзамена для развития дополнительных, надпрофессиональных навыков (soft skills), вос-
требованных сегодня на рынке труда. Научная новизна работы заключается в подробном описании 
авторского педагогического дизайна экзамена в игровом формате и результатов его апробации, 
доказывающих его валидность и эффективность его применения для аттестации по гуманитар-
ным дисциплинам, направленным на развитие коммуникативных компетенций. Практическая 
значимость. Полученные результаты вносят вклад в развитие процесса геймификации образова-
тельного процесса в высшей школе в части применения игровых методик как инструмента оце-
нивания.

Ключевые слова: геймификация, игровой формат, экзамен, ролевая игра, инструмент оценки, 
сформированность компетенций, надпрофессиональные навыки, soft skills
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Abstract. Introduction. The relevance of this study stems from the necessity to develop a new exami-
nation format that accommodates a comprehensive range of tasks aligned with contemporary realities. 
The foundation of this examination format is a role-playing game tailored for educational purposes. 
Aim. This research aims to evaluate the effectiveness of the innovative examination format based on 
role-playing games, focusing on the objectivity and completeness of assessment, student engagement 
and motivation, levels of stress, and the potential for utilising this exam format to assess competence 
development and enhance soft skills. Methodology and research methods. The study employs an activi-
ty-based approach to learning and assessment. A systematic analysis of theoretical sources was conduct-
ed to address these issues. Additionally, game modelling was utilised to create an exam in the format 
of a role-playing game. The empirical foundation of the study comprises the results of an online survey 
conducted among students who participated in the exam in this game format, as well as the findings 
from a content analysis of their responses to open-ended questions. Results. The results of the study 
encompassed the methodology for creating an exam in a game format, the approach to conducting the 
exam, and the criteria for evaluating the competencies being assessed. Additionally, the study identified 
the potential of the game format for fostering supplementary, supra-professional skills (soft skills) that 
are currently in high demand in the labour market. Scientific novelty. The scientific novelty of this work lies 
in the comprehensive description of the pedagogical design of the exam in a game format developed by 
the authors, as well as the results of its testing, which demonstrate its validity and effectiveness. Practical 
significance. The results contribute to the advancement of gamification in higher education by utilising 
game techniques as assessment tools in the educational process.

Keywords: gamification, game format, exam, examination, role-playing game, assessment tool, develop-
ment of competencies, supra-professional skills, soft skills
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Введение
Трансформация современного образования, обусловленная процессами 

глобализации и цифровизации, побуждает преподавателей вузов искать ин-
новационные методы обучения и инструменты контроля знаний студентов. 
Этим и обусловлена актуальность настоящего исследования, в ходе которого 
была разработана и апробирована методика проведения экзамена в игровом 
формате на основе адаптированной ролевой игры с последующим выявлени-
ем его преимуществ.
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К разработке игрового формата экзамена авторов статьи, практикующих 
преподавателей, побудили некоторые наблюдения за поведением и состояни-
ем студентов во время проведения традиционного экзамена (в виде ответа на 
вопросы по билету). Так, было зафиксировано снижение мотивации студен-
тов в процессе подготовки к экзамену в традиционной форме, а также отмечен 
высокий уровень стресса и тревожности как при подготовке, так и во время 
сдачи экзамена, что не позволяло студентам в полной мере продемонстри-
ровать знания, умения и навыки, которыми они овладели во время освоения 
дисциплины. Для разрешения сложившейся ситуации преподавателями была 
предпринята попытка разработки методики проведения экзамена в игровом 
формате на основе гипотезы о том, что игровой формат экзамена позволит 
решить целый комплекс задач: повысить уровень мотивации и вовлечения 
студентов в процесс подготовки к экзамену; снизить уровень стрессогенно-
сти при соблюдении критериев качества оценки, таких как объективность и 
валидность, а также позволит не только оценить компетенции, формируемые 
в процессе освоения дисциплины, но и развить дополнительные навыки – soft 
skills, такие как коммуникабельность, умение работать в команде, креатив-
ность и др., что соответствует реальным потребностям студентов, а также за-
просам современного рынка труда.

Таким образом, цель исследования – определить эффективность иннова-
ционного формата экзамена на основе ролевой игры с позиций вовлеченно-
сти и мотивированности студентов, уровня стрессогенности, а также изучить 
возможности применения такого формата экзамена не только для оценивания 
сформированности компетенций, но и для активизации надпрофессиональ-
ных навыков.

Исследовательские вопросы, которые легли в основу данной статьи:
1. Возможно ли применять игровые технологии не только в процессе обу-

чения, но и в качестве инструмента оценки сформированности компетенций? 
2. Способствует ли игровой формат экзамена повышению мотивирован-

ности и вовлеченности студентов в процесс подготовки к экзамену и успеш-
ной его сдачи, а также минимизации стресса?

3. Имеет ли инновационный формат экзамена преимущества перед тра-
диционным в отношении формирования дополнительных, надпрофессио-
нальных навыков (soft skills), востребованных сегодня на рынке труда?

Полученные результаты исследования вносят вклад в модернизацию обра-
зовательного процесса в части дополнения и совершенствования инструмен-
тов оценивания уровня сформированности компетенций различного типа, а 
также в развитие геймификации образовательного процесса в высшей школе.

Ограничение настоящего исследования связано с тем фактом, что педаго-
гический дизайн игрового формата экзамена был разработан для дисциплины 
«Стилистика современного русского языка», его апробация проходила в рам-
ках данной дисциплины с участием студентов 4 курса бакалавриата, обучаю-
щихся по специальности «Филология» на филологическом факультете Россий-
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ского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (г. Москва, Россия). 
Отметим, что применение изложенной в данной статье методики проведения 
игрового формата экзамена в качестве инструмента оценивания компетен-
ций, формируемых другими дисциплинами, может потребовать ее пересмотра 
и адаптации под требования к результатам освоения конкретной дисциплины.

Обзор литературы
На теоретическом уровне в рамках данного исследования был проведен 

анализ теоретических научно-методических источников, касающихся про-
блем трансформации образования, геймификации образовательного процес-
са, деятельностного подхода к обучению и оцениванию, практики применения 
технологии ролевых игр в дидактике, а также вопросов лингвокультурного мо-
делирования речевого образа (создания речевой маски). Поиск осуществлял-
ся по международным и российским наукометрическим базам РИНЦ, Scopus, 
Web of Science, Research Gate за период с 2010 по 2023 год. Выбор источников 
информации производился по ключевым словам «игровые технологии», «гей-
мификация», «экзамен», «ролевая игра», «инструмент оценки», «сформиро-
ванность компетенций».

Вопросам применения новых технологий в образовательном процессе в 
условиях системной трансформации современного образования под влиянием 
глобализации и цифровизации посвящен ряд работ исследователей. Так, в ра-
боте С. В. Ивановой и О. Б. Иванова рассматриваются основные тенденции ис-
пользования цифровых технологий с целью повышения качества образования 
[1]. Авторы отмечают, что «сфера образования достаточно консервативна (это 
констатация факта, а не негативная оценка)» [там же, с. 7] и не всегда успевает 
за информационно-технологическим развитием общества. Особое внимание 
С. В. Иванова и О. Б. Иванов уделяют проблемным зонам геймификации, особо 
подчеркивая, что «геймификация становится одним из перспективных трен-
дов современных образовательных практик», а «набранные очки и игровой 
статус становятся основным мотивирующим фактором и определяют автори-
тет в игровом сообществе» [там же, с. 18]. Ф. Г. Ханин также обращает внимание 
на необходимость изменения системы образования в контексте глобальных 
социально-политических изменений общества, особенно делая акцент на том, 
что количество людей, оставшихся невостребованными под влиянием эконо-
мических и политических процессов, будет расти, если образование не станет 
реагировать на современные вызовы [2].

Трансформации в сфере образования коснулись и применяемых в обра-
зовательном процессе технологий. В последнее время в высшей школе ста-
ли востребованными смешанные образовательные технологии. Так, работы 
Н. В. Бордовской в соавторстве с другими исследователями [3; 4] посвящены 
разработке критериев оценки их эффективности и непосредственно процессу 
оценивания эффективности смешанных технологий, применяемых в обуче-
нии студентов различных специальностей.
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Среди инноваций, внедряемых в современное образовательное простран-
ство, особое место занимают игровые технологии (геймификация, или game-
based learning), применение которых в рамках обучения студентов иностран-
ному языку достаточно подробно изучено, например, в работах С. Х. Биджевой, 
Ф. А-А. Урусовой, Y.-C. Wang и К. Д. Балакиной [5; 6; 7]. В то же время их исполь-
зование в качестве инструмента оценивания сформированности компетенций 
рассматривается лишь в нескольких англоязычных работах D.  Zapata-Rivera, 
M. Bauer и D. Ifenthaler, D. Eseryel, X. Ge [8; 9], следовательно, еще требует апро-
бации в российской образовательной среде с целью определения адекватности 
и эффективности такого подхода. Необходимость изучения данной проблема-
тики подчеркивается и российскими исследователями, в частности, в работе 
И. Б. Шмигириловой, А. С. Рвановой и О. В. Григоренко: «Изменение взглядов 
на преподавание и обучение в сочетании с новыми требованиями общества 
к образовательным результатам постепенно меняют культуру обучения» [10].

Геймификация является модным трендом в современной образовательной 
среде, однако, как отмечает С. С. Чагин, использование игровых технологий в 
учебном процессе в высшей школе имеет как своих сторонников, так и против-
ников [11]. Так, сторонники, среди которых В. В. Мантуленко, A. Cegolon, L. Da 
Silva, P. Nunes Costa Reis, M. Da Silva Ramos, E. Fernandes Narduche, утверждают, 
что геймификация соответствует вызовам XXI века, среди которых запрос на 
креативность, инновационность, гибкие коммуникативные навыки, умение 
учиться и способность адаптироваться к изменениям, сформированность ком-
петенций для работы в команде [12–14]. I. Caponetto, Je. Earp и M. Ott обосно-
ванно полагают, что использование игровых методов в образовательном про-
цессе делает обучение более привлекательным и эффективным, в частности, 
влияет на решение проблем межличностных отношений и поведения, таких 
как сотрудничество, творчество и самостоятельное обучение [15]. В известной 
модели геймифицированной системы Octalysis Framework, разработанной Yu-
Kai Chou и ориентированной на учет интересов человека в процессе игры, в 
частности, основных мотивационных факторов поведения, также дается поло-
жительная оценка игровым технологиям [16]. 

В то же время ряд исследователей является противниками игрового под-
хода. Так, C. Almeida, M. Kalinowski, A. Uchôa и B. Feijó в своей работе подроб-
но описывают нежелательные элементы игрового дизайна, такие как значки 
достижений, очки за выполненные задания и др., которые приводят к ухуд-
шению производительности и проблемам с мотивацией [17]. Другие исследо-
ватели также обращают внимание на влияние геймификации на здоровье и 
благополучие, а обзор литературы по этой теме, проведенный D. Johnson и др., 
показал, что в 41 % проанализированных научных работ было выявлено сме-
шанное или нейтральное влияние геймификации на мотивацию и здоровье 
обучающихся [18]. Более того, С. В. Иванова и О. Б. Иванов, рассуждая о систем-
ных трансформациях в сфере образования в условиях внедрения цифровых 
технологий, отмечают опасность «погружения» субъекта в иллюзорное состо-



The Education and Science Journal           Vol. 27, No 3. 2025

59

© Smolii E.S., Kolysheva O.N., Povalko P.Yu.  
Game format of the exam as an effective tool for assessing competence development

яние игры и «выпадения» из реальности, «оставаясь в иллюзорном состоянии 
игры или трансформированной действительности» [1, с. 19]. 

Такое расхождение в оценках исследователей объясняется, как отмечают 
Н. А. Асташова с коллегами, тем, что «в современных условиях у представите-
лей научного сообщества отсутствует единый подход к определению концеп-
туальных основ геймификации, выявлению ее потенциальных возможностей 
в области образования, внедрению игрового опыта в процесс обучения» [19, 
с. 21], что, в свою очередь, приводит к неоднозначности трактовки термина 
«геймификация». Так, C. A. Guaqueta и A. Y. Castro-Graces под геймификацией 
понимают исключительно применение цифровых игровых форматов обуче-
ния: онлайн-приложения по изучению языков [20], T. T.  Wu и Y.  M.  Huang – 
игры на телефоне и видеоигры [21], в то время как Y.-C. Wang также включает 
в геймификацию и ставшие уже привычными игровые методики – традици-
онные игры с распечатанными карточками, например the card games, slides, 
and learning sheets [6], а К. Д. Балакина – ролевые, коммуникативные и другие 
игры [7]. Отметим, что отдельные исследователи, например Т. А. Гольцова и  
Е. А. Проценко, ролевые и деловые игры не включают в понятие «геймифика-
ция», считая, что такого рода игры «переносят участников в иное простран-
ство, в то время как геймификация предполагает нахождение в существующей 
реальности» [22, с. 69].

Авторы статьи вслед за S. Deterding, D. Dixon, K. Khaled и L. Nacke придер-
живаются широкого понимания термина «геймификация»: использование 
игровых конструкций и игровых принципов в неигровых контекстах с целью 
повышения мотивации и интереса обучающихся [23]. 

M. Sailer, J. U. Hence, S. K. Mayr, H. Mandl, B. J. Arnold, Ю. Ш. Капкаев, В. В. Ле-
шинина, Д. С. Бенц подчеркивают эффективность применения игровых техно-
логий в процессе обучения, отмечая при этом повышение интереса студентов, 
а также снижение уровня тревоги и стрессогенности во время учебного про-
цесса [24–26]. 

Кроме того, как считают С. В. Самарская, И. А. Щеглова, Ю. Н. Корешникова 
и О. А. Паршина, важным преимуществом игровых технологий является их по-
тенциал для развития гибких, надпрофессиональных навыков (soft skills) [27; 
28]. Под гибкими навыками такие исследователи, как Е. А. Коваль, А. А. Сычев, 
Н. В. Жадунова, Л. Ю. Фомина, Т. Н. Ануфриева, подразумевают способность 
обучаться и адаптироваться к изменениям, эмоциональный интеллект, само-
рефлексию, самообучение и др. [29; 30]. По мнению L. Raitskaya и E. Tikhonova, 
soft skills особенно востребованы на современном рынке труда [31]. Как под-
черкивает О. В. Румянцева, «совершенствование подготовки выпускников вуза 
за счет формирования у них soft skills станет одним из инструментов модерни-
зации высшего профессионального образования» [32]. 

Несмотря на обширную литературу, посвященную геймификации в об-
разовательном процессе, идея использования игровых технологий в качестве 
формы контроля освоения той или иной дисциплины была обозначена лишь 
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в работе Т. А. Гольцовой и Е. А. Проценко, однако без описания практики при-
менения [22].

В настоящем исследовании авторы впервые подробно описывают непо-
средственно практику проведения экзаменационного испытания в игровом 
формате с обоснованием его целесообразности и эффективности. 

Методология, материалы и методы 
Как отмечает Д. Б. Эльконин, деятельностный подход, зародившийся в 

психологии и впоследствии спроецированный на образовательный процесс 
[33], является одним из лучших способов повышения мотивации к обучению 
и – в нашем случае – подготовке к экзамену по учебной дисциплине «Стили-
стика современного русского языка». 

Отметим, что основной целью при использовании деятельностного под-
хода в образовательном процессе становится выработка умения действовать 
в заданных обстоятельствах. Знания же являются средством достижения этой 
цели: при отсутствии необходимых знаний появляется мотив к поиску нужной 
информации, ее освоению и выработке навыков и умений.

В связи с обозначенной целью требовалась такая организация итогового 
испытания, которая стимулировала бы студентов к самостоятельному поиску 
решений. Для этого был использован метод игрового моделирования, который 
является разновидностью игрового метода, осуществляется через погружение 
в некоторую ситуацию, смоделированную в дидактических целях, и предпола-
гает максимально активную позицию самих обучающихся. Реализация метода 
игрового моделирования в образовательном процессе предполагает сочетание 
традиционных методов и приемов обучения с поиском путей и средств, акти-
визирующих развитие компетенций широкого спектра у обучающихся.

Таким образом, нами был выбран игровой формат экзамена, являющийся, 
как отмечается в работах T. T. Wu, Y. M. Huang, B. J. Arnold и Д. Б. Эльконина, 
стимулом для развития мотивационно-потребностной сферы, способом сни-
жения тревожности и страха [21; 25; 33] и предполагающий реализацию на 
практике полученных в ходе освоения дисциплины «Стилистика современно-
го русского языка» знаний, навыков и умений. 

Экспериментальной базой для апробации инновационного игрового фор-
мата экзамена был выбран курс «Стилистика современного русского языка», 
который студенты Российского университета дружбы народов имени Патриса 
Лумумбы, обучающиеся в бакалавриате по направлению «Филология», осваи-
вают на последнем году обучения.

Перед преподавателем курса «Стилистика современного русского языка» 
стоят задачи аккумулирования всех полученных студентами теоретических 
знаний и создания условий для их практического применения в конкретных 
коммуникативных ситуациях. По окончании освоения дисциплины в качестве 
итогового контроля предусмотрен экзамен. Традиционно экзамен состоит из 
двух частей: письменной – в виде теста, который студенты выполняют в те-
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лекоммуникационной учебно-информационной среде (ТУИС) университета, 
и устной – в виде собеседования по материалам курса. 

Несмотря на то что вопросы для итогового контроля предоставляются 
студентам заранее, экзамен (особенно его устная часть) вызывает у студентов 
чувство тревоги и повышенную нервозность. Заметим, что даже те студенты, 
которые активно работают на занятиях и показывают высокие результаты в 
освоении дисциплины при промежуточном контроле, а также при прохож-
дении итогового теста в ТУИС, на собеседовании с преподавателем могут 
разволноваться, растеряться и не продемонстрировать полученные знания, 
умения и навыки. Кроме того, преподаватели отмечают низкий уровень моти-
вированности и желания некоторых студентов тщательно подготовиться к уст-
ной части испытания. Студенты довольствуются минимальным количеством 
баллов для положительной оценки (51 балл / Е / удовлетворительно), которые 
они набирают, выполняя различные задания и тесты во время прохождения 
курса, и отказываются приходить на устную часть экзамена, чтобы повысить 
свою оценку.

Наиболее часто от собеседования отказываются иностранные студенты, 
что, на наш взгляд, объясняется объективной сложностью освоения содержа-
ния курса студентами, для которых русский язык не является родным, а также 
страхом перед необходимостью продуцировать монологическое высказыва-
ние с учетом и содержательной стороны (ответ на вопрос) и формальной (со-
блюдение стилистических норм данного типа текста) при общении с препо-
давателем. Актуальность обучения стилистическим нормам русского языка, а 
также трудности, испытываемые при этом иностранными студентами, отме-
чаются в работах преподавателей-практиков Н. Н. Суворовой [34], О. В. Муран 
[35], А. А. Подосинниковой [36]. 

В этой связи авторы задумались над тем, как можно снизить уровень 
стрессогенности итогового испытания для более полной и объективной оцен-
ки сформированности компетенций, при этом нужно было найти и способы 
повышения мотивации студентов во время подготовки к устной части испыта-
ния и участия в нем. Повысить мотивацию учащихся представлялось возмож-
ным, изменив их отношение к подготовке и к самим себе: пассивного участ-
ника, которому «навязали» для выучивания внушительный список вопросов, 
превратить в активного инициативного деятеля, стремящегося реализовать 
поставленную задачу и достичь своей цели. 

Подчеркнем, что стилистика непосредственно связана с ситуативным 
уровнем владения языком, то есть умением, по мысли Л. П. Крысина, «приме-
нять языковые знания и способности – как собственно лингвистические, так 
и относящиеся к национально-культурному и энциклопедическому уровням 
– сообразно с ситуацией» [37, с. 130] с учетом всех объективных (условия обще-
ния, место, цель, способ и др.) и субъективных (отношения между адресантом 
и адресатом, их пол, возраст, уровень образования и др.) факторов.
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Для наиболее полной и объективной оценки сформированности компетен-
ций необходимо создать ситуацию, имитирующую реальное общение, которая 
включала бы как можно больше факторов, или, в терминологии Л. П. Крысина, 
«ситуативных переменных» [там же] и требовала бы использования различ-
ных языковых средств в тех или иных коммуникативных обстоятельствах.

По мнению авторов статьи, обозначенным задачам отвечает известная 
игра «Мафия», которую можно отнести к умеренно контролируемой ролевой 
игре. Отметим, что контролируемость хода игры является важным условием 
для оценивания студентов на итоговом испытании.

Игра «Мафия» была адаптирована под задачи курса: по разработанному 
сценарию были сохранены традиционные игровые роли (мафия, мирный жи-
тель), при этом были введены новые «стилистические роли». Под «стилисти-
ческой ролью» авторами статьи понимается комплексный образ, включаю-
щий определенную коммуникативную стратегию «речевая маска», описанную  
Е. В. Шмелевой и М. В. Шпильман [38; 39]. В основе речевой маски часто лежит 
«лингвокультурный типаж», рассматриваемый в исследованиях В. И Карасика, 
Е. М. Дубровской, Г. М. Мандриковой, – обобщенные образы личностей, кото-
рые служат лингвокультурными индикаторами этнического и социального 
своеобразия общества [40; 41]. 

Выделение стилистических ролей было основано на классификации 
функциональных стилей русского языка, предложенной О. А. Крыловой [42]. 
Например, официально-деловой функциональный стиль представлен ролями 
прокурора, министра финансов, адвоката; разговорно-обиходный стиль – ро-
лями мамочки в декрете, домохозяйки; церковно-религиозный стиль – ролью 
священнослужителя; газетно-публицистический стиль – ролями журналиста, 
эксцентричного политика; научный стиль – ролями преподавателя вуза, уче-
ного, академика.

Таким образом, студент оказывается носителем двух ролей: стилисти-
ческой (подготовленной заранее речевой маски) и полученной в ходе игры 
(мирный житель или мафия). Соответственно, в процессе игры студент решает 
два типа задач: игровую (выиграть в составе мафии или мирных жителей) и 
экзаменационную (не выйти за рамки установленного стилистического обра-
за). Стилистический компонент ролевого задания позволяет оценить сформи-
рованные в ходе освоения курса «Стилистика современного русского языка» 
компетенции, тогда как игровой активизирует вовлеченность студентов в про-
цесс, а также обеспечивает интерес и мотивацию.

С учетом отмечаемых исследователями преимуществ критериального 
типа оценивания именно этот тип был выбран для выставления оценки за эк-
замен. Так, И. Б. Шмигирилова, А. С. Рванова, О. В. Григоренко на основе ана-
лиза работ исследователей-сторонников данного типа оценивания выделяют 
следующие положительные характеристики: «1) оценка на основе критериев 
каждого обучающегося не зависит от того, как ту же работу выполнил другой 
обучающийся; 2) оценка на основе критериев имеет перспективную цель, за-
ключающуюся в том, чтобы дать возможность обучающимся использовать 
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знание критериев оценки его работы для разумного и правильного ее выпол-
нения» [10, с. 58]. Авторы данной статьи также изучили модели критериаль-
ного оценивания, описанные D. Sadler [43], и при разработке и описании ка-
чественных критериев опирались на достижение обучающимися целей курса. 

Более подробно критерии оценивания и методика проведения экзамена в 
игровом формате представлены в разделе «Результаты». 

Для разработчиков было важно определить эффективность проведения 
экзамена в игровом формате. Анализ эффективности основывался на данных, 
полученных методом опроса, а также с помощью эмпирического наблюдения 
за вербальным и невербальным поведением студентов и их психологическим 
состоянием во время проведения экзамена. 

На курсе обучалось 68 человек, из них игровой формат экзамена выбрали 
по собственному желанию 37. В опросе приняли участие 33 студента (четверо 
не участвовали по различным причинам). Таким образом, выборка составила 
89 % от генеральной совокупности (от числа студентов, сдававших экзамен в 
игровом формате). 

Для рефлексии над экзаменом студентам было предложено анонимно 
оценить его как новую, самостоятельную форму итогового испытания в со-
поставлении с традиционным экзаменом. Для этого с использованием ин-
струментария Google Forms был составлен опрос, в котором студентам было 
предложено оценить уровень стрессогенности, вовлеченности и сложности 
традиционного экзамена и экзамена в формате ролевой игры по десятибалль-
ной шкале, где 1 – минимальная оценка, а 10 – максимальная. Ссылка на опрос 
была отправлена студентам по корпоративной почте, в письме подчеркивался 
анонимный характер опроса. В таблице 1 представлены вопросы, предложен-
ные респондентам. 

Таблица 1
Вопросы для рефлексии над экзаменом

Table 1
Questions for reflection on the exam 

Вопрос / Question Тип вопроса / Question type

1. Опишите в нескольких предложениях Ваше впечатление от 
экзамена по курсу «Стилистика русского языка» в формате ролевой 
игры «Мафия» / Write in several sentences your impression of the exam 
on the course “Stylistics of the Russian Language” in the format of the role-
playing game “Mafia”

Открытый вопрос / Open-
ended question

2. Укажите преимущества экзамена в формате ролевой игры / Point 
out the advantages of a role-playing exam

Открытый вопрос / Open-
ended question

3. Укажите недостатки экзамена в формате ролевой игры / Point out 
the disadvantages of a role-playing exam

Открытый вопрос / Open-
ended question

4. Опишите, какой момент (эпизод) на экзамене произвел на Вас 
наибольшее положительное впечатление. Почему? / Describe the 
moment (episode) in the exam that made the most positive impression on 
you. Why?

Открытый вопрос / Open-
ended question
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5. Опишите, какой момент (эпизод) на экзамене произвел на Вас 
наибольшее отрицательное впечатление. Почему? / Describe the 
moment (episode) in the exam that made the most negative impression on 
you. Why?

Открытый вопрос / Open-
ended question

6. Оцените по десятибалльной шкале сложность подготовки к 
экзамену: / Rate on a scale of ten the difficulty of preparing for the exam:
•	 традиционный экзамен / traditional exam 
•	 экзамен в форме ролевой игры / role-playing game format 
exam

Шкала (1 – очень легко, 10 – 
максимально сложно) / Scale 
(1 – very easy, 10 – extremely 
difficult) 

7. Оцените по десятибалльной шкале сложность сдачи экзамена: / 
Rate on a scale of ten the difficulty of taking the exam:
•	 традиционный экзамен / traditional exam
•	 экзамен в форме ролевой игры / role-playing game format 
exam

Шкала (1 – очень легко, 10 – 
максимально сложно) / Scale 
(1 – very easy, 10 – extremely 
difficult)

8. Оцените по десятибалльной шкале уровень вовлеченности 
(интерес) в процессе подготовки и на экзамене: / Rate on a scale of 
ten the level of involvement (interest) in the preparation process and in the 
exam:
•	 традиционный экзамен / traditional exam
•	 экзамен в форме ролевой игры / role-playing game format 
exam

Шкала (1 – низкий (совсем 
неинтересно), 10 – высокий 
(очень интересно, увлекся)) / 
Scale (1 – low (not interested at 
all), 10 – high (very interested, 
enthused))

9. Оцените по десятибалльной шкале cтрессогенность экзамена: / 
Rate on a scale of ten the stress level of the exam:
•	 традиционный экзамен / traditional exam
•	 экзамен в форме ролевой игры / role-playing game format 
exam

Шкала (1 – отсутствие 
стресса; 10 – максимальный 
уровень стресса) / Scale (1 – 
no stress; 10 – maximum stress 
level)

Таким образом, нам удалось получить оценку игрового формата итогового 
испытания в сопоставлении с традиционным экзаменом по критериям вовле-
ченности студентов, стрессогенности экзамена и сложности его сдачи. Кроме 
того, ценными были данные открытых вопросов, которые расширили пред-
ставление авторов статьи о проводимом формате экзамена. 

Авторским коллективом была разработана методика проведения экзаме-
на в игровом формате. Проведению игрового экзамена предшествует подгото-
вительный этап. 

1. Подготовка к игре-экзамену
На этом этапе между студентами распределяются стилистические роли 

в случайном порядке (с помощью жеребьевки). С одной стороны, это позво-
ляет избежать выбора более предпочтительной («выгодной») роли, с другой – 
составить игровые группы по принципу разнообразия представленных ролей, 
что повышает увлекательность игры, а также помогает увеличить количество 
ситуативных переменных моделируемой коммуникативной ситуации.

Преподавателями разработаны методические рекомендации для подго-
товки к экзамену, включающие правила игры, краткое описание ролей, а так-
же формы для систематизации предполагаемых характеристик создаваемой 
стилистической роли.
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В методических рекомендациях студенту предлагается:
1) подготовить монологическое высказывание – самопрезента-

цию – в соответствии с требованиями того или иного функционального стиля 
(длительность высказывания 1–1,5 минуты);

2) подобрать и зафиксировать фонетические, лексические, мор-
фологические и синтаксические языковые средства, соответствующие вы-
бранному функциональному стилю для использования в ответах на вопросы, в 
реакциях в процессе игры;

3) продумать стиль одежды и атрибутику, характерные для полу-
ченной стилистической роли;

4) проработать невербальные средства.
В ходе подготовки студенты имеют возможность обратиться к препо-

давателю для консультации.

2. Проведение игры-экзамена
В соответствии с правилами взятой за основу игры «Мафия» ведущий 

(преподаватель) раздает игрокам карточки с игровой ролью: мафия / мирный 
житель. Соотношение мирных жителей и мафии зависит от общего количества 
игроков в одной группе (например, 3 мафии / 5 мирных жителей). После полу-
чения игровой роли студенту дается время (1 минута) для выбора коммуника-
тивной тактики с учетом уже подготовленной стилистической и полученной 
на экзамене игровой роли.

Игровой процесс реализуется в соответствии с общепринятыми пра-
вилами игры «Мафия». В процессе игры стилистическая роль реализуется в 
следующих игровых эпизодах:

−	 первичная самопрезентация (подготовленная речь);
−	 вопросы к другим участникам (подготовленная и спонтанная 

речь);
−	 ответы на вопросы и реплики по ходу игры (спонтанная речь);
−	 обсуждение кандидатуры на выбывание из игры (спонтанная 

речь);
−	 завершающее слово (подготовленная и спонтанная речь). 
Кроме того, на всем протяжении игры образ поддерживается пара-

лингвистическими и невербальными средствами – интонацией, мимикой, же-
стами, позой и др., а также элементами одежды и атрибутикой.

3. Процесс оценивания
Студенты заранее были ознакомлены с системой выставления оценок 

и критериями (оценочные листы). Для оценивания были выделены блоки и 
критерии, представленные в таблице 2.
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Таблица 2
Критерии оценивания

Table 2
Evaluation criteria

Блок / Unit Критерии оценивания / Evaluation criteria

1. Подготовленная 
речь (самопрезентация, 
завершающее слово) / 
Prepared speech (self-
presentation, closing speech)

Временной регламент (тайм-менеджмент) / Time regulations (time 
management)

Адекватность/правильность употребления языковых средств 
(грамматическое и стилистическое оформление речи) / Adequacy/
correct use of linguistic means (grammatical and stylistic speech design)

Адекватность употребления паралингвистических средств 
(интонация, паузы и др.) / Adequate use of paralinguistic means 
(intonation, pauses, etc.)

Адекватность употребления невербальных средств (мимика, 
жесты, позы и др.) / Adequate use of non-verbal means (facial 
expressions, gestures, postures, etc.)

Образ (одежда и общее впечатление) / Image (clothes and overall 
impression)

2. Неподготовленная речь 
(участие в дискуссии, ответы 
на вопросы) / Unprepared 
speech (participation in the 
discussion, answers to questions) 

Адекватность/правильность употребления языковых средств / 
Adequacy/correct use of linguistic means 

Адекватность употребления паралингвистических средств 
(интонация, паузы и др.) / Adequate use of paralinguistic means 
(intonation, pauses, etc.)

Адекватность употребления невербальных средств (мимика, 
жесты, позы и др.) / Adequate use of non-verbal means (facial 
expressions, gestures, postures, etc.)

3. Умение задать вопрос / An 
ability to ask questions

Адекватность/правильность употребления языковых средств / 
Adequacy/correct use of linguistic means

Адекватность употребления паралингвистических средств 
(интонация, паузы и др.) / Adequate use of paralinguistic means 
(intonation, pauses etc.)

Адекватность употребления невербальных средств (мимика, 
жесты, позы и др.) / Adequate use of non-verbal means (facial 
expressions, gestures, postures etc.)

Как нам представляется, выделенные критерии позволяют оценить сте-
пень сформированности компетенций различных типов (универсальные, об-
щепрофессиональные, профессиональные), предусмотренных ФГОС1.  

Так, для оценивания универсальных компетенций был разработан ряд ин-
дикаторов, представленных в таблице 3.

1  ФГОС высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (от 12 ав-
густа 2020 № 986). Режим доступа: https://fgos.ru/fgos/fgos-45-03-01-filologiya-986 (дата обращения: 15.03.2023).
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Таблица 3
Универсальные компетенции и индикаторы их сформированности

Table 3
Universal competences and indicators of their formation

Название компетенции / Name of competence Индикаторы / Indicators

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных 
задач / UC-1. Able to search, critically analyse and 
synthesise information, apply a systematic approach 
to solve the assigned tasks

Демонстрирует результаты поиска необходимой 
информации для решения поставленной задачи 
(создание речевой маски на основе знаний, 
полученных на курсе, а также самостоятельно 
найденной информации) / Demonstrates the results 
of searching for the necessary information to solve the 
assigned task (creating a speech mask based on the 
course content and information found independently)

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений / UC-2. Able to determine the range 
of tasks within the set goal and choose the best ways 
to solve them, based on the current legal norms, 
available resources and limitations

Демонстрирует способность при достижении 
общей цели (создание речевой маски) 
последовательно выполнять задачи: используя 
имеющиеся ресурсы с учетом правовых норм 
и ограничений, выделить типовые особенности 
речевого поведения лингвокультурного типажа, 
включающие как вербальные проявления, так 
и невербальные / Demonstrates the ability, while 
achieving a common goal (creating a speech mask), to 
consistently perform tasks: using available resources, 
taking into account legal norms and limitations, 
to identify typical features of speech behavior 
of a linguocultural type, including both verbal 
manifestations and nonverbal ones

УК-3. Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде / UC-3. Able to realise social 
communication and role in the team

Демонстрирует способность взаимодействовать 
с другими участниками игры-экзамена с учетом 
ее правил, сохраняя свою индивидуальную 
специфику в зависимости от представляемого 
лингвокультурного типажа / Demonstrates the 
ability to interact with other participants of the exam 
game taking into account its rules, maintaining their 
individual specificity depending on the represented 
linguocultural type

УК-4. Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном (-ых) языке (-ах) / 
UC-4. Able to communicate in oral and written forms 
in the official language of the Russian Federation and 
foreign language(s)

Демонстрирует знания различных норм 
(акцентологических, грамматических, 
стилистических и др.) ведения коммуникации 
в устной и письменной формах на русском 
языке и умение применять их в различных 
коммуникативных ситуациях / Demonstrates 
knowledge of various norms (accentological, 
grammatical, stylistic, etc.) of communication in 
oral and written forms in the Russian language and 
the ability to apply them in various communicative 
situations.

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах / UC-5. Able to perceive the intercultural 
diversity of society in socio-historical, ethical and 
philosophical contexts

Демонстрирует толерантность к участникам 
игры-экзамена, представителям различных 
языков и культур, а также понимание сущности 
многокультурного и многонационального мира 
/ Demonstrates tolerance towards the participants of 
the examination game, representatives of different 
languages and cultures, and understanding of the 
essence of a multicultural and multinational world
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УК-6. Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни / UC-6. Able 
to manage one’s time, develop and realise a trajectory 
of self-development based on the principles of 
lifelong learning

Демонстрирует готовность представить 
результаты подготовки к определенной 
дате проведения игры-экзамена; соблюдает 
временной регламент выступлений на 
различных этапах игры-экзамена / Demonstrates 
readiness to present the results of preparation by 
a certain date of the exam game; follows the time 
schedule of speeches at various stages of the exam 
game.

По мнению авторов, в процессе подготовки к экзамену в таком форма-
те, участия в нем, а также рефлексии формируются и компетенции, не пред-
усмотренные образовательной программой, – надпрофессиональные навыки 
(способность обучаться и адаптироваться к изменениям, эмоциональный ин-
теллект, саморефлексия, самообучение и др.). 

Результаты
Результаты опроса студентов подтверждают высказанную авторами ги-

потезу. Так, при сопоставимом уровне сложности экзаменов обоих форматов 
экзамен в игровом формате обладает преимуществами: более высоким уров-
нем вовлеченности студентов в процесс подготовки и сдачи и менее низким 
уровнем стрессогенности (рис. 1).

Рис. 1. Средние значения показателей оценки экзамена в традиционном 
формате и в формате ролевой игры (по результатам опроса студентов)

Fig. 1. Average values of exam assessment indicators in the traditional format and 
in the game format (based on the results of the student survey)

20 
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Fig. 1. Average values of exam assessment indicators in the traditional format and in 

the game format (based on the results of the student survey) 

Так, при оценке стрессогенности почти 60 % студентов отметили 

традиционный экзамен как максимально стрессогенный, в то время как 

стрессогенность экзамена в игровом формате по максимальной шкале не 

отметил никто из студентов (рис. 2). 

 Traditional exam 

 / Role-playing game format 
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Так, при оценке стрессогенности почти 60 % студентов отметили тради-
ционный экзамен как максимально стрессогенный, в то время как стрессоген-
ность экзамена в игровом формате по максимальной шкале не отметил никто 
из студентов (рис. 2). 

Рис. 2. Оценка уровня стрессогенности экзамена (традиционный экзамен и 
экзамен в игровом формате)

Fig. 2. Assessment of the level of exam stress (traditional exam and role-playing 
game format exam)

Данное преимущество экзамена в формате ролевой игры многократно от-
мечается в комментариях студентов (приводятся в авторской редакции):

Без нервов, с энтузиазмом.
Меньше стресса! Это самое главное отличие.
Нет «сессионного» напряжения, сдавать легко и приятно.
Экзамен проходил в комфортной обстановке и не так нервно, как традици-

онные экзамены.
Очень приятно, когда преподаватели смеются, снижает нервозность и по-

зволяет больше расслабиться.
Самый большой плюс – это отсутствие стресса на экзамене. Все проходит 

без напряжения и страха. Очень комфортная атмосфера.
Я очень тревожный человек, и отсутствие давления действительно помогло 

мне не потеряться. Поэтому с самого начала на экзамене я была приятно удив-
лена тем, что почти не нервничаю.

Вовлеченность студентов в подготовку к традиционному экзамену и в 
сам процесс экзамена минимальна, в пределах 1–5 баллов по десятибалльной 
шкале, в то время как вовлеченность в подготовку и в процесс сдачи экзамена 
в игровой форме чрезвычайно высока – 71,9 % по максимальной шкале (рис. 
3).
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Рис. 3. Оценка уровня вовлеченности (интереса) в процесс подготовки и на 
экзамене (традиционный экзамен и экзамен в форме ролевой игры)

Fig. 3. Assessment of the level of involvement (interest) in the preparation process 
and in the exam (traditional exam and role-playing game exam format)

Комментарии студентов:
К нему было интересно готовиться.
Мне понравилось, это было необычно и интересно, хороший способ прове-

рить стилистическое чутье.
Было интересно прорабатывать образы и речь своего персонажа, что дает 

более детальное понимание того, как работает стилистика на практике.
Такая мотивированность обусловила более интенсивную подготовку к эк-

замену:
Из-за того, что нужно вжиться в роль, студент смотрит очень много виде-

оматериалов, много читает.
Подготовка была безумно увлекательной, она очень сильно затянула: я про-

думывала образ, детали на протяжении всего времени до экзамена.
Вовлеченность в процесс подготовки также связана с ответственностью: 

на экзамене студент предстает перед своими однокурсниками, все участники 
невольно оценивают друг друга:

Если плохо подготовишься к экзамену в формате игры, то будет неловко 
перед однокурсниками, которые пришли во всеоружии, и – естественно – перед 
преподавателями.

Несколько ответов касались трудностей при работе со стилистической 
ролью, что подчеркивает серьезность и глубину подхода к проработке образа, 
несмотря на возможно кажущуюся «несерьезность» такого формата экзаме-
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на. При оценивании по десятибалльной шкале степени ответственности при 
подготовке к традиционному экзамену и экзамену в формате ролевой игры 
мы получили практически равные результаты. Так, 11 студентов отметили, что 
более ответственной подготовки потребовал «игровой» экзамен, 13 студентов 
– что классический устный экзамен по билетам, 9 студентов считают, что оба 
экзамена требуют равноценной подготовки.

Подготовка включала как проработку атрибутов образа, так и подбор язы-
кового материала:

Трудно было подготовить монолог.
Я потратила много времени на написание речи, но это того стоило!
Очень трудно искать информацию. В основном она в видеоформате.
Обе формы так или иначе требуют подготовки, только разной. В первом 

случае – теоретический аспект, во втором – творческий. Нельзя недооцени-
вать второй и называть его более простым, потому что нужно максимально 
вложиться в поиск образа, речи, вжиться в роль. При этом ничем не ограничены 
поиски, от этого подготовка становится еще более объемной и требует тща-
тельной проработки.

При оценивании по десятибалльной шкале уровня сложности подготов-
ки к традиционному экзамену 40,6 % студентов оценили сложность по макси-
муму – в 10 баллов, в то время как сложность подготовки экзамена в формате 
ролевой игры по максимальной шкале отметили только 3,1 % студентов (рис. 
3), что объясняется, на наш взгляд, повышенной заинтересованностью и моти-
вированностью студентов.

Рис. 4. Оценка сложности подготовки к экзамену (традиционный экзамен и 
экзамен в формате ролевой игры)

Fig. 4. Assessment of the difficulty of exam preparation (traditional exam and role-
playing game exam format)
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Ответы студентов на открытые вопросы были распределены по несколь-
ким смысловым блокам.

Инновационный формат экзамена
Студенты выразили положительное отношение к нестандартности такого 

формата экзамена и его уникальности в качестве способа оценивания знаний, 
полученных в рамках освоения дисциплины «Стилистика современного рус-
ского языка»:

Довольно нестандартная форма экзамена, но именно поэтому интересная. 
Мне безумно понравился такой формат. Вот бы все экзамены так проходи-

ли! 
Будучи студентами 4 курса бакалавриата, студенты делали акцент на том, 

что за все время обучения экзамен в подобной форме проходил впервые:
Это был самый удивительный экзамен за 4 года обучения.
За 4 года учебы в университете у нас никогда не было подобных ролевых экза-

менов! Это было незабываемо!
Впервые экзамен был в таком формате. И он был самым запоминающимся 

за 4 года обучения.
Практикоориентированность
Наиболее частотными были комментарии и ответы студентов, касающие-

ся практикоориентированности формата экзамена. Прорабатывая свою рече-
вую маску, студенты имели возможность применить на практике полученные 
в ходе освоения курса «Стилистика современного русского языка» теоретиче-
ские знания – получить практический опыт и наглядное представление о том, 
как работает стилистика:

Экзамен в формате ролевой игры позволил не только закрепить теорети-
ческие знания по данному курсу, но и подтянуть практические навыки, которые 
выходят за рамки классических заданий на бумаге.

Прекрасный вариант проведения экзамена, где можно было на практике по-
казать степень освоения знаний, показать свои способности.

Идея экзамена очень хорошо спланирована и структурирована, так как не-
обходима практическая часть стилистики русского языка и точное знание того, 
как говорят люди, в зависимости от их профессии, социального положения, про-
исхождения.

Основное для меня преимущество – нацеленность на практику. Мы не про-
сто повторяем то, что нам говорили на лекциях, но учимся применять знания 
на практике. 

Творческий потенциал экзамена
Экзамен в формате ролевой игры дает студентам возможность проявить 

креативность при подготовке к роли, приобрести неожиданный актерский 
опыт, раскрыть свои творческие способности:

Каждый студент имеет прекрасную возможность проявить свой креатив 
при написании речи, продумывании образа!
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Благодаря перевоплощению я узнала другую себя, и эта «другая я» мне 
очень-очень понравилась.

Появляется возможность раскрыть в себе новые таланты.
Мне больше всего понравились вступительные речи игроков. Многие ребята 

проявили большой креатив при подготовке к своей роли (при самопрезентации у 
игроков были свои заготовленные «фишки»)! Было очень интересно наблюдать за 
каждым участником!

Наиболее положительное впечатление вызвало «представление» участни-
ков. Будто была не на экзамене филологического факультета, а на поступлении 
в театральный.

Развитие надпрофессиональных навыков
Помимо контроля усвоения учебного материала, результатом участия в 

«игровом» экзамене для студентов становится развитие так называемых soft 
skills – надпрофессиональных навыков:

Подобный экзамен предоставляет возможность получить опыт работы в 
команде и выступлений на публике.

Стимул к саморазвитию, самоконтролю и самообразованию (многим стоит 
поработать над внутренним таймером и краткостью изложения мыслей, само-
презентацией и умением совладать с нервами во время неподготовленной речи, 
что будет хорошим опытом для взрослой жизни).

Акцент на развитии «мягких» навыков: креативность, коммуникативные 
навыки, работа в коллективе, эмпатия, мотивация, индивидуальность, навык 
публичных выступлений, тайм-менеджмент, преодоление себя и управление со-
бой (страх, стресс, стеснительность).

Ролевая игра – новый, увлекательный формат. Он притягивает уже своей 
неизвестностью. Это с пользой проведенное время, которое формирует новые 
нейронные связи, что гораздо важнее, чем зазубренный учебник.

Отношения между студентами
Студенты отмечают сплоченность коллектива при подготовке к экзамену, 

нацеленность на взаимопомощь и поддержку друг друга:
Наша дружба стала крепче.
Еще лучше наладила коммуникацию с одногруппниками.
Плодотворное языковое взаимодействие между студентами из разных 

стран.
Сплочение студентов: за время экзамена получилось сильно сблизиться, по-

скольку каждый мог поделиться своими эмоциями, вопросами, впечатлениями с 
другим – всем было интересно, что за образ у другого, какие фишки он подгото-
вил, и при этом все были внутренне как бы наравне.

Большинство ответов на вопрос «Что вам больше всего запомнилось в 
этом экзамене?» касалось оценки студентами подготовки других студентов:

Выступления однокурсников.
Слушать монолог каждого студента.
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Наиболее положительные впечатление вызвало «представление» участни-
ков.

Ребята очень хорошо подготовились, и было очень интересно наблюдать за 
тем, как они отыгрывают свои роли.

Положительные впечатления
Наиболее частотной реакцией стали ответы, содержащие положительную 

оценку и эмоции:
Было очень занимательно и необычно. Я не только сдала экзамен, но и полу-

чила положительные эмоции.
Подготовка к такому формату экзамена вызывает в несколько раз больше 

положительных эмоций, чем подготовка к традиционному экзамену (по биле-
там).

Дарит положительные эмоции как на самом экзамене, так и при подготов-
ке. Первый раз я с нетерпением бежала на аттестацию.

Студенты отмечают удовлетворенность ходом экзамена и полученными 
результатами:

Я осталась очень довольна экзаменом в таком формате! Все прошло даже 
лучше, чем я могла себе предположить!

Очень хорошее впечатление от организованной игры.
Оценка вклада преподавателей
В опросе студенты выражают преподавателям благодарность за органи-

зацию экзамена и подчеркивают теплые межличностные отношения (довери-
тельные отношения с преподавателями; их легкое отношение к происходящему; 
очень душевные, человечные преподаватели), которые благоприятно сказывают-
ся на решении студентов «рискнуть» и выбрать незнакомый формат, чувствуя 
поддержку преподавателей. Такая поддержка приободряет студентов:

Было приятно наблюдать, что самим преподавателям это нравится.
Очень вдохновила реакция преподавателей на наши самопрезентации. Эн-

тузиазм увеличился вдвойне.
Большое спасибо за комфортную атмосферу и смех над нашими шутками.
Было очень приятно, когда мне хлопали после финального слова.
Студенты неоднократно высказывали желание запечатлеть экзамен на па-

мять и огорчались, что не у всех студентов остались видео и фото:
Также хочется выразить отдельную благодарность преподавателям за про-

ведение видеосъемки. Все фотографии и видео – память на всю жизнь!
Не бойтесь спрашивать разрешения на съемку! Очень жаль, что не осталось 

видео!
Трудности подготовки и проведения экзамена
В опросе мы также попросили студентов описать недостатки экзамена в 

игровой форме. Примечательным стало то, что среди 33 ответов 16 трансли-
руют полное отсутствие недостатков: не заметила; недостатков нет; недо-
статков не наблюдала; для меня их нет, честно; все хорошо и т. п. Остальные 
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ответы подробно характеризуют дискуссионные моменты, что, на наш взгляд, 
подчеркивает вовлеченность студентов и их небезразличие.

Выбор и состав ролей
Многим студентам показалась узкой выборка ролей в связи с их принад-

лежностью к функциональным стилям русского языка. Инновационный фор-
мат, креативный подход, увлеченность – все это вызывает желание выйти за 
рамки системы функциональных стилей:

Некоторые роли, которые были выбраны для проведения экзамена, кажутся 
мне не очень удачными за счет ограниченности применения специфической для 
роли лексики.

Некоторые роли были довольно сложными именно в плане стилистики, при-
ходилось сильно утрировать.

Комментарии по правилам и ходу игры
Уровень интереса и вовлеченности в процесс экзамена в игровом форма-

те, а также азарт и желание выиграть могут отвлекать студента от экзамена как 
такового:

Мне кажется, что было слишком большое количество мафии на такое коли-
чество игроков. Игра закончилась слишком быстро.

Часть ответов касалась параметра времени или результатов игры, а не 
результатов экзамена, что также является косвенным доказательством вовле-
ченности студентов именно в игровой процесс:

Мы не поймали мафию, а хотелось бы выиграть…
Единственный минус, который не относится к игре, – нехватка времени. 

Время экзамена-игры очень быстро пролетело, хотелось очень продолжить та-
кой контроль полученных знаний.

Отдельно отметим то, что разработка и проведение экзамена в игровом 
формате требуют от преподавателя больших временных и интеллектуальных 
затрат на создание педагогического дизайна «игрового» экзамена, заключаю-
щегося в адаптации сценария игры под задачи курса, формировании системы 
оценки, проведение консультаций во время подготовки к экзамену и модера-
цию самого экзамена. Креативность, увлеченность, свобода и смелость препо-
давателей становятся своеобразным катализатором активизации мотивиро-
ванности и заинтересованности студентов.   

Обсуждение
В условиях трансформации современной образовательной системы, свя-

занной с переходом на новые образовательные стандарты, меняются и зада-
чи практической педагогики, в том числе продолжает оставаться актуальным 
вопрос пересмотра ставших традиционными инструментов оценки компетен-
ций, формируемых у учащихся высшей школы. Так, в уже упомянутой нами 
работе И. Б. Шмигириловой и др., посвященной обзору научных статей по во-
просам оценивания в образовании, показано, насколько различными могут 
быть подходы к процессу оценивания и виды оценки [10]. 
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Нам представляется важным выработать такие современные инструмен-
ты оценивания, которые позволяли бы обучающемуся продемонстрировать не 
только результаты своей познавательной деятельности по итогам обучения, 
но и собственную позицию как социально активной личности, проявить свою 
индивидуальность, креативность и самостоятельность в решении практиче-
ских задач.

Авторы статьи предполагают, что предложенная экспериментально про-
веренная игровая модель итогового испытания внесет определенный вклад в 
реформирование системы оценивания в высшей школе, так как разумно соче-
тает преимущества и минимизирует недостатки суммирующего и формирую-
щего оценивания, обсуждаемых, например, в работе D. D. Dixson, F. С. Worrell 
[44], а также критериальной и нормированной оценок, описанных, например, 
в работе B. Lok, C. McNaught, K. Young [45].

Разработка новых игровых технологий и их применение в образователь-
ном процессе в качестве инструмента оценивания представляется нам пер-
спективным направлением в образовании. Анализ существующей литературы 
показал, что многие исследователи высказывают схожее мнение, однако лаку-
ной в научно-методической литературе по данному вопросу остаются приме-
ры практики проведения игрового формата экзамена с подробным описанием 
его методики. Описанная в данной работе методология создания экзамена в 
игровом формате, методика его проведения, критерии оценивания с указани-
ем проверяемых компетенций, а также доказанная эффективность такого фор-
мата экзамена с позиций объективности и полноты оценки, вовлеченности и 
мотивированности студентов, уровня стрессогенности и возможности приме-
нения такого формата экзамена не только для оценивания сформированности 
компетенций, но и для активизации «гибких» навыков позволяет восполнить 
пробел в научно-методической литературе по данному вопросу. 

Перспективы исследования видятся в возможности проведения «игрово-
го» экзамена в иной целевой аудитории с доработкой критериев оценки, отве-
чающих требованиям к развитию компетенций конкретной специальности, а 
также адаптации других ролевых игр для пополнения арсенала способов кон-
троля знаний.

Заключение
Проведенное исследование было посвящено актуальной для системы выс-

шего образования проблеме расширения педагогического арсенала современ-
ного преподавателя в условиях трансформации образовательного процесса. 

В рамках исследования предложена авторская методика проведения эк-
замена в игровой форме с последующей апробацией в рамках аттестации по 
дисциплине «Стилистика современного русского языка» для студентов-фило-
логов 4 курса бакалавриата. 

Разработанная методика предполагала адаптацию умеренно контроли-
руемой ролевой игры с учетом задач экзаменационного испытания. В рамках 
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методики были сформулированы критерии, которые позволили оценить сте-
пень сформированности компетенций различных типов – универсальных, об-
щепрофессиональных, профессиональных. 

Результаты апробации обозначенной методики позволили подтвердить 
научную гипотезу о том, что игровой формат экзамена способен решить целый 
комплекс задач, связанных с организацией и проведением оценивания в выс-
шей школе, а именно объективно и полно оценить уровень сформированности 
необходимых компетенций, а также обеспечить высокий уровень мотивиро-
ванности и вовлеченности студентов в процесс подготовки и сдачи экзамена. 
Анализ результатов опроса студентов, проведенного после экзамена, показал, 
что подобный формат позволяет снизить уровень стрессогенности итогового 
испытания, достичь эмоциональной стабильности, что, в свою очередь, созда-
ет возможность для студента более открыто и свободно демонстрировать ком-
петенции, приобретенные в ходе освоения курса. Помимо этого, проведение 
экзамена в такой форме формирует востребованные сегодня надпрофессио-
нальные навыки (soft skills). 

В итоге достигнута цель исследования, причем полученные результаты, 
подтверждая правильность положенной в его основу гипотезы, вносят вклад 
в модернизацию образовательного процесса в части дополнения и совершен-
ствования инструментов оценивания уровня сформированности компетен-
ций различного типа, а также в развитие геймификации в образовании, чем и 
определяется научно-практическая значимость данного исследования.

При этом оно имеет очевидные перспективы развития, связанные прежде 
всего с возможностью проведения аналогичных по содержательно-целевым 
установкам «игровых» экзаменов для иной целевой аудитории с обязательной 
разработкой релевантных критериев оценки, а также адаптацией других роле-
вых игр для пополнения арсенала способов контроля знаний в высшей школе.
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Взаимосвязь между участием в принятии решений  
и отношением к школьным инклюзивным политикам
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Аннотация. Введение. Одним из условий создания инклюзивной образовательной среды школы 
является управление этим процессом на основе баланса эффективности и справедливости. Целью 
исследования является анализ взаимосвязи между вовлеченностью сотрудников школ в процесс 
принятия решений и отношением к школьным инклюзивным политикам. Методология, методы 
и методики. Опрос проводился методами анкетирования и парных сравнений (метод Саати) по 
авторской методике. Экспертами выступили 104 сотрудника 34 школ Тюмени и Тюменской обла-
сти, разделенные на две группы: эксперты, принимающие решения на уровне образовательной 
организации и эксперты, выполняющие решения. Метод парных сравненный позволил субъектам 
оценивания усилить рефлексивную позицию в отношении инклюзивных процессов. Результаты. 
Эксперты отмечают дефициты профессиональной готовности (47 %) и психологической готов-
ности (33 %) педагогов в области инклюзивного образования. Установлены прямые корреляции 
между наличием образования в сфере инклюзии и уровнем вовлеченности в инклюзивный про-
цесс в школе; уровнем профессиональной компетентности в сфере инклюзивного образования 
и психологической готовностью к его реализации. Эксперты отмечают наличие процессов ла-
тентного сопротивления инклюзивной политике, определяют разные приоритеты в обеспечении 
субъективного благополучия для здоровых учащихся и детей с ограниченными возможностями. В 
отношении субъективного благополучия педагогов высокий вес имеет психологическая и физи-
ческая безопасность и защищенность. Менее приоритетными являются включенность родителей 
и учеников в процесс принятия решений и обеспечение прозрачного и справедливого механизма 
распределения ресурсов. Престижность школы значимее, чем субъективное благополучие педа-
гогов. Научная новизна. Разработан авторский инструментарий на основе метода парных сравне-
ний для изучения позиции сотрудников школ в отношении приоритетов школьной инклюзивной 
политики. Практическая значимость. Результаты могут быть полезны администраторам школ 
для переосмысления управленческих решений в определении приоритетов развития в условиях 
инклюзивной трансформации.

Ключевые слова: инклюзивное образование, сотрудники школ, принятие решений, отношение к 
инклюзивному образованию, лидерство в инклюзивном образовании, субъективное благополучие
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Abstract. Introduction. One of the essential conditions for creating an inclusive educational environ-
ment in schools is the management of the process, which depends on balancing effectiveness and equity. 
Aim. The current research aims to analyse the relationship between school employees’ engagement in 
the decision-making process and their attitudes towards inclusive educational policies. Methodology and 
research methods. The survey was conducted using questionnaires and A/B testing (Saati’s method) in 
accordance with the authors’ methodology. A total of 104 employees from 34 different schools in Tyumen 
and the Tyumen Region participated in the study, divided into two groups: those who make decisions 
within the educational entity and those who execute those decisions. The A/B testing method enabled 
participants to adopt a reflective stance regarding inclusive processes. Results. Experts emphasise the 
significant deficits in professional training (47%) and psychological training (33%) for teachers in the 
field of inclusive education. A direct correlation has been identified between the education provided in 
inclusive settings and the level of student engagement in schools. Additionally, a relationship exists be-
tween the professional competence of educators in inclusive education and their psychological readiness 
to implement this approach. Experts also highlight the presence of latent resistance to inclusive policies 
and identify varying priorities in promoting the well-being of both unaffected students and children with 
disabilities. The psychological and physical protection of teachers is considered crucial for their subjec-
tive well-being. However, less emphasis is placed on involving parents and students in decision-making 
processes and ensuring a transparent and equitable mechanism for resource allocation. Ultimately, the 
prestige of the school is often prioritised over the subjective well-being of teachers. Scientific novelty. 
An authors’ toolkit based on the A/B testing method has been developed to examine the perspectives of 
school staff on inclusive policy priorities in education. Practical significance. The research findings can be 
valuable for school administrators as they reflect on management decisions regarding the prioritisation 
of progress amid inclusive transformation.

Keywords: inclusive education, school staff, decision-making, attitude towards inclusive education, 
leadership in inclusive education, subjective well-being

Acknowledgements. The authors would like to thank the school staff and colleagues who participated 
in the study. They also express their gratitude to the editorial staff and reviewers for their constructive 
comments and valuable recommendations. This study was conducted under the state assignment FEWZ-



The Education and Science Journal           Vol. 27, No 3. 2025

87

© Volosnikova L.M., Ogorodnova O.V., Patrusheva I.V., Kukuev E.A.  
The relationship between participation in decision-making and attitudes towards school inclusion policies

2023-0007 from the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, as part of the 
scientific project titled “Universal Learning Design as a Breakthrough Inclusive Strategy in Conditions of 
Educational Heterogeneity”.

For citation: Volosnikova L.M., Ogorodnova O.V., Patrusheva I.V., Kukuev E.A. The relationship between 
participation in decision-making and attitudes towards school inclusion policies. Obrazovanie i nauka = 
The Education and Science Journal. 2025;27(3):85–109. doi:10.17853/1994-5639-2025-3-85-109

Введение
Инклюзивное образование направлено на обеспечение всем учащимся 

доступа к качественному образованию и требует от школ реконструкции об-
разовательных политик, призванных предоставлять учащимся равные воз-
можности для участия во всех аспектах школьной жизни на основе баланса 
академической эффективности и справедливости. Несмотря на достигнутый 
прогресс в этом отношении, полная реализация инклюзивного образования 
по-прежнему сдерживается серьезными проблемами и барьерами, в том числе 
создаваемыми сотрудниками школ. Поэтому важно исследовать факторы, вли-
яющие на восприятие инклюзивного образования сотрудниками школ, кото-
рое в свою очередь влияет на их инклюзивную практику.

Многочисленные исследования успешных школьных инклюзивных кей-
сов выявляют их значимые атрибуты и факторы. Например, С.  В. Алехина с 
соавторами [1], M. Ainscow [2], N. Khaleel, M. Alhosani, I. Duyar [3], A. Vlachou и 
S. S. Tsirantonaki [4], Л. М. Волосникова [5] выделяют фактор наличия школьной 
команды и лидера, разделяющих инклюзивные ценности. В исследованиях  
E. Cohen [6], J. P. Spillane, R. Halverson, J. B. Diamond [7], P. Hallinger, J. Kovacevic 
[8], D. A. Lipsky, A. Gartner [9] существенное внимание уделяется партисипатив-
ности, которая предполагает включенность сотрудников в принятие решений. 
Труды M. Iswari [10], A. Al-Azawei, F. Serenelli и K. Lundqvist [11], I. Qais с соавто-
рами [12] посвящены изучению такого атрибута успешных школьных инклю-
зивных кейсов, как универсальность, под которым понимается проектирова-
ние инклюзивных дружелюбных, комфортных и безопасных сред не только 
для школьников, но и сотрудников школы, родителей. На школьные команды 
ложится ответственность за создание доступной образовательной среды для 
всех обучающихся. При этом важно сохранять работоспособность и благополу-
чие педагогов, вовлекать в образовательный процесс всех участников. 

Целью исследования стал анализ взаимосвязи между вовлеченностью со-
трудников школ в процесс принятия решений школы и отношением к школь-
ным инклюзивным политикам. Работа направлена на поиск ответов на следу-
ющие исследовательские вопросы: 

1. Каково отношение сотрудников школ к инклюзивному образованию в 
зависимости от того, с какой ролью они себя идентифицируют: принимающие 
решения (лидеры) или исполняющие решения (исполнители)? 
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2. Каковы, по мнению сотрудников школ, приоритеты школьной полити-
ки в зависимости от того, как они себя позиционируют: лидеры или исполни-
тели? 

Гипотеза исследования заключалась в предположении, что отношение к 
инклюзивному образованию и понимание приоритетов школьной политики 
у экспертов, принимающих решения, и экспертов, исполняющих решения, бу-
дет иметь свои особенности.

Ограничениями исследования являются ограничения выборки и ограни-
чения методов, а именно: 1) географическая ограниченность исследования, 
что не позволяет прямо экстраполировать результаты на регионы с другими 
социально-экономическими условиями; 2) субъективный характер данных, 
полученных в ходе анкетирования, анкетирование не дает возможности учи-
тывать скрытую мотивацию респондентов при выборе ответов; 3) метод пар-
ных сравнений (метод Саати) предполагает наличие четкой иерархии крите-
риев, которая также может быть субъективно интерпретирована участниками 
исследования.

Обзор литературы
Отношение к инклюзивному образованию сотрудников школ – учителей, 

специалистов, тьюторов и директоров является темой, глубоко исследованной 
в силу значимости данного фактора для развития инклюзивных процессов. 
Так, исследования отношения учителей к инклюзивному образованию ведутся 
с конца 1950-х годов. База данных Web of Science Core Collection по ключевым 
словам teachers attitudes, inclusive education выдает более 1350 результатов с 
общим количеством цитирований 12820 за 1995–2022 гг. 

По мнению E. Avramidis, B. Norwich [13], Л. М. Волосниковой, С. В. Игнат-
жевой, Л. В. Фединой, Ж. Ю. Брук [14], В. З. Кантора c соавторами [15], факторы, 
влияющие на отношение сотрудников школ к инклюзивному образованию, 
можно распределить на три группы: 1) связанные с детьми (поведение, тип 
инвалидности); 2) связанные со средой (ресурсами); 3) связанные с личностью 
учителя. 

Переменные, характеризующие сотрудников школ, как факторы, оказы-
вающие влияние на их отношение к инклюзивному образованию, стали объ-
ектом множества исследований. Так, в работах M. Astrauskaitė, R.  Vytautas, 
A. Perminas [16], S. K. Ho, F. Ip, M. W.-Y. Wong [17], T. Saloviita [18], M. Smet [19] 
оценивалась связь с историко-культурными ландшафтами, установками в от-
ношении инклюзивного образования в зависимости от пола, возраста сотруд-
ника, уровня его квалификации, стажа и повышения квалификации в сфере 
инклюзивного образования, длительности контактов с инвалидами, убежде-
ний, самоэффективности, вовлеченности в работу. C.  Wilson, M.  Woolfson, 
K. Durkin [20], R. M. Klassen, V. M. Tze, S. M. Betts, K. A. Gordon [21], S. Miesera,  
M. Gebhardt [22], A. L. Perrin, M.  Jury, C. Desombre [23] доказали, что культура 
школы, ее нормы и ценности, убеждения администраторов, убеждения и цен-
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ности сотрудников, самоэффективность влияют на отношение к инклюзивно-
му образованию.

Отношению школьных администраторов к инклюзивному образованию и 
его влиянию на инклюзивную политику школы в последние 20 лет были по-
священы исследования E. Avramidis, B. Norwich [13], C. J. Riehl [24], N. Khaleel, 
M. Alhosani, I. Duyar [25], S. D. Hayes, P. S. Angelle [26], H. Nguluma, M. Bayrakçı, 
O. Titrek [27], J. Maccormack, S. Side, K. Maich, J. Specht [28], C. Salisbury [29]. Их 
результаты демонстрируют взаимосвязь между убеждениями и отношением 
администраторов школ к продвижению инклюзивной практики; эти отноше-
ния не только конвергентны, но могут быть и дивергентными. Исследования 
M.  J. Boyle, C. M. Hernandez [30], G. S. Mthethwa [31] показали, что убеждения 
директоров школ связаны с их идентичностью, личными ценностями, кото-
рые также влияют на их отношение и практики формирования инклюзивной 
среды. В современных реалиях лидер, принимающий решения, должен быть 
способным вести за собой, выстроить систему взаимоотношений между всеми 
субъектами образования и при этом учесть их потребности и возможности.

E. Cohen [6], J.  P. Spillane, R. Halverson, J.  B. Diamond [7], P. Hallinger, 
J. Kovacevic [8], D. A. Lipsky, A. Gartner [9] выявили, что стиль распределенного 
лидерства, который, по мнению экспертов, более релевантен инклюзивному 
образованию, характеризуется высокой степенью вовлеченности сотрудников 
школы в процесс принятия решений и проектирования инклюзивной среды. 
Эта вовлеченность имеет многочисленные позитивные личностные и орга-
низационные эффекты. Однако в исследованиях инклюзивного образования 
практически не представлены взаимосвязь между отношением школьных экс-
пертов к инклюзивному образованию, пониманием ими приоритетов школь-
ной политики в зависимости от того, включены ли они в процессы принятия 
решений, с какой ролью они себя идентифицируют – принимающие решения 
(лидеры) или исполняющие решения. 

Методология, материалы и методы
Базовым методологическим подходом в исследовании стала теория ши-

рокого понимания инклюзивного образования как инструмента противодей-
ствия сегрегации и успешного обучения и вовлечения всех детей, включая 
детей с инвалидностью, предложенная M. Ainscow [2]. Отбор теоретических 
источников проводился по базам JSTOR, Sage, Springer, Wiley Online library по 
ключевым словам: «отношение к инклюзивному образованию», «вовлечен-
ность в процесс принятия решений», «профессиональная готовность к инклю-
зивному образованию», «психологическая готовность к инклюзивному обра-
зованию». 

В апреле–мае 2022 года в рамках исследовательского проекта был прове-
ден экспертный опрос с целью анализа экспертной оценки инклюзивного об-
разования сотрудниками школ. 
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Опрос проводился методом анкетирования и методом парных сравнений 
(метод Саати) по авторским методикам. Метод Саати предусматривает ис-
пользование иерархической декомпозиции для работы со сложной информа-
цией при принятии многокритериальных решений. Он состоит из трех шагов: 
разработка иерархии атрибутов; определение относительной важности атри-
бутов; оценка относительной эффективности альтернатив по каждому эле-
менту иерархии1. Метод парных сравненный позволил субъектам оценивания 
усилить рефлексивную позицию в отношении инклюзивных процессов.

Критерием отбора школ в качестве базы исследования является обучение 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в обще-
образовательных классах. Критериями отбора сотрудников была экспертная 
позиция, которая включает такие параметры, как опыт работы в инклюзивных 
классах и школах и вовлеченность в процесс принятия решений.

В качестве экспертов выступили 104 сотрудника 34 школ Тюмени и юга Тю-
менской области (всего 9 муниципалитетов), разделенные на 2 группы в соот-
ветствии с их собственной позицией (было предложено выбрать): 1) сотрудни-
ки, принимающие решения на уровне образовательной организации – 55 чел. 
(55,77 %); 2) сотрудники, выполняющие принятые решения – 49 чел. (44,23 %). 

Среди опрошенных были директора, их заместители, методисты, учите-
ля, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, другие 
специалисты школ. 

Выбор экспертом позиции «принимаю решения» или «исполняю реше-
ния» не обозначает принадлежность к администрации; он интерпретируется 
как самоидентификация сотрудника школы.

Выборка представлена преимущественно респондентами женского пола 
– 91,35 %. Возраст большинства респондентов – в диапазоне от 25 до 35 лет 
(54,81 %) и от 35 до 50 лет (38,46 %). Стаж у 46,15 % опрошенных от 10 до 20 лет, 
у 23,08 % – от 5 до 10 лет. Также присутствуют и участники со стажем педаго-
гической деятельности до 5 лет – 25,96 %. Большинство респондентов имеют 
высшее образование на уровне бакалавриата/специалитета – 83,65 %, на уров-
не магистратуры – 10,58 %. 

Охарактеризуем отдельно выборку респондентов, которые самоопредели-
лись как «принимающие решения на стратегическом уровне» (лидеры) – 55 
человек. Из них респондентов женского пола – 87,3 %, мужского – 12,7 %. Пред-
ставители данной выборки имеют больший стаж работы, чем «выполняющие 
принятые решения»: от 35 до 50 лет – 47,27 %, от 50 до 65 лет – 41,83 %. Только 
6 человек (10,9 %) в возрасте от 25 до 35 лет относят себя к «принимающим ре-
шения». Стаж у «принимающих решения» – свыше 20 лет (самый большой – 47 
лет) – 54,55 %, от 10 до 20 лет – 21,82 %, до 10 лет – 13 чел. (23,63 %). Высшее об-
разование (бакалавриат/специалитет) имеют 87,3 % респондентов, магистра-
туру закончили – 10,9 %. 

1  Саати Т. Принятие решений: метод анализа иерархий. Пер. с английского Р. Г. Вачнадзе. М.: Радио и связь; 
1993. Режим доступа: https://pqm-online.com/assets/files/lib/books/saaty.pdf (дата обращения: 11.06.2024).
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Результаты исследования
Представим результаты анкетирования респондентов, принимающих 

решения, и в сравнении двух групп выборки, где nо = 104 (общее количество 
респондентов), n1 = 55 (эксперты, принимающие решения (далее «лидеры»), 
n2 = 49 (эксперты, выполняющие принятые решения (далее – «исполнители»).

Квалификация. Большинство респондентов (64,42 %) получили образова-
ние в области инклюзии по программам повышения квалификации. Как мы 
видим, среди экспертов, принимающих решения, 33 чел. (60 %) отмечают на-
личие образования, связанного с инклюзией, полученного в ходе курсов повы-
шения квалификации. В этой группе есть респонденты, имеющие специальное 
образование (4 чел.) или педагогическое образование с инклюзивным профи-
лем (4 чел.) (рис. 1).

Рис. 1. Оценка экспертами наличия образования, связанного с инклюзией 
(чел.), nо = 104, n1 = 55, n2 = 49

Fig. 1.  Experts’ assessments of the presence of education related to inclusion 
(people), nо = 104, n1 = 55, n2 = 49

Тем не менее, 25,45 % (14 чел.) экспертов-лидеров и 20 % (11 чел.) экспер-
тов-исполнителей не имеют образования в области инклюзии, в связи с чем 
возможны дефициты в теоретическом обосновании деятельности и в практи-
ческой подготовленности.

По оценкам экспертов, уровень профессиональной компетенции в обла-
сти инклюзивного образования достаточен у половины респондентов (55 чел., 
55,88 %); более 47 % нуждаются в его повышении (рис. 2). Таким образом, экс-
перты осознают, что их текущая деятельность не в полном объеме соответству-
ет новым вызовам, современным требованиям, задачам, которые приходится 
решать «здесь и сейчас». 
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Рис. 2. Оценка экспертами уровня профессиональной компетентности в 
области инклюзивного образования (чел.), nо = 104, n1 = 55, n2 = 49

Fig. 2.  Assessments by experts of the level of professional competence in the field 
of inclusive education (people), nо = 104, n1 = 55, n2 = 49

Опыт работы в инклюзивном классе. Под инклюзивным классом мы пони-
маем класс в общеобразовательной школе, в котором обучаются дети с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью совместно 
с нормотипичными детьми. Примерно треть экспертов имеют опыт препода-
вания в таких классах (рис. 3). 

Рис. 3. Оценка экспертами опыта преподавания в инклюзивном классе (чел.), 
nо = 104, n1 = 55, n2 = 49

Fig. 3.  Experts’ assessments of teaching experience in an inclusive class (people) nо 
= 104, n1 = 55, n2 = 49
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Исследования, проведенные E. Avramidis, B. Norwich, доказывают, что от-
сутствие опыта рождает барьеры, в числе которых – страх неуспешности; с уве-
личением опыта отношение к разнообразию меняется [13].

Психологическая готовность. Результаты опроса демонстрируют, что 69,09 
% (38 чел.) экспертов отмечают достаточный уровень психологической готов-
ности; 30,9 % (17 чел.) полагают, что он нуждается в повышении (рис. 4). 

Рис. 4. Оценка экспертами уровня психологической готовности к реализации 
инклюзивного образования (чел.), nо = 104, n1 = 55, n2 = 49

Fig. 4. Assessments  by experts of the level of psychological readiness for the 
implementation of inclusive education (people), nо = 104, n1 = 55, n2 = 49

Это связано с дефицитом опыта работы в инклюзивных классах, наличием 
негативного опыта работы в условиях инклюзии, страхом профессиональных 
неудач, непреодоленными стереотипами и предубеждениями в отношении 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Опыт участия в инклюзивных проектах. В рамках анкетирования нами 
был задан вопрос об участии экспертов в проектной деятельности, связан-
ной с инклюзией (рис. 5). Результаты показали, что большая часть респон-
дентов не участвовали, примерно треть участвовали в роли исполнителей и 
совсем немногие участвовали в роли руководителей. В числе участвующих в 
проектной деятельности в роли руководителей в основном эксперты-лидеры  
(12 чел., 21,8 %). Это может быть связано с недостаточной настойчивостью ли-
деров школ в вовлечении педагогических коллективов в инклюзивные прак-
тики, с организацией жизнедеятельности коллективов в исполнительской, а 
не проектной логике.
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Рис. 5. Оценка экспертами опыта участия в проектной деятельности, 
связанной с инклюзией (чел.), nо = 104, n1 = 55, n2 = 49

Fig. 5.  Experts’ assessments of experience in participating in project activities 
related to inclusion (people), nо = 104, n1 = 55, n2 = 49

Вовлеченность в инклюзивный процесс в школе. Исследование Л. Фединой, 
Л. Волосниковой, С. Игнатжевой, Ж. Брук доказывает, что вовлеченность детей, 
родителей, педагогов в инклюзивные процессы и события является предикто-
ром эффективной инклюзивной политики школы, фактором развития пози-
тивных отношений и культуры инклюзии [32].

Эксперты-лидеры продемонстрировали свое активное участие в инклю-
зивных мероприятиях (33 чел., 60 %), менее вовлечены в инклюзивный про-
цесс эксперты-исполнители (рис. 6). Таким образом, мы видим даже на уров-
не экспертного сообщества неравномерность вовлечения работников школ в 
инклюзивный процесс. 

Рис. 6. Оценка экспертами уровня вовлеченности в инклюзивный процесс в 
школе (чел.), nо = 104, n1 = 55, n2 = 49

Fig. 6.  Assessments by experts of the level of involvement in the inclusive process 
at school (people), nо = 104, n1 = 55, n2 = 49
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Отношение к инклюзивному образованию. 68 % экспертов характеризуют 
его как отношение «с пониманием и поддержкой» или «позитивное явление». 
Эксперты-лидеры больше уверены в позитивном отношении своих сотрудни-
ков к инклюзии (рис. 7). 

Рис. 7. Оценка экспертами отношения педагогов к инклюзивному обучению 
(чел.), nо = 104, n1 = 55, n2 = 49

Fig. 7.  Experts’ assessments of teachers’ attitudes towards inclusive education 
(people), nо = 104, n1 = 55, n2 = 49

При этом 19 % опрошенных указывают на отношение к инклюзии как к вы-
нужденной необходимости. Доля ответов, составляющих наличие как явного, 
так и скрытого сопротивления составляет 12,5 %. Таким образом, опрос пока-
зывает высокую степень готовности к реализации инклюзии, а также прямые 
корреляционные связи между лидерской позицией и принятием инклюзии.

Результаты опроса экспертов с использованием метода Саати. 
Метод Саати заключается в декомпозиции изучаемой проблемы/феноме-

на на составные части и дальнейшей обработке последовательности суждений 
эксперта по парным сравнениям1 . 

Результаты декомпозиции феномена «Обучение детей с ОВЗ» представле-
ны на рис. 8.

1  Саати Т. Принятие решений: метод анализа иерархий. Пер. с английского Р. Г. Вачнадзе. М.: Радио и связь, 
1993. Режим доступа: https://pqm-online.com/assets/files/lib/books/saaty.pdf (дата обращения: 11.06.2024).
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Рис. 8. Иерархия феномена «Реализация обучения детей с ОВЗ»: критерии и 
альтернативы

Fig. 8.  Hierarchy of the phenomenon “Implementation of education for children 
with disabilities”: criteria and alternatives

В результате декомпозиции было выделено 4 критерия: субъективное бла-
гополучие (СБ) детей с ОВЗ, субъективное благополучие (СБ) нормотипичных 
учеников, субъективное благополучие (СБ) педагогов, престиж и привлека-
тельность школы.

При построении матриц парных сравнений мы опирались на шкалу пред-
почтений (шкалу относительной важности), где: 1 балл – равная важность 
сравниваемых элементов; 3 балла – умеренное превосходство одного элемен-
та иерархии над другим (предшествующий опыт и оценка говорят о немного 
большей значимости одного элемента по сравнению с другим); 5 баллов – су-
щественное или сильное превосходство одного элемента (предшествующий 
опыт и оценка говорят о более высокой значимости одного элемента по срав-
нению с другим); 7 баллов – значительное превосходство одного элемента над 
другим.

Обработка данных проводилась путем нахождения количества отдельных 
предпочтений (оценок) для каждой связи (соотношения) между двумя данны-
ми альтернативами, и умножением этих сумм на баллы (коэффициенты) этих 
связей. Для последующего анализа полученные данные были переведены в 
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процентные доли каждой альтернативы с помощью построения обратных свя-
зей между альтернативами (обратных матриц), вычисления веса для каждой 
связи и их деления на общий суммарный вес всех оценок. Далее полученные 
процентные доли связей складывались по отдельным альтернативам (катего-
риям), для получения суммарного веса (важности) каждой альтернативы.

Представим полученные результаты.
По первому критерию «Субъективное благополучие учеников с ОВЗ» ана-

лиз альтернатив выявил следующее (рис. 9): 

Рис. 9. Вес альтернатив (факторов) по критерию «Субъективное благополучие 
учеников с ОВЗ», %

Fig. 9.  Weight of alternatives (factors) according to the criterion “Subjective well-
being of students with disabilities”, %

По результатам сравнения альтернатив (факторов), важных в обеспечении 
субъективного благополучия учеников с ОВЗ, экспертами, принимающими ре-
шения, самый большой вес (27,7 %) оказался у альтернативы/фактора «Разви-
тие личностного потенциала на базе индивидуальных образовательных траек-
торий)». Значение по этому фактору более чем в два раза превышает значение 
по фактору «Безбарьерная среда» (11,98 %). Эксперты-лидеры убеждены, что 
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важнее уделять внимание развитию потенциала детей на основе индивиду-
ализации, чем устранять барьеры в предметно-пространственной среде. Еще 
одна альтернатива, имеющая меньший вес в сравнении с другими: «наличие 
социальной поддержки и удовлетворенности ею» (14,56 %). Меры социальной 
поддержки не являются определяющими в субъективном благополучии детей 
с ОВЗ – так считают эксперты-лидеры, фокусируясь не столько на поддерж-
ке, сколько на формировании психологически комфортной среды (22,69 %) и 
культивировании чувства принадлежности к школьному коллективу и классу 
(22,78 %). У экспертов-исполнителей ниже вес таких альтернатив, как «Разви-
тие личностного потенциала на базе индивидуальных образовательных тра-
екторий» (25,7 %), «Чувство принадлежности к классу (20,29 %), зато выше вес 
альтернатив «Безбарьерная среда» и «Наличие социальной поддержки и удов-
летворенности ею». Эксперты-исполнители демонстрируют большую экстер-
нальность в выборе альтернатив и чаще выбирают альтернативы, которые от 
них не зависят.

Вторым критерием для анализа стал критерий «Субъективное благополу-
чие нормотипичных учеников» (рис. 10).

Рис. 10. Вес альтернатив по критерию «Субъективное благополучие 
нормотипичных учеников», %

Fig. 10. Weight of alternatives according to the criterion “Subjective well-being of 
normotypical students”, %
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«Чувство принадлежности к школьному коллективу и классу» – фактор, 
имеющий самый низкий вес как в выборке экспертов-лидеров (14,39 %), так 
и в выборке экспертов-исполнителей (12,64 %). При этом тот же фактор для 
учеников с ОВЗ имеет вес 22,69 % и 20,29 % соответственно. Таким образом, в 
оценке большинства экспертов чувство принадлежности к классу как фактор, 
влияющий на субъективное благополучие учеников, имеет разную ценность 
для детей с ОВЗ и нормотипичных учащихся. 

Показатель веса фактора «Чувство принадлежности к школьному коллек-
тиву и классу» вступает, на наш взгляд, в противоречие с показателями факто-
ров «Развитие социального опыта» и «Раскрытие потенциала каждого учени-
ка» (по обеим группам экспертов). Эксперты, по всей видимости, не связывают 
развитие социального опыта учащихся с функционированием класса как со-
циальной группы, и раскрытие потенциала каждого ученика рассматривают 
вне контекста школьного класса.

Лидером в оцениваемых альтернативах по рассматриваемому критерию 
стал фактор «Психологическая и физическая безопасность» (25,93 % для экс-
пертов-лидеров, 26,39 % для экспертов-исполнителей). Его показатели близ-
ки к фактору «раскрытие потенциала каждого ученика (23,31 % для лидеров и 
24,84 % для исполнителей).

Опишем результаты анализа альтернатив по третьему критерию «Субъек-
тивное благополучие педагогов» (рис. 11). В первую очередь, обращает на себя 
внимание вес альтернативы «Вовлеченность в работу» (12,63 % для экспертов, 
принимающих решения), который является самым низким. Вес всех других 
альтернатив примерно одинаковый («Профессиональная готовность к работе 
в инклюзивной среде», «Наличие коллектива единомышленников», «Принятие 
инклюзии как естественной части профессиональной деятельности») и состав-
ляет чуть больше 20 %. Самое высокое значение у альтернативы «Психологи-
ческая и физическая безопасность и защищенность» (23,18 %). Вместе с тем 
в исследованиях категория «вовлеченности» рассматривается как один из ба-
зовых факторов, обеспечивающих субъективное благополучие. Отметим, что 
вес этого фактора в первой группе экспертов-лидеров, ниже на четыре пункта, 
чем у экспертов-исполнителей.

Самое высокое значение относится к альтернативе «Психологическая 
и физическая безопасность и защищенность» и составляет у исполнителей  
28,36 %. Причиной такого результата, по всей видимости, являются фрустри-
рованные потребности в безопасности в сообществе школьных педагогиче-
ских коллективов.
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Рис. 11. Вес альтернатив по критерию «Субъективное благополучие 
педагогов», %

Fig. 11.  Weight of alternatives according to the criterion “Subjective well-being of 
teachers”, %

Четвертый рассматриваемый критерий – «Престижность и привлекатель-
ность школы» (рис. 12). Самым низким весом по этому критерию обладает 
альтернатива «Родители и ученики включены в процесс принятия решений» 
(13,31 % у экспертов-исполнителей). Эксперты этой группы не считают пер-
востепенным привлечение детей и родителей в соуправление школой, тогда 
как участие в процессе принятия решений обеспечивает автономию, которая, 
по данным наших предыдущих исследований [33], является важным фактором 
самодетерминации и субъективного благополучия. 
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Рис. 12. Вес альтернатив по критерию «Престижность и привлекательность 
школы», %

Fig. 12.  Weight of alternatives according to the criterion “Prestige and 
attractiveness of the school”, %

Наиболее весомой альтернативой в структуре рассматриваемого крите-
рия является «Обеспечение качественного образования (ОГЭ, ЕГЭ). Вес этой 
альтернативы для группы экспертов-лидеров – 23,63 %, а для группы испол-
нителей – 26,2 % (вдвое больше, чем для альтернативы «Родители и ученики 
включены в процесс принятия решений). 

Фиксация на подготовке к ОГЭ и ЕГЭ стала серьезной проблемой школы, 
нередко уводящей от достижения других образовательных результатов, не 
измеряемых ОГЭ, ЕГЭ. Вес фактора «Прозрачный и справедливый механизм 
распределения ресурсов» имеет самое низкое значение (16,68 % в группе экс-
пертов, принимающих решения), из чего можно заключить, что школами не в 
полной мере реализуется принцип социального партнерства и недостаточно 
развиты механизмы партисипативного управления. Все другие факторы по 
рассматриваемому критерию оценены экспертами как более значимые. 

Четыре критерия, являющиеся условиями реализации обучения детей с 
ОВЗ (рис. 8), были также предложены экспертам как альтернативы для парного 
сравнения. Результаты представлены на рисунке 13. 
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Рис. 13. Вес альтернатив по критерию «Реализация обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья», %

Fig. 13.  Weight of alternatives according to the criterion “Implementation of 
education for children with disabilities”, %

Самое низкое значение принадлежит альтернативе «Субъективное бла-
гополучие педагогов» (15,65 %) для группы экспертов-лидеров. Для экспер-
тов-лидеров субъективное благополучие нормотипичных учеников (30,38 %) 
и субъективное благополучие учеников с ОВЗ (28,13 %) имеет более высокий 
приоритет, чем субъективное благополучие педагогов. 

Очевидна выраженность альтернативы «Престижность и привлекатель-
ность школы» (25,84 % для экспертов, принимающих решения, 26,81 % для 
экспертов, выполняющих решения) в сравнении с меньшей выраженностью 
альтернативы «Субъективное благополучие педагогов». Этот результат при-
глашает к размышлению в определении приоритетов развития школ, в кото-
рых благополучие какой-либо группы не приносится в жертву высоким ака-
демическим результатам и необходимости формирования в школах культуры 
принятия универсальных решений в интересах всех и каждого. 

Обсуждение
Экспертный опрос позволил получить следующие результаты. 
Большинство экспертов позитивно оценивают отношение педагогов в 

своей школе к инклюзивному обучению. Тем не менее в педагогическом кол-
лективе школ отмечается проявление отношения к инклюзии как к вынужден-
ной необходимости и латентного сопротивления инклюзии.
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Исследование показывает прямые корреляционные связи между отноше-
нием экспертов к инклюзивному образованию, пониманием ими приоритетов 
школьной политики и тем, с какой ролью они себя идентифицируют: прини-
мающие решение (лидеры) или исполняющие решения.

Уровень профессиональной компетентности экспертов обеспечен преи-
мущественно прохождением программ повышения квалификации, характе-
ризуется как достаточный для практической работы, но требующий повыше-
ния для почти половины респондентов. Кроме того, треть экспертов считает 
важным повышение и уровня психологической готовности.

Выявлены прямые корреляции между: наличием образования, связанно-
го с инклюзией, и уровнем вовлеченности в инклюзивный процесс в школе; 
уровнем профессиональной компетентности в области инклюзивного обра-
зования и уровнем психологической готовности к реализации инклюзивного 
образования; участием в проектной деятельности, связанной с инклюзией, и 
уровнем профессиональной компетентности в области инклюзивного образо-
вания и психологической готовности к его реализации. 

Приоритетным для экспертов-лидеров в отношении обучения детей с ОВЗ 
является развитие потенциала детей на основе индивидуализации, а не устра-
нение барьеров в предметно-пространственной среде, что, на наш взгляд, 
является позитивной установкой. Меры социальной поддержки, по мнению 
экспертов, также не являются определяющими в субъективном благополучии 
детей с ОВЗ. Эксперты-исполнители на первое место для этих обучающихся 
ставят необходимость формирования психологически комфортной среды. 
Чувство принадлежности к классу, как фактор, влияющий на субъективное 
благополучие, имеет меньшую ценность для нормотипичных учащихся, чем 
для учащихся с ОВЗ, по мнению экспертов. Эксперты не связывают принад-
лежность к школьному коллективу с развитием социального опыта учащихся 
и раскрытием потенциала каждого ученика, так как оценки по этим факторам 
разбалансированы. 

Наибольший вес в отношении субъективного благополучия педагогов 
имеет альтернатива «Психологическая и физическая безопасность и защищен-
ность», что в целом закономерно, учитывая высокую стрессогенность профес-
сии педагога. Альтернатива «Вовлеченность в работу» получила наименьшее 
значение, хотя во многих исследованиях именно категория «вовлеченности» 
рассматривается как один из базовых факторов, обеспечивающих внутрен-
нюю мотивацию деятельности и психологическое благополучие.

Оценка альтернатив в отношении критерия «Престижность и привле-
кательность школы» показывает приоритет ориентации на качество обра-
зования, измеряемое ЕГЭ и ОГЭ. Альтернативы «Включенность родителей и 
учеников в процесс принятия решений» и «Обеспечение прозрачного и спра-
ведливого механизма распределения ресурсов» являются, по мнению экспер-
тов, менее приоритетными. 
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По результатам обобщенного выбора альтернатив по критерию «Реали-
зация обучения детей с ОВЗ» отмечается более очевидная выраженность аль-
тернативы «Престижность и привлекательность школы» в сравнении с мень-
шей выраженностью альтернативы «Субъективное благополучие педагогов», 
что требует переосмысления политик, определяющих приоритеты развития 
школы. Необходимо формирование культуры принятия универсальных управ-
ленческих решений для достижения баланса между эффективностью и спра-
ведливостью, и благополучия всех членов школьных сообществ. Полученные 
результаты и выводы в целом релевантны проведенным ранее исследованиям 
[15-22]. В то же время они являются уникальными, так как показывают не толь-
ко мнение экспертов, но и приоритеты, определяемые лидерскими команда-
ми школ в условиях инклюзивной трансформации. 

Заключение
Таким образом, достижение баланса между академической эффективно-

стью и социальной справедливостью сегодня является главным вызовом школ. 
Наше исследование выявило дефицит данного баланса. Лидеры школ, демон-
стрируя позитивное отношение к инклюзивному образованию, тем не менее 
делают ставку на академическую эффективность. Инклюзия, по их мнению, не 
является приоритетом, и это, безусловно, влияет на позицию педагогов школ, 
которые воспринимают инклюзию как нагрузку, а не естественную часть про-
фессиональной культуры. Доминирование индивидуализации как цели об-
разования, а не социализации, это подтверждает. Позиция лидеров школ в 
значительной степени связана с отечественной образовательной политикой, 
в которой доступность и академическая результативность не связаны. Пери-
ферийность инклюзии является рискогенной: в ней инклюзия может не разви-
ваться как полноценная инклюзивная культура, а стать псевдоинклюзией. Для 
преодоления обозначенного риска необходимы решения на национальном 
уровне, направленные на достижение баланса между академической эффек-
тивностью и социальной справедливостью.

Перспективами исследования являются изучение позиций директоров – 
главных драйверов инклюзивных процессов школ в части приоритетов школь-
ной политики в условиях разнообразия.
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Аннотация. Введение. Создание новых эффективных методов диагностики факторов социально 
опасного поведения среди подростков представляет собой актуальную тему современных пси-
холого-педагогических исследований. Целью статьи является представление этапов разработки, 
первичной апробации и психометрической проверки диагностического инструментария, направ-
ленного на выявление социально-психологических факторов, являющихся маркерами социально 
опасного поведения в подростковом возрасте. Методология, методы и методики. В статье пред-
ставлены результаты разработки и первичной апробации и показатели валидности опросника 
«Методика выявления факторов делинквентности в подростковом возрасте», построенного на 
основе интегративного подхода. Методика разработана по принципу семантического дифферен-
циала, состоит из 30 пунктов, каждый из которых содержит утверждения, представленные в опи-
санных факторах. Выборка: подростки в возрасте 11–17 лет (средний возраст – 13,7 лет) (n = 291). 
Для определения надежности использовался коэффициент альфа-Кронбаха. Для определения 
валидности опросника были выявлены связи шкал с параметрами теста-опросника Кеттелла для 
подростков (Методика 14 PF, 142 вопроса), опросника «Самодиагностика типового семейного со-
стояния» Р. В. Овчаровой, методикой исследования психологической безопасности образователь-
ной среды И. А. Баевой. Результаты и научная новизна. В результате психометрической проверки 
методики была показана высокая согласованность пунктов со шкалами методики, достаточный 
уровень надежности по однородности, удовлетворительные показатели конструктной валидно-
сти. Практическая значимость. Разработанный диагностический инструментарий, представлен-
ный в форме самоотчета, является экономичным и эффективным способом изучения факторов 
социально опасного поведения подростков. Методика может быть использована специалистами 
на этапе профилактической работы с подростками. 
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Abstract. Introduction. The development of effective methods for diagnosing factors associated with so-
cially dangerous behaviour among adolescents is a pressing issue in contemporary psychological and 
pedagogical research. Aim. The aim of this article is to outline the stages of development and psychomet-
ric validation of a diagnostic questionnaire designed to identify socio-psychological factors that serve 
as markers of socially dangerous behaviour during adolescence. Methodology and research methods. The 
article presents the results of the development, initial testing, and validity assessment of the question-
naire titled “Methodology for Identifying Factors of Delinquency in Adolescence,” which is based on an 
integrative approach. This methodology employs the principle of semantic differential and consists of 30 
items, each containing statements related to the identified factors. The sample comprised adolescents 
aged 11 to 17 years (average age: 13.7 years; n = 291). To assess reliability, the Cronbach’s alpha coef-
ficient was utilised. To evaluate the validity of the questionnaire, the relationships between the scales 
and the parameters of the Cattell test-questionnaire for adolescents (Test 14 PF, 142 questions), the 
“Self-Diagnosis of a Typical Family Situation” questionnaire by R. V. Ovcharova, and the questionnaire 
for studying the psychological safety of the educational environment by I. A. Baeva were analysed. Results 
and scientific novelty. As a result of psychometric testing, the methodology demonstrated a high level of 
consistency among the items within the scales of the questionnaire, an adequate level of reliability for 
homogeneity, and satisfactory indicators of construct validity. Practical significance. The developed diag-
nostic questionnaire, designed as a self-report tool, offers an economical and effective means of studying 
the factors associated with socially dangerous behaviour in adolescents. This methodology can be em-
ployed by specialists during the preventive intervention phase with this demographic.

Keywords: adolescence, socially dangerous behaviour, development factors, questionnaire, validation, 
prevention
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Введение
Наиболее общими показателями, определяющими необходимость и фор-

мы оказания психологической помощи, являются актуальные параметры рав-
новесия в системе «человек-среда». Состояние равновесия или неравновесия 
в этой системе зависят как от специфики средовых условий, так и от индиви-
дуальных особенностей человека, с психологической точки зрения они опре-
деляются как соответствующие внешние (экзогенные) и внутренние (эндо-
генные) факторы воздействия на психику человека. При этом в конкретный 
возрастной период и в конкретной социально-психологической ситуации пси-
хологическую значимость могут иметь факторы, имеющие отчетливую выра-
женность и влияющие на определенные поведенческие проявления личности, 
в том числе и социально опасного поведения. Анализ научных публикаций и 
опыт работы с современными подростками утверждает в позиции, что именно 
профилактике социально опасного поведения следует уделять особое внима-
ние у подростков, хотя многие ученые, традиционно, отмечают разные формы 
девиантного и делинквентного поведения в подростковом возрасте. Напри-
мер, в исследованиях С. Е. Титор, H. R. Slobodskaya отмечается серьезная обес-
покоенность тем фактом, что подростки испытывают трудности, ведущие к 
делинквентности, даже в большей степени, чем раньше [1; 2]; И. Ю. Тарханова 
делает вывод, что цивилизационная динамика повлияла как на причинность 
отклоняющегося поведения несовершеннолетних, так и на состав девиаций, 
преобладающих в подростковой среде [3]. 

По мнению В. Д. Бадмаевой и др., социально опасное поведение подрост-
ков является предметом междисциплинарных исследований (право, педагоги-
ка, психология, социология) и характеризуется как «проявление отклонения от 
общественных устоев, ведущего к дезадаптации, напряженности, конфликтам 
и как следствие приводящего к исчерпанности освоенных человеком безопас-
ных поведенческих стратегий» [4, с. 18].

Неоспорим тот факт, что важно корректировать и профилактировать, осо-
бенно в школе, все формы подростковых отклонений, так как от интенсивно-
сти воздействия на социальное поведение подростков зависит дальнейшее их 
становления как членов общества и граждан нашей страны. При этом мы счи-
таем, что формы работы с делинквентным и социально опасным поведением 
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подростков будут схожи, так как факторы, детерминирующие их появление, 
имеют общую основу.

В исследованиях В. Д. Бадмаевой, О. А. Беляевой, Т. В. Бугайчук, И. С. Ка-
рауш, W. Lu отмечено, что среди задач профилактической работы в образова-
тельной среде ключевыми выступают предупреждение возможных девиаций, 
исходя из условий развития ребенка, стихийного негативного влияния среды 
на становление личности в условиях неформальных групп, воздействия интер-
нет-контента и иных факторов, предупреждение межличностных и межгруп-
повых проблем, развитие коммуникативной компетентности, сохранение и 
укрепление здоровья посредством формирования ценности здорового образа 
жизни, профилактики разного рода аддикций, зависимого поведения, сохра-
нения физического и эмоционального благополучия [5; 6]. При этом одним из 
серьезных дефицитов такой работы в настоящее время признается включе-
ние педагогов и других специалистов на поздних сроках конфликта ребенка 
с социумом и законом. Нередко предпосылки социально опасного поведения 
формируются задолго до совершения противоправных действий, однако оста-
ются незамеченными окружающими, оказываются вне фокуса внимания пе-
дагогов и психологов [4].

В связи с этим, по мнению Л. В. Лежниной, максимально актуальной ста-
новится прогностическая задача, для решения которой необходимы эконо-
мичные инструменты психолого-педагогической диагностики социально 
опасного поведения с целью изучения рисков отклоняющегося от социаль-
ных норм взаимодействия, угрожающего жизнедеятельности и личности об-
учающихся [7]. В процессе проведенного исследования было установлено, что 
в подростковом возрасте, когда возрастает роль рефлексии и самосознания, 
внешние воздействия (экзогенные факторы) не всегда напрямую влияют на 
подростков. Они преломляются через призму субъективных представлений, 
которые определяются индивидуальными (эндогенными) характеристиками. 
Это позволило нам разработать методику экспресс-диагностики факторов со-
циально опасного поведения. Она основана на стандартизированном само-
отчете подростков по ряду позиций, которые значимо определяют логику их 
развития [5]. 

Представленные выше теоретические подходы к изучению поведенческих 
отклонений подростков позволяют рассмотреть социально опасное поведение 
с точки зрения интегративного подхода, который учитывает как индивидуаль-
ные особенности развития личности подростка, так и особенности социальной 
среды, в которой происходит это развитие. Наличие различных факторов, как 
внутренних (эндогенных), так и внешних (экзогенных), позволяет учитывать 
интегрированность их влияния на развитие личности и прийти к обоснован-
ным выводам о детерминации социально опасного поведения подростков.

Социально опасное поведение также можно рассматривать как интегра-
тивный феномен, представляющий собой отклонение от социальных норм, 
ведущее к социальной дезадаптации, возникновению конфликтов и некон-
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структивному поведению. Это поведение является следствием воздействия на 
личность подростка как внешних, так и внутренних факторов развития. Это 
связано со сложной структурой личности подростка и различными аспектами 
его социального развития, которые в совокупности определяют его поведение, 
в том числе и социально опасное. 

Цель исследования – разработка, первичная апробация и психометриче-
ская проверка диагностического инструментария, направленного на выявле-
ние факторов социально опасного поведения на основе стандартизированно-
го самоотчета подростка. 

Исследовательские вопросы: Какие внешние и внутренние факторы вли-
яют на формирование социально опасного поведения подростков? Как прове-
сти разработку и первичную апробацию диагностического инструментария? 

Гипотеза исследования: диагностическая методика, разработанная в фор-
ме самоотчета подростков, позволяет оценить специфику экзогенных (семей-
ное неблагополучие, небезопасная образовательная среда) и эндогенных (им-
пульсивность, безответственность, ненормативность поведения, склонность 
к риску, социальное пренебрежение, отсутствие самоконтроля, ложь, демон-
стративность) факторов социально опасного поведения.

Ограничения исследования связаны с разнообразием описания де-
линквентных и социально опасных форм поведения и их факторов, что мо-
жет затруднять диагностику. Мы попытались преодолеть эти ограничения в 
исследовании путем проведения сравнительного анализа различий факторов 
социально опасного поведения у подростков с «нормативным» и ненорматив-
ным (социально опасным) поведением, для сужения круга данных факторов 
и отбора наиболее чувствительных пунктов и шкал методики. На наш взгляд, 
представленная методика может использоваться в качестве инструментария 
на первых этапах профилактической работы, для обозначения направлений 
превенции социально опасного поведения. 

Обзор литературы
Исследователи в области социально опасного поведения изучают различ-

ные детерминирующие факторы. Например, Н.  С. Сидоренко, Н.  С.  Нижник 
отмечают, что в настоящее время нельзя говорить о роли какого-то одного 
фактора, чаще всего речь идет о различных факторах или их комплексном воз-
действии как предпосылках формирования такого поведения [8]. 

С. В. Книжникова, В. Г. Пиркина социально опасное поведение трактуют в 
узком и широком смыслах: в узком смысле это общественно опасное деяние 
(террористическая угроза, вооруженное нападение), преднамеренные целе-
направленные действия агрессивного или смертоносного поведения, направ-
ленного по отношению к сверстникам и педагогам с целью нанесения вреда 
другому человеку, травмы или смерти. В широком смысле – это неконструк-
тивное поведение, направленное на причинение вреда другому человеку с 
целью самореализации и самоутверждения, характеризующееся сложностью 
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и опасностью ситуации, выбором неэффективной стратегии, отсутствием от-
ветственности за последствия своего поведения [9; 10, с.7]. 

Во многих работах понятия делинквентного и социально опасного пове-
дения оказываются сопряженными и употребляются как собирательные тер-
мины для обозначения разных форм поведенческих отклонений, нарушаю-
щих общественный норматив, но не обязательно уголовно преследуемых [5]. 
При этом особое внимание всегда уделяется многообразию экзогенных и эн-
догенных факторов, способствующих росту различных психических отклоне-
ний развития в целом (D. Liu [6]) и проявлению социально опасного поведения 
у подростков, в частности (О. А. Селиванова, Л. Н. Гладкова [11]). 

Среди факторов, интерпретация которых подростками с большей долей 
вероятности могут влиять на проявления социально опасного поведения, наи-
более значимыми экзогенными факторами, на наш взгляд, являются семейное 
неблагополучие и небезопасная образовательная среда. В то же время среди 
эндогенных факторов, определяющих склонность к социально опасному по-
ведению, можно выделить следующие: импульсивность, безответственность, 
девиантное поведение, склонность к риску, социальное пренебрежение, отсут-
ствие самоконтроля, ложь и демонстративность.

Рассмотрим выделенные факторы социально опасного поведения под-
ростков более подробно.

Первая группа эндогенных факторов. Внутренние или личностные факто-
ры, определяющие особенности развития современного подростка, в том числе 
и проявления социально опасного поведения, характеризуются значительны-
ми индивидуальными различиями в степени и направлении изменений лич-
ностных качеств. В исследованиях C. J. Soto, O. P. John для изучения личности 
подростка часто используется модель «Большой пятерки», которая утверждает, 
что существует пять ключевых черт: экстраверсия, негативная эмоциональ-
ность, добросовестность, открытость и доброжелательность [12]. Важно кон-
статировать тот факт, что черты, перечисленные выше, проявляются уже в пе-
риод перехода от младшего школьного к подростковому возрасту (примерно в 
10–13 лет). Несмотря на то что в подростковом возрасте происходят серьезные 
изменения в личности [2], по ряду личностных характеристик в исследованиях 
J. Borghuis, J. J. A. Denissen, наблюдалась достаточная стабильность, несмотря 
на все еще имеющиеся внутриличностные изменения [13]. Чаще всего именно 
качества личности, выделенные как эндогенные факторы социально опасного 
поведения подростков, имеют достаточно устойчивый характер.

В ряде исследований D. Liu, S. Casale подтверждалась связь между личност-
ными чертами подростка, в первую очередь, экстраверсией и эмоциональной 
нестабильностью, а также негативной эмоциональностью в целом и склонно-
стью к социально опасному поведению [14], в том числе и склонности к зави-
симостям (например, интернет-зависимости [15]).

В исследованиях Г. В. Слепухина с соавторами доказана связь девиантного 
поведения подростков с эмоциональной возбудимостью, неуравновешенно-
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стью, неспособностью контролировать импульсивность своих действий [16]. 
С. В. Хусаинова и Р. Н. Хакимзянов доказали, что девиантные подростки отли-
чаются меньшим уровнем нормативности поведения [17].

Проанализировав упомянутые исследования, а также работу D. Blackwell 
[18], мы выделили импульсивность, безответственность, ненормативность по-
ведения, склонность к риску, социальное пренебрежение, отсутствие самокон-
троля, ложь и демонстративность как потенциальные эндогенные факторы, 
которые могут влиять на социально опасное поведение подростков и стано-
вятся «фильтром» для внешних социальных и воспитательных воздействий.

Вторая группа экзогенных факторов, среди которых нами выделены как 
особо значимые две позиции: семейное неблагополучие, небезопасная обра-
зовательная среда. 

Одним из ключевых факторов в появлении отклоняющегося поведения 
М.  Г.  Кушка считает семейное неблагополучие подростка [19]. Как отмечают 
Н. С. Ткаченко и К. А. Гаврисенко, неблагоприятный социально-психологиче-
ский климат семьи влияет на формирование личности подростка, его склон-
ность к отклоняющемуся поведению [20]. Семья выступает первой и наиболее 
значимой социальной средой формирования и развития подростка, и имен-
но родители играют ключевую роль в становлении основных черт личности. 
В данном случае необходимо учитывать не только объективную семейную си-
туацию, которая часто соответствует социальным нормам, по мнению Г. Хо-
ментаускаса, но и субъективное восприятие этой ситуации подростком. Важно 
проанализировать, как подросток воспринимает различные аспекты семей-
ных отношений и как это влияет на его развитие [21]. В условиях личностной 
нестабильности, характерной для данного возраста, подростку особенно важно 
иметь четкие ориентиры в оценках и поведении со стороны семьи. Ощущение 
опоры и стабильности в значимом социальном пространстве, формируемое 
семейной системой, играет ключевую роль в выборе подростком поведенче-
ских и коммуникативных стратегий. Правила и границы приемлемого пове-
дения, устанавливаемые и поддерживаемые семьей, становятся значимыми 
факторами в процессе взросления подростка. Как отмечает Р. В. Овчарова, от-
сутствие излишних переживаний, фонового чувства вины, тревоги во взаимо-
отношениях с близкими – залог эмоционального благополучия и уверенности 
в преодолимости возникающих социально-психологических сложностей [22]. 

Однако вопрос о степени влияния родителей на нарушения в поведении 
подростка остается дискуссионным. Так, В. Г. Петровская, А. А. Реан среди фак-
торов риска при характеристике внутрисемейной ситуации особо значимыми 
выделяют следующие факторы: низкий уровень эмоционального принятия, 
внимания, любви к подростку, низкую степень контроля, требований и санк-
ций со стороны родителей [23; 24], а J. M. Crosswhite, J. L. Kerpelman при этом 
указывают, что непосредственное влияние родителей оказывается все-таки 
опосредовано субъективным восприятием подростком методов родительско-
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го воспитания, его навыками обработки социальной информации и самокон-
троля [25]. 

В настоящее время, по мнению исследователей Л.  А. Александровой, 
И. Ю. Левченко, Д. А. Леонтьева, О. Г. Приходько, образовательная среда при-
знается важнейшим социокультурным фактором развития обучающегося, а 
ее благополучие – как одно из ключевых условий социализации и интегра-
ции детей и подростков, находящихся в различных жизненных ситуациях 
в учебно-воспитательный процесс [26; 27]. На данный момент В. А.  Ясвин и 
другие авторы расценивают ее как динамический, эволюционирующий про-
странственно-временной континуум, в составляющие которого обязательно 
входят «пространственно-предметный, информационный, организацион-
ный, технологический и социальный компоненты», при этом «… социально-
му компоненту среды отводится наиболее значимая роль в формировании и 
развитии личности» [28, с. 30]. В параметры оценки степени благоприятности 
учебно-воспитательного процесса исследователи Г.  А.  Ковалев, G.  A.  Anghel, 
R. Moos, K. Reid, G. Pehoiu включают: характер и интенсивность личных отно-
шений, степень активности участия субъектов в обучении, оказания помощи 
и поддержки, степень реализации ожиданий, осуществления контроля и ре-
агирования на изменения [29]; эмоциональное самочувствие учеников, осо-
бенности микрокультуры [30]; физическое окружение, человеческий фактор и 
программы обучения [31]; предоставляемые возможности адаптации учащих-
ся к институциональной среде, степень достижения образовательных целей, 
социально-образовательная интеграция, принятие и поддержка культурных 
ценностей, стимулирование мотивации к обучению [32]. По мнению И. А. Ба-
евой, О.  А.  Беляевой, одним из основных условий нормального функциони-
рования образовательной среды являются ее безопасность, предоставляющая 
возможности удовлетворения ключевых потребностей личности, связанных, 
в том числе, с ощущением защищенности и свободы от насилия, определяю-
щая референтную значимость отношений участников через расположенность 
к личностно-доверительному общению [33; 34]. 

Итак, разработанная авторская методика основана на двух группах факто-
ров, влияющих на социально опасное поведение подростков: эндогенные (им-
пульсивность, безответственность, ненормативность поведения, склонность 
к риску, социальное пренебрежение, отсутствие самоконтроля, ложь, демон-
стративность) и экзогенные (семейное неблагополучие, небезопасная образо-
вательная среда). 

Методология, материалы и методы
Методологической основой исследования выступили представленные 

выше теоретические положения о природе социально опасного поведения и 
психологических особенностей подросткового возраста. Нами выделен мето-
дологический подход, который определил основные ориентиры исследова-
ния и выбор теоретических источников для описания признаков и факторов 
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социально опасного поведения подростков. Отсутствие в науке единого под-
хода к пониманию и выявлению социально опасного поведения подростков 
свидетельствует о целесообразности применения интегративного подхода 
(В. А.  Мазилов [35]) к обоснованию доминирующих, значимых факторов со-
циально опасного поведения и первичной апробации авторской методики 
«Методика выявления факторов делинквентности в подростковом возрас-
те». По нашему мнению, именно интегративный подход позволяет выстро-
ить комплексное изучение и сопровождение подростка, особенно в вопросах 
выявления факторов социально опасного поведения, которое определяется 
нами как интегративное по своей природе и имеет множественные, много-
факторные основания. С нашей точки зрения, именно интегративный подход 
позволяет обосновать социально-психологические основы выявления факто-
ров делинквентности или социальной опасности в подростковом возрасте, так 
как только интегративная основа выявления всех факторов, определяющих 
социально опасное поведение личности, способна определить и разработать 
комплексную систему сопровождения подростка, начиная с образовательной 
организации и привлекая имеющиеся ресурсные возможности различных ре-
гиональных организаций в решении изучаемых проблем.

Выборку исследования составили подростки в возрасте 11–17 лет (сред-
ний возраст – 13,7 лет), обучающиеся в общеобразовательных школах г. Ярос-
лавля (6 школ). Всего 291 человек, из них 223 подростка, не демонстрирующие 
отклоняющегося поведения (средний возраст – 13,6 лет), и 68 – с социально 
опасным поведением (средний возраст – 13,9 лет). Выборка была уравнена по 
возрасту. Группа подростков с социально опасным поведением была отобрана 
по результатам экспертного оценивания педагогами-психологами, осущест-
вляющими непосредственную работу в этих образовательных организациях: 
им было предложено отметить подростков, демонстрирующих признаки деви-
антного поведения, у которых зафиксирован факт эпизодов делинквентного 
поведения. 

Для уточнения доминирующих, значимых факторов социально опасного 
поведения и апробации авторской методики использовались: 1) тест-опро-
сник Кеттелла для подростков (Методика 14 PF, 142 вопроса); 2) опросник «Са-
модиагностика типового семейного состояния» [22], 3) методика исследования 
психологической безопасности образовательной среды И. А. Баевой [36]. Для 
обработки результатов использовались методы математической статистики: 
описательная статистика (среднее арифметическое, стандартное отклонение, 
коэффициент вариации), критерий U-Манна-Уитни, критерий r-Спирмена, 
альфа-Кронбаха. Обработка осуществлялась с использованием программы 
IBM SPSS Statistic Base 26. 

«Методика выявления факторов делинквентности в подростковом возрас-
те» разработана по принципу семантического дифференциала, позволяющего 
подбирать под поставленную задачу необходимые для оценивания в системе 
биполярных шкал категории, выявлять индивидуальную систему значений, 
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специфично характеризующих субъективный взгляд опрашиваемого на пре-
доставляемые антонимичные пары. Являющийся достаточно компактным, 
экономичным, простым для восприятия, на настоящее время он широко при-
меняется в образовательной практике, в том числе в направлении оценки ри-
сков социального развития подростков (например, в ежегодно реализуемой 
процедуре социально-психологического тестирования по выявлению склон-
ности к употреблению психоактивных веществ). В работе с большим массивом 
данных его результаты позволяют выявлять значимые параметры, оценивать 
степень их выраженности и наглядно демонстрировать полученные характе-
ристики. 

Разработанная методика состоит из 30 пунктов. Каждый из выделенных 10 
факторов соответствует шкалам методики и включает в себя три пункта. 

Представим краткое описание психометрического исследования. Общая 
концепция методики связана с выделением совокупности факторов, которые 
могут способствовать возникновению социально опасного поведения. 

В связи с широким спектром форм проявления социально опасного пове-
дения и факторов, его обуславливающих, мы выделили в качестве предмета 
диагностических возможностей методики определенную совокупность эндо-
генных и экзогенных факторов социально опасного поведения. 

На первом этапе разработки, утверждения, включенные в шкалы, были 
выбраны в соответствии с концепцией методики, исходя из теоретических 
представлений о факторах социально опасного поведения подростков и с опо-
рой на практику работы педагогов-психологов и психологов-консультантов, 
взаимодействующих с подростками, имеющими опыт проведения, анализа 
мониторинговых исследований (в частности, социально-психологического 
тестирования по выявлению склонности к употреблению психоактивных ве-
ществ), психолого-педагогического сопровождения подростков, находящих-
ся в социально опасной ситуации, профилактической работы с подростками 
групп риска. 

Пункты, включенные в шкалы, формулировались разработчиками опро-
сника на основе вопросов стандартизированных методик (тест-опросник Кет-
телла для подростков (Методика 14 PF), опросник «Самодиагностика типового 
семейного состояния», методика исследования психологической безопасности 
образовательной среды И. А. Баевой) и адаптировались под структуру опро-
сника исходя из требований к формулировкам по принципу биполярности 
оценочных шкал семантического дифференциала, при этом особое внимание 
было уделено доступности их понимания подростками.

На следующем этапе в результате анализа различий ответов по каждой 
шкале между подростками, демонстрирующими социально опасное поведе-
ние, и подростками с «нормативным» поведением были выделены пункты, по 
которым были обнаружены статистически значимые различия по критерию 
U-Манна-Уитни. На этом этапе из опросника были исключены шкалы, связан-
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ные с ценностными ориентациями, интернет-зависимостью и некоторыми 
личностными чертами. 

Х.-В.  Гессман, Е.  А.  Шеронов в своей работе [37] описывают измерение 
конструктной (конвергентной) валидности, которая отражает связь между 
оценками по авторской методике с релевантными шкалами других методик. 
Конструктная валидность разрабатываемой методики была определена путем 
анализа коэффициентов ранговой корреляции r-Спирмена между ее показате-
лями и показателями других психодиагностических методик. 

Результаты исследования
Обратимся к результатам первичной апробации и проверке психометри-

ческих характеристик методики. 
В таблице 1 представлен сравнительный анализ факторов у подростков 

с «нормативным» и социально опасным поведением с помощью критерия 
U-Манна-Уитни. Выбор данного критерия обусловлен тем, что распределение 
в выборке отличается от нормального (проверка проводилась по критерию 
Колмогорова-Смирнова, а также по критерию асимметрии и эксцесса – рас-
пределение по своим характеристикам не является нормальным по большин-
ству шкал). Сравнение проводилось как в целом по шкалам методик, так и по 
отдельным пунктам, составляющим шкалу. Была выдвинута частная гипоте-
за о том, что эндогенные и экзогенные факторы социально опасного пове-
дения будут иметь различный уровень проявления у подростков с социально 
опасным поведением и у подростков с «нормативным» поведением. Данные 
различия могут быть обоснованием для шкал и пунктов методики, поскольку 
говорят о диагностической чувствительности и дифференцированности к про-
явлению факторов социально опасного поведения.

Таблица 1
Сравнительный анализ шкал методики у подростков с «нормативным» и 

социально опасным поведением

Table 1
Comparative analysis of the scales of the methodology in adolescents with 

normative and socially dangerous behaviour
Критерий U Манна-Уитни / Criterion U Mann-Whitney

U p
ШИП / SImB 6238,000 0,026
ШБП / SIB 5550,000 0,001
ШНП / SAB 5825,500 0,004
ШСР / SRP 6803,000 0,198
Пункт 14 ШСP / Item 14 SRP 6533,500 0,077
ШСП / SSN 7001,000 0,337
Пункт 15 ШСП / Item 15 SSN 6382,000 0,044
ШОСП / SLSC 6271,000 0,030
ШЛ / SL 6290,500 0,032
ШДП / SDB 7007,500 0,341
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Пункт 18 ШДП / Item 18 SDB 6276,000 0,028
ШСН / SFD 5974,500 0,008
ШНОС / SIEE 6171,000 0,020
ШИЗ / SIA 7101,500 0,426
Ц / V 7259,000 0,595

Примечание. ШИП – Шкала импульсивности поведения, ШБП – Шкала безответственного 
поведения, ШНП – Шкала ненормативности поведения; ШСР – Шкала склонности к риску; ШСП 
– Шкала социального пренебрежения; ШОСП – Шкала отсутствия самоконтроля поведения; ШЛ 
– Шкала лжи; ШДП – Шкала демонстративности поведения; ШСН – Шкала семейного неблагопо-
лучия; ШНОС – Шкала небезопасности образовательной среды; ШИЗ – шкала интернет-зависимо-
сти; Ц – ценностные ориентации.

Note. From here on: SImB – Scale of Impulsive Behaviour, SIB – Scale of Irresponsible Behaviour, SAB 
– Scale of Abnormal Behaviour; SRP – Scale of Risk Propensity; SSN – Scale of Social Neglect; SLSC – Scale 
of Lack of Self-Control of Behaviour; SL – Scale of Lies; SDB – Scale of Demonstrative Behaviour; SFD – Scale 
of Family Dysfunction; SIEE – Scale of Insecurity of the Educational Environment; SIA – Internet Addiction 
Scale; V – values.

Таким образом, мы видим, что статистически значимые различия между 
подростками с «нормативным» и социально опасным поведением присутству-
ют по всем шкалам, кроме шкалы интернет-зависимости, шкалы ценностных 
ориентаций. Было принято не включать их в итоговый вариант опросника. 
Что касается шкалы демонстративности поведения, шкалы социального пре-
небрежения и шкалы склонности к риску, по которым также не было выявлено 
значимых различий, было принято решение включить их в итоговый вариант, 
поскольку были выявлены различия по пунктам внутри шкал (статистически 
достоверные и на уровне статистической тенденции). Данные результаты го-
ворят о достаточной чувствительности шкал (пунктов) в выявлении факторов 
социально опасного поведения.

Рассмотрим результаты анализа итоговых пунктов, при проведении кото-
рого высчитывался коэффициент корреляции (r-Спирмена) каждого утвержде-
ния опросника со шкалой, в которую он входит. Результаты представлены в 
таблице 2 и таблице 3.

Таблица 2
Анализ пунктов шкал эндогенных факторов социально опасного поведения

Table 2
Analysis of items of scales of endogenous factors of socially dangerous behaviour

1. Шкала импульсивности поведения / Scale of Impulsive Behaviour
Вопрос 1 / Question 2 (r = 0,600; 
р = 0,000)

Вопрос 11 / Question 11 (r = 
0,711; р = 0,000)

Вопрос 21 / Question 21 (r = 
0,686; р = 0,000)

2. Шкала безответственного поведения / Scale of Irresponsible Behaviour
Вопрос 2 / Question 2 (r = 0,751; 
р = 0,000) 

Вопрос 12 / Question 12 (r = 
0,754; р = 0,000)

Вопрос 22 / Question 22 (r = 
0,420; р = 0,000)

3. Шкала ненормативности поведения / Scale of Abnormal Behaviour
Вопрос 3 / Question 3 (r = 0,740; 
р = 0,000)

Вопрос 13 / Question 13 (r = 
0,842; р = 0,000)

Вопрос 23 / Question 23 (r = 
0,797; р = 0,000)
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4. Шкала склонности к риску / Scale of Lack of Self-Control of Behaviour
Вопрос 4 / Question 4 (r = 0,758; 
р = 0,000)

Вопрос 14 / Question 14 (r = 
0,605; р = 0,000)

Вопрос 24 / Question 24 (r = 
0,746; р = 0,000)

5. Шкала социального пренебрежения / Scale of Social Neglect
Вопрос 5 / Question 5 (r = 0,695; 
р = 0,000)

Вопрос 15 / Question 15 (r = 
0,688; р = 0,000)

Вопрос 25 / Question 25 (r = 
0,621; р = 0,000)

6. Шкала отсутствия самоконтроля поведения / Scale of Lack of Self-Control of Behaviour
Вопрос 6 / Question 6 (r = 0,717; 
р = 0,000)

Вопрос 16 / Question 16 (r = 
0,732; р = 0,000)

Вопрос 26 / Question 26 (r = 
0,744; р = 0,000)

7. Шкала лжи / Scale of Lies
Вопрос 7 / Question 7 (r = 0,619; 
р = 0,000)

Вопрос 17 / Question 17 (r = 
0,494; р = 0,000)

Вопрос 27 / Question 27 (r = 
0,600; р = 0,000)

8. Шкала демонстративности поведения / Scale of Demonstrative Behaviour
Вопрос 8 / Question 8 (r = 0,565; 
р = 0,000)

Вопрос 18 / Question 18 (r = 
0,659; р = 0,000)

Вопрос 28 / Question 28 (r = 
0,604; р = 0,000)

Из полученных данных следует, что все пункты, включенные в шкалы ме-
тодики, имеют свое обоснование, коэффициенты корреляции всех пунктов с 
итоговыми баллами находятся на высоком уровне статистической значимости 
(p < 0,001). 

Таблица 3
Анализ пунктов шкал экзогенных факторов социально опасного поведения

Table 3
Analysis of items of scales of exogenous factors of socially dangerous behaviour

9. Шкала семейного неблагополучия / Scale of Family Dysfunction
Вопрос 9 / Question 9 (r = 0,857; 
р = 0,000)

Вопрос 19 / Question 19 (r = 
0,884; р = 0,000)

Вопрос 29 / Question 29 (r = 
0,800; р = 0,000)

10. Шкала небезопасности образовательной среды / Scale of Insecurity of the Educational 
Environment
Вопрос 10 / Question 10 (r = 
0,699; р = 0,000)

Вопрос 20 / Question 20 (r = 
0,781; р = 0,000)

Вопрос 30 / Question 30 (r = 
0,761; р = 0,000)

Из полученных данных можно сделать вывод, что коэффициенты корре-
ляции каждого пункта со шкалой, в которую они входят, имеют высокий уро-
вень статистической значимости (p < 0,001), что свидетельствует о высокой 
внутренней согласованности пунктов шкал и является существенным элемен-
том конструктной валидности.

Обратимся к анализу надежности, результаты которой представлены в 
таблице 3. Для достижения целей исследования важно было проверить, на-
сколько шкалы опросника согласованы друг с другом и действуют в одном на-
правлении. Надежность методики проверялась с помощью вычисления коэф-
фициента альфа-Кронбаха.
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Таблица 4
Проверка надежности по критерию альфа-Кронбаха

Table 4
Reliability test: Cronbach’s alpha criterion

Шкалировать 
среднее при 
исключении 
пункта / 
Scale the mean 
when excluding 
an item

Шкалировать 
дисперсию 
при исключе-
нии пункта / 
Scale variance 
when excluding 
an item

Исправленная 
корреляция 
между пун-
ктом и ито-
гом / Corrected 
correlation 
between item 
and total

Альфа Крон-
баха при 
исключении 
пункта / Cron-
bach’s alpha 
with item exclu-
sion

1. Шкала импульсивности 
поведения / Scale of Impulsive 
Behaviour

104,574 391,790 0,607 0,762

2. Шкала безответственного 
поведения / Scale of Irresponsible 
Behaviour

105,289 400,365 0,603 0,764

3. Шкала ненормативности 
поведения / Scale of Abnormal 
Behaviour

105,959 368,516 0,666 0,752

4. Шкала склонности к риску / 
Scale of Risk Propensity 103,103 442,245 0,227 0,805

5. Шкала социального прене-
брежения / Scale of Social Neglect 103,419 428,665 0,354 0,791

6. Шкала отсутствия самокон-
троля поведения / Scale of Lack 
of Self-Control of Behaviour

104,254 382,101 0,643 0,757

7. Шкала лжи / Scale of Lies 103,564 449,723 0,260 0,798
8. Шкала демонстративности 
поведения / Scale of Demonstra-
tive Behaviour

103,034 479,054 0,021 0,820

9. Шкала семейного неблаго-
получия / Scale of Family Dys-
function

105,629 357,331 0,604 0,760

10. Шкала небезопасности 
образовательной среды / Scale 
of Insecurity of the Educational 
Environment

105,206 372,385 0,672 0,752

В результате проверки был получен следующий итоговый коэффициент 
α = 0,796, что говорит о достаточном уровне надежности по однородности, то 
есть полученные результаты показывают достаточно высокую внутреннюю 
согласованность шкал в изучении факторов социально опасного поведения 
подростков.

Обратимся к результатам проверки на конструктную валидность, для ко-
торой была проведена корреляция шкал эндогенных факторов (коэффициент 
корреляции r-Спирмена) со шкалами тест-опросника Кеттелла для подростков 
(Методика 14 PF), и соответствующих шкал экзогенных факторов с методикой 
исследования психологической безопасности образовательной среды И. А. Ба-
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евой, опросником «Самодиагностика типового семейного состояния». Полу-
ченные результаты представлены в таблицах 5, 6, 7. Была выдвинута частная 
гипотеза, что шкалы эндогенных и экзогенных факторов социально опасного 
поведения будут иметь статистически достоверные взаимосвязи с релевант-
ными шкалами указанных выше методик.

Таблица 5
Корреляция шкал эндогенных факторов социально опасного поведения с 

факторами опросника Кеттелла

Table 5
Correlation of scales of endogenous factors of socially dangerous behaviour with 

factors of the Cattell questionnaire
1.ШИП / 
SImB

2.ШБП / 
SIB

3.ШНП / 
SAB

4.ШСР / 
SRP

5.ШСП / 
SSN

6.ШОСП / 
SLSC

7.ШЛ / SL 8.ШДП / 
SDB

А 0,022 -0,005 -0,029 ,260*** 0,022 -0,105 -0,104 -,133*

B -0,108 0,933 0,625 -,160** -,137* -,178** -,176** ,126*

С -0,109 -0,109 -0,075 ,181** ,139* -,210*** -,229** -0,030

D ,209*** 0,064 0,199 -0,106 -0,083 ,130* 0,099 -0,070

Е -0,083 -0,070 -0,082 0,097 ,134* -0,088 -0,068 0,035

F ,222*** ,246*** ,159** ,267*** 0,078 ,205*** 0,037 -,323***

G -,176** -,221*** -,191** 0,064 -0,027 -,281*** -0,105 0,074

H -0,097 -0,049 -0,107 ,255*** 0,055 -,237*** -,190** -,116*

I -0,062 -,121* -,132* -0,099 0,011 -0,074 0,046 0,013

J -0,086 -0,063 -,125* -,121* 0,091 -0,059 0,006 -0,014

О 0,051 0,286 0,056 -,235*** -,125* ,177** ,197*** -0,104

Q2 -0,101 0,068
0,340

-,181** 0,110 -0,028 0,072 ,221***

Q3 -,144* 0,251 -,147* 0,050 0,018 -,213*** -0,103 0,082

Q4 ,155** ,198*** ,127* 0,091 0,071 ,218*** ,151** -,162**

Примечание. ШИП – Шкала импульсивности поведения, ШБП – Шкала безответственного 
поведения, ШНП – Шкала ненормативности поведения; ШСР – Шкала склонности к риску; ШСП 
– Шкала социального пренебрежения; ШОСП – Шкала отсутствия самоконтроля поведения; ШЛ 
-–Шкала лжи; ШДП – Шкала демонстративности поведения; ШСН – Шкала семейного неблагопо-
лучия; ШНОС – Шкала небезопасности образовательной среды; ШИЗ – шкала интернет-зависимо-
сти; Ц – ценностные ориентации.
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Note. SImB – Scale of Impulsive Behaviour, SIB – Scale of Irresponsible Behaviour, SAB – Scale of 
Abnormal Behaviour; SRP – Scale of Risk Propensity; SSN – Scale of Social Neglect; SLSC – Scale of Lack of 
Self-Control of Behaviour; SL – Scale of Lies; SDB – Scale of Demonstrative Behaviour; SFD – Scale of Family 
Dysfunction; SIEE – Scale of Insecurity of the Educational Environment; SIA – Internet Addiction Scale; V – 
values.

***p < 0,001, **p < 0,01, * p < 0,05

 1. Шкала импульсивности поведения описывает эндогенный фактор, кото-
рый включает в себя вопросы, связанные с тенденцией совершать действия 
необдуманно, под воздействием эмоций или обстоятельств, а также с проявле-
нием раздражительности и эмоциональной несдержанности. Имеет значимые 
статистические положительные взаимосвязи с факторами D (флегматичность–
возбудимость), F (осторожность–легкомыслие), Q4 (степень внутреннего на-
пряжения). Как мы видим, высокие показатели по этим шкалам свидетель-
ствуют о таких качествах, как возбудимость, сверхактивность, нетерпеливость, 
несдержанность, безалаберность, импульсивность, веселость, активность, бес-
покойство. Это соответствует содержанию шкалы импульсивности поведения. 
Шкала имеет статистически значимые отрицательные корреляции с фактора-
ми G (степень принятия моральных норм), Q3 (степень самоконтроля). Низкие 
оценки, этим факторам свидетельствуют об избегании правил, неустойчиво-
сти в достижении цели, низком волевом контроле и отсутствии внимания к со-
циальным требованиям. Данные характеристики соответствуют содержанию 
Шкалы импульсивности поведения. 

2. Шкала безответственного поведения включает вопросы, связанные со 
способностью человека отвечать за свои мысли, желания, слова и поступки, 
а также с его умением соблюдать договоренности и осознавать последствия 
своих действий. Шкала имеет статистические значимые положительные взаи-
мосвязи с факторами F (осторожность–легкомыслие), Q4 (степень внутренне-
го напряжения). Высокие показатели по этим шкалам свидетельствуют о таких 
качествах как несобранность, импульсивность, нетерпеливость, сверхактив-
ность, беспокойство. Шкала имеет статистически значимые отрицательные 
взаимосвязи с факторами G (степень принятия моральных норм), I (реализм–
сензитивность). Низкие значения по этим факторам свидетельствуют об из-
бегании правил, неустойчивости в достижении цели, отказе от подчинения 
правилам группы, низкой чувствительности к обязанностям. Такие люди мо-
гут проявлять практичность, самодовольство, скептичное отношение к куль-
турным нормам. Данные характеристики соответствуют содержанию Шкалы 
безответственного поведения.

3. Шкала ненормативности поведения включает вопросы, направленные на 
выявление склонности к совершению действий и поступков, которые не соот-
ветствуют социальным нормам и вызывают неодобрение окружающих. Шкала 
имеет статистические значимые положительные взаимосвязи с факторами F 
(осторожность–легкомыслие), Q4 (степень внутреннего напряжения). Высокие 
показатели по этим шкалам свидетельствуют о таких личностных характери-
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стиках как несобранность, импульсивность, нетерпеливость, сверхактивность, 
беспокойство. При этом шкала имеет статистически достоверные отрицатель-
ные взаимосвязи с факторами I (реализм–сензитивность), G (степень приня-
тия моральных норм), J (неврастения, фактор Гамлета), Q3 (степень самокон-
троля). Низкие показатели по данным критериям свидетельствуют о низкой 
чувствительности к обязанностям, практичности, а также о склонности к са-
модовольству, скептическому отношению к культурным нормам. Кроме того, 
такие люди могут проявлять неустойчивость в достижении цели, отказываться 
от подчинения правилам группы, быть предприимчивыми, энергичными, лю-
бить внимание, групповые действия, могут обладать низким волевым контро-
лем. Данные характеристики соответствуют содержанию Шкалы ненорматив-
ности поведения.

4. Шкала склонности к риску включает в себя вопросы, направленные 
на диагностику легкости и решительности в социальных контактах, а также 
авантюризма. Шкала имеет значимые статистические положительные взаи-
мосвязи с факторами A (шизотимия–аффектотимия), F (осторожность–легко-
мыслие), H (застенчивость–авантюризм). Высокие показатели по этим шка-
лам свидетельствуют о направленности подростка во вне, легкости в общении, 
легкомысленности, импульсивности, авантюризме, социальной смелости. При 
этом шкала имеет статистически достоверные отрицательные взаимосвязи с 
факторами J (неврастения, фактор Гамлета), O (самоуверенность–склонность 
к чувству вины), Q2 (степень групповой зависимости). Низкие оценки по этим 
факторам указывают на предприимчивость, любовь к вниманию, процессу 
общения, групповым действиям, безмятежности, доверчивости, отсутствию 
чувства угрозы, зависимости от группы, что соответствует содержанию Шкалы 
склонности к риску.

5. Шкала социального пренебрежения состоит из вопросов, направленных 
на выявление игнорирования, безразличного отношения к требованиям и 
мнению окружающих. Шкала имеет значимые статистические положительные 
взаимосвязи с факторами C (степень эмоциональной устойчивости), E (под-
чиненность–доминирование). Высокие значения по этим факторам свиде-
тельствуют об эмоциональной устойчивости, реалистическому отношению к 
жизни, стремлению к лидерству, склонности к самоутверждению, и привер-
женности собственным взглядам. Шкала имеет статистически значимые отри-
цательные взаимосвязи с фактором O (самоуверенность–склонность к чувству 
вины), низкие значения по которому говорят о безмятежности, доверчивости, 
отсутствию чувства угрозы, самоуверенности. Данные характеристики соот-
ветствуют содержанию шкалы.

6. Шкала отсутствия самоконтроля поведения содержит вопросы, описы-
вающие отсутствие склонности контролировать, управлять своими эмоци-
ональными проявлениями, высказываниями или действиями. Шкала имеет 
статистически значимые положительные взаимосвязи с факторами F (осто-
рожность–легкомыслие), Q4 (степень внутреннего напряжения), D (флегма-
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тичность–возбудимость), О (самоуверенность–склонность к чувству вины). 
Высоким значениям по этим факторам соответствуют легкомысленность, им-
пульсивность, нетерпеливость, сверхактивность, беспокойство, возбудимость, 
самоуверенность. Шкала имеет значимые статистические отрицательные вза-
имосвязи с факторами Q3 (степень самоконтроля), C (степень эмоциональ-
ной устойчивости), G (степень принятия моральных норм), H (застенчивость–
авантюризм). Это свидетельствует о низком уровне волевого контроля, 
отсутствии внимания к социальным требованиям, безмятежности, невозмути-
мости, отсутствии чувства угрозы, неустойчивости в достижении цели, отсут-
ствии чувствительности к обязанностям, боязливости, застенчивости. Данные 
характеристики соответствуют содержанию шкалы.

7. Шкала лжи содержит вопросы, связанные с неискренностью, склонно-
стью давать социально одобряемые ответы, имеет статистически значимые 
отрицательные взаимосвязи с фактором B, низкие показатели по которому 
диагностируют искренность ответов, а высокие – неискренность, что соответ-
ствует содержанию шкалы. Помимо этого, выявлены статистически значимые 
отрицательные взаимосвязи с факторами C (степень эмоциональной устойчи-
вости) и H (застенчивость–авантюризм). Низкие значения по этим факторам 
говорят об эмоциональной неустойчивости, изменчивости поведения, застен-
чивости, боязливости. Шкала имеет статистические значимые положительные 
взаимосвязи с фактором O (самоуверенность–склонность к чувству вины), Q4 
(степень внутреннего напряжения), что свидетельствует о беспокойстве, тре-
вожности в трудных ситуациях, сверхактивности, беспокойстве, нетерпели-
вости. Данные характеристики также уточняют и соответствуют содержанию 
Шкалы лжи.

8. Шкала демонстративности поведения включает вопросы, описываю-
щие склонность привлекать к себе внимание, в том числе социально непри-
емлемыми способами. Шкала имеет статистически значимые положительные 
взаимосвязи с факторами Q2 (степень групповой зависимости), высокие по-
казатели по данному фактору указывают потребность в независимости, само-
стоятельности, отсутствием потребности в одобрении. Шкала имеет значимые 
статистические отрицательные взаимосвязи с факторами F (осторожность–
легкомыслие), Q4 (степень внутреннего напряжения), А (шизотимия–аффек-
тотимия), H (застенчивость–авантюризм). Низкие значения по данным факто-
рам говорят о таких качествах как осторожность, недоверчивость, склонность 
к удовлетворенности, расслабленность, критичность, уклончивость. Данные 
характеристики в целом соответствуют содержанию Шкалы демонстративно-
сти поведения.

Результаты корреляционного анализа шкал, диагностирующих экзоген-
ные факторы социально опасного поведения, с показателями методики «Са-
модиагностика типового семейного состояния» и методики исследования пси-
хологической безопасности образовательной среды И. А. Баевой представлены 
в таблицах 6, 7.
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Таблица 6
Корреляция Шкалы семейного неблагополучия (экзогенный фактор 

социально опасного поведения) со шкалами методики «Самодиагностика 
типового семейного состояния»

Table 6
Correlation of the Scale of Family Dysfunction (exogenous factor of socially 

dangerous behaviour) with the scales of the “Self-Diagnosis of Typical Family 
Status”

Шкалы методики «Самодиагностика ти-
пового семейного состояния» / Scales of the 
“Self-Diagnosis of Typical Family Status”

9. Шкала семейного неблагополучия / Scale 
of Family Dysfunction

«В» – чувство вины / “G” – guilt ,473***
«Т» – тревога / “A” – anxiety ,321***
«Н» – нервно-психическое напряжение / “N” – 
nervous and mental tension

,344***

«С» – общая семейная тревога / “GFA” – General 
Family Anxiety

,404***

9. Шкала семейного неблагополучия представляет собой перечень вопро-
сов, которые позволяют оценить восприятие подростком семейной ситуации 
и внутрисемейных отношений. Шкала имеет статистически значимые поло-
жительные взаимосвязи со всеми показателями методики «Самодиагностика 
типового семейного состояния». Высокие результаты по этой методике ука-
зывают на наличие у подростка чувства тревоги, вины, напряжения в семей-
ных отношениях (по мнению подростка), что релевантно содержанию шкалы 
семейного неблагополучия.

Таблица 7
Корреляция Шкалы небезопасности образовательной среды (экзогенный 

фактор социально опасного поведения) со шкалами методики исследования 
психологической безопасности образовательной среды И. А. Баевой

Table 7
Correlation of the Scale of Insecurity of the Educational Environment (exogenous 

factor of socially dangerous behaviour) with the scales of the methodology for 
studying the psychological safety of the educational environment by I. A. Baeva

Шкалы методики исследования психоло-
гической безопасности образовательной 
среды / Scales of the questionnaire for studying 
the psychological safety of the educational envi-
ronment

10. Шкала небезопасности образовательной 
среды / Scale of Insecurity of the Educational 
Environment

Удовлетворенность взаимоотношениями с 
учителями / Satisfaction with relationships with 
teachers

-,314***

Удовлетворенность взаимоотношениями с 
учениками / Satisfaction with relationships with 
students

-,336***
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Психологическая защищенность от публичного 
унижения / оскорблений одноклассниками / 
Psychological protection from public humiliation / 
insults from classmates

-,326***

Психологическая защищенность от публич-
ного унижения / оскорблений учителями / 
Psychological protection from public humiliation / 
insults by teachers

-,367***

Психологическая защищенность от угроз одно-
классников / Psychological protection from threats 
from classmates

-,349***

Психологическая защищенность от угроз учи-
телей / Psychological protection from threats from 
teachers

-,287***

Психологическая защищенность от недобро-
желательного отношения одноклассников / 
Psychological protection from unfriendly attitude of 
classmates

-,340***

Психологическая защищенность от недоброже-
лательного отношения учителей / Psychological 
protection from unfriendly attitude of teachers

-,390***

Общая удовлетворенность школьной средой / 
Overall satisfaction with the school environment

-,419***

Защищенность / Safety -,444***

Примечание. *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05

Note. *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05

10. Шкала небезопасности образовательной среды включает в себя вопро-
сы, связанные с восприятием и эмоциональным отношением к внутришколь-
ной ситуации, в том числе к учителям и ученикам. Шкала имеет статистически 
значимые отрицательные взаимосвязи с пунктами методики исследования 
психологической безопасности образовательной среды И. А.  Баевой. Низкие 
показатели по этим пунктам свидетельствуют о неудовлетворенности отно-
шениями с учителями и учениками, а также школьной средой в целом, и об 
отсутствии ощущения защищенности. Это соотносится с содержанием шкалы 
небезопасности образовательной среды.

Таким образом, на основе результатов корреляционного анализа шкал ав-
торской методики с соответствующими шкалами других опросников, можно 
сделать вывод об удовлетворительной конструктной валидности методики. 

Обсуждение
Проводя анализ психометрических показателей разработанного опро-

сника, направленного на диагностику факторов социально опасного пове-
дения подростков, мы можем констатировать следующее. Итоговый вариант 
опросника был сформирован на основе шкал (утверждений), которые про-
демонстрировали статистически достоверные различия (различия на уровне 
статистической тенденции) между подростками с социально опасным и «нор-
мативным» поведением. Эти шкалы являются наиболее информативными для 
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выявления факторов, способствующих формированию социально опасного 
поведения в подростковом возрасте. По итогам проверки на надежность ме-
тодом альфа-Кронбаха (α = 0,796), был сделан вывод о достаточном уровне 
однородности полученных данных. Это свидетельствует о высокой степени 
внутренней согласованности шкал, используемых для изучения факторов со-
циально опасного поведения подростков. Были получены удовлетворитель-
ные результаты по конструктной валидности: большинство пунктов авторско-
го опросника имеют умеренные и сильные статистически достоверные связи с 
показателями соответствующих шкал. В свою очередь шкалы опросника име-
ют статистически достоверные связи с релевантными шкалами уже существу-
ющих стандартизированных методик (тестом Кеттелла 14 PF для подростков, 
опросником «Самодиагностика типового семейного состояния» Р. В. Овчаро-
вой, методикой исследования психологической безопасности образователь-
ной среды И.  А. Баевой), что говорит об удовлетворительной конструктной 
валидности методики. 

На наш взгляд, важным результатом стало отсутствие статистически до-
стоверных различий между подростками, демонстрирующими социально 
опасное поведение и «нормативными» подростками по эндогенному факто-
ру «ценностные ориентации», который был изначально определен нами как 
значимый (на основе теоретического анализа и педагогического наблюдения). 
Данный факт может быть связан в том числе с тем, что, как отмечает О. А. Бе-
ляева, в настоящее время у подростков наблюдается несформированность, или 
дезинтеграция системы ценностных ориентаций [38], что отражает процесс 
формирования мировоззрения и самосознания, включая рефлексию, которые 
не позволяют подросткам определить устойчивые ценностные приоритеты. 
Кроме того, причиной несформированности системы ценностей у подростков 
может быть активно изменяющаяся социокультурная среда, в которой также 
происходит быстрая трансформация ценностей, которые не позволяют вы-
строить устойчивые ценностные приоритеты [39]. 

Еще один фактор, изначально выделенный нами, но не показавший своей 
результативности в методике, – «интернет-зависимость». В рамках теорети-
ческих исследований было выявлено, что одной из причин отклоняющихся 
внутренних аспектов поведения у подростков ученые называют частое ис-
пользование ими социальных сетей. Данный тезис доказан в исследованиях  
J.  M. Twenge [40], J. Errasti, I. Amigo, M. Villadangos [41], C.  M.  Ohannessian, 
A. Vannucci [42]. Действительно, использование социальных сетей и их влияние 
на эмоциональное здоровье подростков активно обсуждаются современными 
учеными и практиками – E. M. Piteo, K. Ward и I. E. Thorisdottir с соавторами 
[43; 44]. Поэтому определение роли социальных сетей в жизни современных 
подростков, важность этого фактора социального и личностного развития 
подрастающего поколения мы изначально не исключили, но данный фактор 
был исключен из методики в процессе разработки. Мы склонны считать, что, 
во-первых, абсолютное большинство подростков сейчас характеризуются вы-
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соким уровнем вовлеченности в виртуальное пространство и зависимостью от 
гаджетов. Во-вторых, важную роль в этом контексте играет оценка самим под-
ростком своего цифрового профиля и его субъективное понимание характера 
и степени выраженности тех потребностей, которые он стремится удовлетво-
рить в социальных сетях, а не сами социальные сети как таковые. 

Заключение
Разработанная авторская методика базируется на совокупности эндоген-

ных и экзогенных факторов, влияющих на социально опасное поведение под-
ростков. Для выявления экзогенных (семейное неблагополучие, небезопасная 
образовательная среда) и эндогенных (импульсивность, безответственность, 
ненормативость поведения, склонность к риску, социальное пренебрежение, 
отсутствия самоконтроля, ложь, демонстративность) факторов социально 
опасного поведения целесообразно использовать процедуру самоотчета под-
ростка. 

На первом этапе разработки авторской методики «Методика выявления 
факторов делинквентности в подростковом возрасте» утверждения, включен-
ные в шкалы, были подобраны в соответствии с концепцией методики и с уче-
том представлений о факторах социально опасного поведения подростков, а 
также с учетом доступности их понимания подростками.

На следующем этапе анализа были выявлены статистически значимые 
различия между ответами подростков с социально опасным поведением и 
«нормативным» поведением по каждой шкале. Были отобраны шкалы (пун-
кты), по которым выявлены статистически значимые различия по критерию 
U-Манна-Уитни. На этом этапе из опросника были исключены шкалы, касаю-
щиеся ценностных ориентаций, интернет-зависимости и некоторых личност-
ных черт. 

Конструктная валидность была выявлена путем анализа коэффициентов 
ранговой корреляции r-Спирмена между ее показателями и показателями 
других психодиагностических методик: шкалы авторской методики имеют 
статистически достоверные связи с релевантными шкалами других методик. 
Для психометрического исследования и проверки авторской методики на ва-
лидность использовались: 1) тест-опросник Кеттелла для подростков (Мето-
дика 14 PF, 142 вопроса); 2) опросник «Самодиагностика типового семейного 
состояния» [22], 3) методика исследования психологической безопасности об-
разовательной среды И. А. Баевой [36]. 

Представленная методика может выступать инструментом исключитель-
но первичной диагностики факторов социально опасного поведения и помо-
гать в определении актуальных для конкретного подростка направлений про-
филактической работы с учетом доминирующих факторов. 

Методика предназначена для специалистов в области психолого-педаго-
гического и социально-педагогического сопровождения подростков в образо-
вательных организациях или органах социального обеспечения. Она позво-



Том 27, № 3. 2025            Образование и наука

132

© Беляева О.А., Бугайчук Т.В., Цымбалюк А.Э., Юферова М.А.  
Диагностика факторов социально опасного поведения подростков: апробация, психометрическая проверка инструментария

ляет комплексно подойти к анализу причин социально опасного поведения 
подростков, обусловленных внешними факторами социально-культурного 
развития и внутренними психическими особенностями личности с целью их 
нивелирования, профилактики и коррекции. 

Методика может быть применена как самостоятельно, так и в комплексе 
с другими направленными на изучение личности и поведения подростка ди-
агностическими инструментами. Ограничения использования методики свя-
заны с тем, что она не предназначена для определения подростков групп ри-
ска, ее преобладающая задача – помочь специалисту определить «мишени» и 
акценты первичной профилактики. Кроме того, она может быть использована 
в прикладных целях в процессе психологического консультирования, а также 
для проведения исследований, направленных на выявление факторов соци-
ально опасного поведения подростков. Вместе с тем перспективным является 
проведение углубленного психометрического исследования методики для по-
вышения ее диагностических возможностей с использованием расширенной 
выборки.

Мы видим одной из задач современной образовательной среды обеспече-
ние ее открытости и приоритетов реализации идей принятия многообразия 
личностных и коллективных потребностей и ресурсов, необходимости посто-
янного поиска возможностей для совершенствования способов реализации 
комплексного сопровождения подростков с учетом различных факторов их 
развития, что, согласно мнению J. Varney, C. Dumeng, в психолого-педагоги-
ческой практике должно определяться как совокупная ответственность всех 
субъектов образовательных отношений [45]. 

К сожалению, отсутствие единого понимания природы социально опас-
ного поведения развивающейся личности, опосредованность такого рода де-
виаций множеством динамических факторов, выраженная стрессогенность 
современной социально-экономической и общественно-политической ситуа-
ции, не позволяет разработать единую системную стратегию социально-пси-
хологической и педагогической превенции. В настоящее время, на наш взгляд, 
требуется вариативность психологических, педагогических подходов к оценке 
рисков социального и психологического неблагополучия подростков. Это по-
зволит специалистам служб сопровождения применять эффективные и эко-
номичные методы диагностики для выявления проблем на ранних стадиях и 
определения направлений профилактики. В этой связи становится очевид-
ной необходимость проведения дальнейших детальных исследований других 
аспектов социально опасного поведения подростков, особенно в направлении 
прогностической диагностики склонности обучающихся к данному поведе-
нию.
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Abstract. Introduction. A fundamental prerequisite for the professional development of a clinical psy-
chologist is a genuine desire to help others. Studying significant psychological phenomena, such as at-
titudes towards the success of others, provides valuable insights into the process of shaping a future 
specialist. Aim. The aim of this research is to identify the relationship between the motives behind the 
educational activities of first-year clinical psychologists and their attitudes towards the success of others. 
Methodology and research methods. The study focuses on activity-based and systemic approaches within 
Russian psychology. To diagnose the educational motivation of students, the authors utilised the meth-
odology developed by A. A. Rean and V. A. Yakunin, as modified by N. Ts. Badmaeva, along with T. V. Besk-
ova’s methodology titled “Types of Attitude towards the Success and Failure of Others”. The obtained 
results were processed using the SPSS program (Kolmogorov-Smirnov distribution agreement criterion, 
multiple regression, and factor and correlation analysis). Results. It has been demonstrated that various 
motives for educational activities are interconnected with a relatively new psychological phenomenon 
known as “attitude towards the success of others”. Research indicates that students’ joy for their peers is 
positively associated with communicative motives for educational activities, while the desire to achieve 
similar success as their peers correlates with professional motives for educational engagement. Con-
versely, envy among students is negatively related to communicative motives and positively related to 
professional and avoidance motives. Among clinical psychology students, the attitude of schadenfreude 
towards the success of their peers is positively correlated with avoidance motives in educational ac-
tivities. In contrast, providing assistance and support for the success of others is negatively associated 
with avoidance motives. Based on the results of factor analysis, the sample is divided into two groups: 
one group values creative self-realisation, while the other prioritises maintaining a comfortable social 
position. Scientific novelty. The scientific novelty of this study lies in examining the phenomenon of the 
success of others among students training to become clinical psychologists, particularly in relation to 
their educational motivation. Practical significance. The research findings can be employed in the training 
process of future clinical psychologists. 

Keywords: motives for educational activities, attitudes towards the success of others, student attitudes, 
clinical psychologists
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Аннотация. Введение. Необходимым условием профессионального становления клинического 
психолога в контексте будущей профессии является желание помогать другим людям. Изучение 
такого важного психологического феномена, как отношение к успеху другого, позволяет понять 
процесс формирования будущего специалиста. Цель исследования – выявление взаимосвязи меж-
ду мотивацией к учебной деятельности у студентов-первокурсников, стремящихся к карьере кли-
нических психологов, и их отношением к успеху других. Методология, методы и методики. В ос-
нову исследования положены деятельностный и системный подходы отечественной психологии. 
Для диагностики учебной мотивации студентов использовались соответствующая методика А. А. 
Реан и В. А. Якунина в модификации Н. Ц. Бадмаевой и методика Т. В. Бесковой «Типы отноше-
ния к успеху и неудаче другого». Обработка полученных результатов осуществлялась с помощью 
программы SPSS (критерий согласия распределения Колмогорова – Смирнова, множественный 
регрессионный, факторный и корреляционный анализ). Результаты. Показано, что различные 
мотивы учебной деятельности взаимосвязаны с психологическим феноменом «Отношение к 
успеху другого». Подтверждено, что высокий уровень показателя «Радость за сверстников» у сту-
дентов положительно связан с коммуникативными мотивами учебной деятельности, а показатель 
«Желание достичь того же» – с профессиональными мотивами учебной деятельности. Показатель 
«Зависть» как совокупность негативных эмоций по отношению к успехам других отрицательно 
связан с коммуникативными мотивами учебной деятельности и положительно – с профессио-
нальными мотивами и мотивами избегания. Отношение к успеху однокурсников, которое харак-
теризуется показателем «Злорадство», во многом положительно связано с мотивами избегания в 
учебной деятельности, а показатель «Содействие и помощь» – отрицательно. Факторный анализ 
показал, что выборка делится условно на две группы. Для 1-й группы важна творческая самореа-
лизация, а для 2-й группы важнее наличие комфортного социального положения. Научная новизна 
заключается в изучении феномена «отношение к успеху другого» у студентов во взаимосвязи с 
учебной мотивацией. Практическая значимость. Результаты могут быть использованы в процессе 
обучения студентов – будущих клинических психологов.

Ключевые слова: мотивы учебной деятельности, типы «отношения к успеху Другого», студенты
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Introduction
Currently, the socio-psychological literature presents numerous definitions of 

the concept of success. The justification of success can depend on various factors, 
including the definition of success itself, the influence of gender differences on per-
ceptions of objective and subjective success [1], the characteristics of attribution 
related to successful behaviour [2], cultural differences in the cognitive, emotional, 
and behavioural components of attitudes towards success [3], as well as self-rela-
tionship and feelings of self-efficacy [4].

However, in this study, we do not primarily focus on success itself; instead, we 
examine the prerequisites for first-year students’ attitudes towards others’ success, 
specifically in the context of future clinical psychologists. We align with M. V. Kiry-
ushina’s perspective, which posits that attitudes towards the success of others can 
be considered a distinct phenomenon. This viewpoint is informed by a socio-psy-
chological approach to interpreting the concept of success through the lens of his-
torical, social, and cultural determinants [5].

The formation of attitudes towards the success and failure of others can mani-
fest in various ways among different individuals, depending on the subjects of com-
parison and the interpretation of those comparisons [6, 7, 8, 9].

On one hand, the various attitudes towards the success and failure of others 
indicate how others’ success is perceived as a phenomenon1. On the other hand, 
modality is rightly regarded as one of the primary qualitative and substantive char-
acteristics of an individual’s subjective relationships.

From T. V. Beskova’s perspective, the attitude associated with this characteris-
tic encompasses both self-perception and perception of the object. This attitude can 
manifest in positive, negative, and neutral forms. However, it is important to note 
that the neutral form may be considered a concealed negative form, as it arises from 
the individual’s inability to recognise and accept their true feelings and current 
circumstances, as highlighted by T. V. Beskova [9]. This study aims to explore the 
phenomenon of attitudes towards the success of others among first-year students, 
whom we consider to be generally successful individuals, albeit with varying levels 
of achievement. These students have recently entered a prestigious university in 
Russia, having successfully navigated a highly competitive admission process. Their 
primary focus is on professional and personal self-determination, which is reflect-
ed in the manifestation of specific motives related to their educational activities. 
We believe it is both interesting and important to examine the motives driving the 
educational pursuits of these first-year students. Motivation plays a crucial role in 

1  Abramenkova V.V. (2000) Genezis otnoshenii rebenka v sotsial’noi psikhologii detstva = Genesis of Child 
Relationships in the Social Psychology of Childhood. Dr. Sci. (Psychology) dissertation. Moscow; 2000. 420 p. (In Russ.) 
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student success, influencing everything from goal acceptance to self-control and 
self-esteem. Educational motivation can evolve over time due to various influencing 
factors. Its development begins in the first year of study, establishing the ground-
work for a student’s personal interest in enhancing both their professional and 
personal qualities [10]. It is widely recognised that a student’s success in learning 
is influenced not only by their intellectual abilities but also by various socio-psy-
chological factors. One significant factor may be the desire to succeed, particularly 
when individuals evaluate themselves in relation to the successes of others. Analys-
ing the model of social success necessitates the establishment of criteria that define 
success in relation to a group of individuals deemed successful within a specific so-
ciety and time period. The “Other” serves as a reference point; it can be perceived as 
an average type, an exemplar, or even a role model for the entire group. Experienc-
ing both success and failure can lead to a reevaluation of one’s own achievements 
and those of others, fostering personal growth and group cohesion. This dynamic is 
especially crucial in professions such as psychology, particularly in the specialised 
field of clinical psychology.

Currently, society is increasingly recognising the importance of psychologists 
and their role in promoting emotional well-being. The number of clinical psychol-
ogists employed by health authorities is on the rise, and educational institutions 
responsible for training qualified professionals are experiencing a corresponding 
increase in workload and responsibility. The successful training of clinical psycholo-
gists is reflected in the demonstration of professionally and socially significant per-
sonality traits [11]. The ability to be genuinely happy for others and to demonstrate 
empathy is a crucial quality for aspiring to become clinical psychologists. Therefore, 
we believe it is particularly important to examine the “attitude towards the success 
of others” among students pursuing a career in psychology. This examination is es-
pecially vital for future clinical psychologists who are just beginning their training 
within the university educational system. Research conducted among first-year stu-
dents indicates that the primary conscious motives for their choice of profession 
include self-development, personal growth, and a desire to help others. Clearly, the 
attitude towards other individuals is not only an essential personal quality but also 
serves as the foundation for the development of future clinical psychologists [12]. 
When analysing the psychological characteristics of psychology students, research-
ers identified a tendency towards later professional self-determination, as well as 
a need to foster the development of positive qualities during the learning process, 
such as goodwill1. Therefore, it is essential to address this issue in the first year of 
study to effectively monitor the subsequent dynamics of the development of specif-
ic personality traits.

The work of a clinical psychologist is a scientifically grounded practice that 
evolves into an art, resulting in a unique style for each specialist. Classifying clin-

1  Milakova V.V. Psikhologicheskie osobennosti professional’nogo samoopredeleniya budushchikh spetsialistov 
pomogayushchikh professii sotsionomicheskogo tipa = Psychological Features of Professional Self-Determination of Future 
Specialists in Helping Professions of Socionomic Type. Cand. Sci. (Psychology) dissertation. Astrakhan; 2007. 234 p. 
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ical psychology as a “craft” carries significant responsibilities. It necessitates a se-
rious engagement with the principles and advancements of academic psychology, 
enabling practitioners to transcend the superficial aspects of everyday psychology. 
This classification also compels professionals to enrich academic psychology with 
their own discoveries and innovations, focusing on issues of practical significance. 
Furthermore, it requires a responsible approach to the process of transferring pro-
fessional skills from an experienced mentor to a novice apprentice, with the hope 
that the apprentice will surpass the teacher and develop a new perspective on the 
craft for future generations. It is essential to integrate into professional commu-
nities, adhere to their standards, and cultivate a shared professional environment. 
One must recognise that it is challenging to excel as a psychologist when surround-
ed by less competent peers; instead, one can only aspire to be among the best. Con-
sequently, motivation for professional (and, during the training phase, educational) 
activities, as well as one’s attitude towards the successes and failures of others, are 
critical factors in the individual professional development of a clinical psychologist 
and the advancement of the professional community as a whole.

The experience of accompanying clinical psychology graduates as they begin 
their integration into the professional community highlights the challenge they 
face in maintaining a dynamic balance between their professional ambitions, which 
drive their ongoing training and development, and the necessity of collaborating 
closely with their peers. The professional success of a specialist largely depends on 
their ability to achieve this balance. Consequently, the higher education system in 
clinical psychology must assist future professionals in finding this equilibrium from 
the outset of their training. This underscores the importance of studying the rela-
tionship between the motivations behind the educational activities of psychology 
students and their attitudes towards others’ success.

The theoretical analysis conducted suggests a potential connection between 
the motives of educational activity and the “attitude towards the Other”. However, 
we have not identified any specific scientific studies that explore the relationship 
between these psychological phenomena.

The aim of this study is to identify the relationship between the motivations for 
training activities among first-year students pursuing a career as clinical psycholo-
gists and their attitudes towards the success of others (their peers).

The research is grounded in the following research questions:
1. Which motives for learning activities are more pronounced and which are 

less significant among first-year students pursuing a career in clinical psychology?
2. What types of attitudes towards others’ success are prevalent among first-

year students studying to become clinical psychologists?
3. Is there a relationship between the motives for learning activities and the 

types of attitudes towards others’ success?
The hypothesis posits that specific motives behind learning activities serve as 

predictors of students’ attitudes towards the success of others. This assumption en-
ables us to explore the relationship between the motives driving the educational 
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activities of first-year clinical psychology students and their attitudes towards the 
success of their peers.

This study and its findings can be utilised by higher education instructors to 
shape and cultivate students’ personalities throughout their academic journeys. Ad-
ditionally, practicing psychologists can leverage these insights to advise students 
on enhancing their motivation for educational activities and fostering self-devel-
opment. The practical significance of this research lies in its exploration of the mo-
tives behind students’ educational pursuits and the examination of the relationship 
between students’ attitudes towards the success of their peers (fellow students) and 
these motives. Furthermore, the study highlights the potential to influence stu-
dents’ educational motivations, which can ultimately contribute to the formation of 
their professional identities.

The limitations of this article stem from the fact that the concept of relational 
success is relatively new and has been minimally studied. Systematic work on the 
organisation of theoretical knowledge is still needed, and our practical research is 
based on only one technique, which restricts our ability to comprehensively exam-
ine this phenomenon. We conducted our study of the motives behind education-
al activities using a methodology developed from a questionnaire created by A. A. 
Rean and V. A. Yakunin, along with statements characterising the motives of edu-
cation derived from a survey conducted by N. T. Badmaeva [13] among students and 
schoolchildren. These motives include communicative, professional, educational, 
broad social motives, as well as those related to creative self-realisation, avoidance 
of failure, and prestige. This study explores various communicative, professional, 
educational, and broad social motives, as well as motives related to creative self-re-
alisation, the avoidance of failure, and the pursuit of prestige. The methodology re-
flects the motives of educational activities solely within the context of these identi-
fied factors. It is important to note that training specialists in this field at a medical 
university in Russia is a relatively new practice. It can be inferred that intentional 
efforts are necessary to accumulate theoretical knowledge and to organise psycho-
logical research, which would allow for an examination of the roles of interperson-
al trust and aggressiveness in shaping the conflict culture among graduates of a 
medical university. Additionally, a limitation of this study is that it was conducted 
among first-year clinical psychology students who are at the very outset of their 
professional development.

Literature Review
The uniqueness of each personality, along with the diverse internal and exter-

nal factors influencing human behaviour, compels researchers to concentrate on 
individual phenomena in their efforts to construct a comprehensive understanding 
[14].

K. Ma and L. N. Pichugina assert that several conditions must be considered to 
motivate students to pursue higher education. It is essential to examine and analyse 
the existing motivation that influenced their choice of profession and university. 
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Furthermore, while studying the courses within the educational curriculum, atten-
tion should be given to the focus of each subject and the competencies developed 
for future professional endeavours. Additionally, the primary motives for learning 
include methods to stimulate interest in education, the establishment of a positive 
classroom atmosphere, the quality of the content across all subjects, and the au-
thority of the teacher [15].

I. S. Minbulatova and M. M. Isaeva argue that success in fostering a genuine 
interest in learning is contingent upon the extent to which a student consciously 
selects their field of study at the university, as well as their self-awareness and un-
derstanding of their personal goals [16].

T. V. Ehksakusto, I. A. Kibalchenko and Yu. K. Duganova develop the idea that a 
student’s success in learning is fundamentally linked to their intellectual abilities 
and self-esteem. Generally, students who are motivated to achieve their goals – such 
as engaging work and personal well-being – tend to have higher self-esteem than 
their peers who prioritise leisure and travel. Furthermore, students with elevated 
self-esteem typically score higher on measures of intellectual ability compared to 
those who assess themselves as below average in terms of GPA. The authors empha-
sise the connection between motivation to learn and intelligence [10]. However, S. 
N. Burkov and A. M. Efremov argue that intelligence is not the primary determinant 
of a student’s success; rather, motivation plays a crucial role in this process. In their 
study, which involved students of comparable intellectual abilities, the entire sam-
ple was conditionally divided into two groups: those who were successful in their 
studies and those who were less successful. The analysis of the results conducted by 
S. N. Burkov and A. M. Efremov revealed that successful students are genuinely in-
terested in mastering the material to achieve a high level of understanding. In con-
trast, less successful students often focus solely on obtaining good grades or seeking 
approval from their peers, demonstrating little interest in the subject matter being 
studied [17]. As indicated by numerous publications, successful students frequent-
ly emerge as leaders within social groups. They garner greater recognition and re-
spect from their peers due to their academic achievements. This recognition can 
yield not only emotional benefits, such as enhanced well-being, but also influence 
their future life trajectories – potentially facilitating professional advancement and 
goal-setting. Moreover, successful students earn recognition and respect from their 
peers for reasons beyond their academic accomplishments.

T. V. Beskova considers the concept of “attitude towards others’ success”. She 
identifies several components of this psychological phenomenon: joy for others and 
support at every opportunity; regret over their misfortune; and competition cou-
pled with envy of success [18].

E. M. Dubovskaya and A. D. Serdakova examine this concept in their study, fo-
cusing on its relationship with coping strategies among adolescents and high school 
students [19].

In addition to examining the attitude towards the success of others, we explore 
the concept of the motives behind students’ educational activities. Foreign stud-
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ies on educational motivation focus on enhancing pedagogical approaches. The re-
search paper by M. L. Sedden and K. R. Clark “Motivating Students in the 21st Cen-
tury” [20] emphasises the importance of diverse learning strategies in enhancing 
student motivation for both classroom and clinical work. M. Theobald’s research [21] 
examined the relationship between self-regulated curricula, academic performance, 
and motivation. Additionally, previous attempts have been made to experimentally 
investigate the connection between training strategies and students’ personalities, 
as well as their academic motivation. At the same time, there have been previous 
attempts to experimentally investigate the connection between training strategies 
and students’ personalities, as well as their academic motivation. V. Donche, S. D. 
Maeyer, L. Coertjens et al. [22] concluded that the impact of teaching strategies on 
learning during the first year should neither be underestimated nor overestimated; 
the personality of the student is also significant. A review of studies on the motiva-
tion of students pursuing degrees in health-related fields, including those studying 
psychology, concluded that different types of motivation influence cognitive, affec-
tive, and behavioural outcomes [23].

Motivation, according to V. O. Kosacheva, plays a crucial role in the develop-
ment of personality and professional growth among students in higher education 
institutions. There are three primary aspects of the relationship between motiva-
tion and learning: 1) effort is essential for effective learning; 2) the desire for im-
provement is a key factor; and 3) certain motives, such as fear of failure or anxiety 
about success, can hinder the learning process [24].

According to A. P. Kaitov, the primary motives of educational activities include 
autonomy, the capacity to take initiative, as well as cognitive strategies (working 
with information), metacognitive strategies (planning), and adaptive strategies 
(positive) [25].

M. V. Yekaterinina notes that student motivation manifests in various forms 
and evolves by the end of their training. There is a decline in positive motivational 
subsystems and the emergence of negative ones, such as antimotivation or safety 
motivation. This shift is attributed to the characteristics of the educational process 
and the transformation of educational activities into professional ones [26].

As noted by E. V. Kuznetsova, the role of clinical psychologists in contemporary 
medical practice has become increasingly vital for supporting treatment process-
es, preserving mental health, and preventing the onset of psychosomatic disorders 
[27]. The organisation of high-quality training for qualified clinical psychologists is 
crucial and should begin in the first year of university studies. While it is essential 
for clinical psychologists to possess comprehensive professional competencies, the 
development of universal competencies is also crucial in shaping their professional 
identity. According to the Russian Federal State Educational Standards (FSES) for 
the field of “Clinical Psychology”, graduates are required to demonstrate a range 
of competencies, including universal skills such as communication, self-organisa-
tion and self-development. In our view, the effective development of competencies 
in clinical psychology is significantly influenced by the educational motivation of 
students. The ability to understand another person and to influence them are the 



The Education and Science Journal           Vol. 27, No 3. 2025

149

© Serdakova A.D., Maximova M.E., Serdakova K.G., Kiseleva M.G., Sorin A.V., Kravtsov N.S. 
The relationship between the motives for educational activities and attitudes towards others’ success among future clinical psychologists

primary professional responsibilities of a psychologist. The role of a clinical psy-
chologist is categorised as an assisting profession, with the primary objective being 
to help individuals. Furthermore, qualities such as empathy, tolerance, the capacity 
to accept others, and the ability to celebrate their successes are crucial attributes 
for a clinical psychologist. These qualities enable the specialist to foster a positive 
working environment for clients and, in medical settings, to encourage patients to 
overcome the challenges associated with their illnesses. Consequently, the attitude 
towards others’ success is a fundamental foundation for the professional develop-
ment of future clinical psychologists.

The work of I. K. Gavrilova1 highlights the necessity of developing communica-
tion skills among psychology students, as well as the specific requirements for pro-
fessionals in the field, particularly in the motivational domain. A crucial outcome 
of education is self-awareness and the mastery of self-regulation skills. The article 
“Development of professional motivation of students-psychologists” by Yu. N. Ka-
zakov, U. S. Merkusheva [12] addresses this issue. Several researchers have examined 
various aspects of this topic. For instance, the study conducted by G. M. Belokrylova2 
emphasises that a psychologist’s work is always influenced by their personal char-
acteristics. V. A. Fokin’s research investigates the dynamics of motivation, revealing 
a strong desire for self-improvement among first-year psychology students. When 
comparing these students to those in other disciplines, the author notes the unique 
aspects of the psychology profession and analyses how perceptions of the profes-
sion evolve throughout the course of study [28]. When analysing the psychological 
characteristics of psychology students, V. V. Milakova3 identified their professional 
self-determination and emphasised the importance of fostering positive qualities, 
such as benevolence, during the learning process.

M. V. Romanova4 emphasises the significance of personal qualities in fostering 
professional reflection during the learning process. In their study of the dynamic 
characteristics of professional identity, O. A. Braun, M. G. Arkuzin, Y. V. Arshinova 
and M. A. Bilan compared undergraduate psychology students with those specialis-
ing in clinical psychology [29]. D. N. Chernov and K. I. Shachneva revealed distinct 
personal characteristics among students pursuing degrees in medicine and clinical 
psychology [30]. Notably, the researchers highlighted the importance of responsi-
bility as a key quality among students at a medical university. We believe that the 
diversity of personality traits among students is particularly evident in their inter-

1  Gavrilova I.K. Osobennosti kommunikativnoi sfery studentov-psikhologov i ee razvitie v protsesse obucheniya = 
Features of the Communicative Sphere of Student Psychologists and its Development in the Learning Process. Cand. Sci. 
(Psychology) dissertation. Irkutsk; 2004. 184 p. 

2  Belokrylova G.M. Professional’noe stanovlenie studentov – psikhologov = Professional Development of Student 
Psychologists. Cand. Sci. (Psychology) dissertation. Moscow; 1997. 189 p. 

3  Milakova V.V. Psikhologicheskie osobennosti professional’nogo samoopredeleniya budushchikh spetsialistov 
pomogayushchikh professii sotsionomicheskogo tipa = Psychological Features of Professional Self-Determination of Future 
Specialists in Helping Professions of Socionomic Type. Cand. Sci. (Psychology) dissertation. Astrakhan; 2007. 234 p.

4  Romanova M.V. Lichnostnye faktory razvitiya professional’noi refleksii studentov, budushchikh pedagogov-
psikhologov, v protsesse obucheniya v vuze = Personal Factors in the Development of Professional Reflection of Students, 
Future Educational Psychologists, in the Process of Studying at a University. Cand. Sci. (Psychology) dissertation. Kursk; 
2014. 155 p.
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personal relationships and academic motivation. It is essential to examine the as-
pects of both the professional and personal development of students. 

It is understood that an individual expresses their identity through the choices 
they make in their actions. According to A. N. Leontyev’s definition, personality is a 
hierarchy of motives [31]. During personal development and growth, the need-mo-
tivational sphere undergoes significant changes; willpower develops, enabling indi-
viduals to exert control over their actions, and the ability to manage one’s emotions 
emerges. According to L. I. Bozovic, personality is revealed in relation to oneself and 
to society [32]. In adolescence and early adulthood, crucial changes occur in person-
ality, particularly related to self-determination, professional development, and the 
establishment of diverse relationships with others [33].

In adolescence, the development of a mature, professionally oriented person-
ality takes place during vocational training. Consequently, this period is critical for 
cultivating the qualities and characteristics of the psyche and personality that will 
influence an individual’s future life and career path [22].

Accordingly, it is proposed to view education primarily as an ethical endeavour 
[34], emphasising the central role of the individual [35]. The hierarchical interper-
sonal relationships among students are regarded as a crucial factor in attaining ac-
ademic success [36].

In the learning process, value and emotional significance are dynamically inter-
twined [37]. Education is closely related to its historical and social context [38]. R. 
Colter and J. Ulatowski emphasise the necessity of cultivating effective and autono-
mous students as a fundamental objective of the educational system [39]. O. Orlan-
do and E. Bernal highlight the central role of the individual and the importance of 
human rights [40].

V. A. Mokhov1 posits that success in learning is influenced by self-esteem, which 
is closely related to the criteria for one’s attitude towards the success of others, in-
cluding recognition of success, competition, devaluation of success, and avoidance 
of assessment.

Yu. S. Gaiduchenko empirically established that over 37.8% of students experi-
ence jealousy regarding the success of their peers. Simultaneously, 73% of students 
prefer to complete tasks quickly rather than postpone them, and 40.5% rely on the 
assistance of others when undertaking work. These characteristics are key indica-
tors of the motivational landscape among students [41]. Additionally, perceptions of 
others’ success may be influenced by the personal traits of the evaluator [25].

The perception of the significant other during adolescence is a crucial aspect 
of personality development at this stage. This process of perceiving the significant 
other occurs through one’s attitudes towards their successes and failures [18].

In the study conducted by A. D. Serdakova, N. B. Shustikova, N. C. Kishkin et al. 
[14], personality factors that influence students’ attitudes towards success in sec-
ondary medical education are identified. Medical students exhibit a positive percep-

1  Mokhov V.A. Otnoshenie k uspekhu sverstnika v mladshem podrostkovom vozraste = Attitude to Peer Success in Early 
Adolescence. Dissertation abstract. Moscow: Lomonosov Moscow State University; 2003. 25 p.
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tion of others, expressing genuine joy and admiration for their successes, as well as 
empathy in the face of failure. The success of others significantly motivates students 
to strive for similar achievements and fosters self-improvement. A direct correlation 
was found between the level of empathy and a positive attitude towards the success 
of others, highlighting the importance of this personal factor in the development of 
interpersonal relationships.

Good relationships with peers, characterised by satisfaction in communication, 
trust, and affection, contribute to individuals’ willingness to develop in specific di-
rections and demonstrate autonomy. Notably, when young people maintain posi-
tive relationships with their peers, they exhibit a greater interest in acquiring new 
knowledge and experiences through participation in charitable events. Conversely, 
feelings of rejection from their peers can result in a diminished interest in such 
activities [42].

Based on the information presented, it can be inferred that there is a relationship 
between the motives for educational activities and the attitude towards the success of 
others. We will examine this assumption in the context of studying the training process 
for first-year students who are aspiring clinical psychologists.

Methodology, Materials and Methods
The aim of our study was to determine whether there is a relationship between 

students’ motives for learning activities and their attitudes towards the success of 
others. In light of the increasing demands of modern society for high-quality train-
ing of psychologists, which encompasses university education and the development 
of essential professional qualities during this training, it has become imperative 
to examine this process through psychological research. The intricate relationship 
between an individual’s psychological characteristics and their educational moti-
vation necessitates the selection of appropriate methodological approaches. The 
study focuses on activity-based and systemic approaches within Russian psycholo-
gy. We examined research on the educational motivation of students, as well as the 
psychological characteristics of both students and aspiring psychologists. Addition-
ally, we explored psychological studies concerning the personal traits of students in 
helping professions. Considering the work of T. V. Beskova [8], who, based on her re-
search on the phenomenon of “attitude towards the success of others”, relies on the 
main principles of the systematic approach, we can regard this phenomenon as an 
important personal characteristic for individuals in helping professions. Our review 
of the psychological literature enabled us to formulate hypotheses for our study. 

Theoretical sources were identified using a variety of resources, including the 
scientific electronic library eLIBRARY, the PubMed scientometric database, the 
electronic library of the Russian State Library (RSL), the scientific electronic library 
CyberLeninka, Google Scholar, and the Web of Science (WOS) search platform. The 
search encompassed the period from 1997 to 2023 and was conducted using the key-
words “motives for educational activities”, “attitude towards the success of others”, 
and “students-psychologists” in both Russian and English.
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The sample consisted of first-year psychology students from the Institute of 
Psychological and Social Work at I. M. Sechenov First Moscow State Medical Univer-
sity (Sechenov University). The study was conducted from April to May 2023. By this 
time, students were already familiar with their peers and had an understanding of 
their academic achievements and other socially significant accomplishments.

The total number of respondents was 86 individuals aged 18 to 20 years (M = 
23.2; SD = 0.76): 26 (30.2%) were boys and 60 (69.8%) were girls.

The diagnostic complex included the following methods: “Methodology for 
Diagnosing Students’ Educational Motivation” (A. A. Rean and V. A. Yakunin, mod-
ification of N. Ts. Badmaeva) [13] and “Types of Attitude towards the Success and 
Failure of Others” by T. V. Beskova [8]. The study was conducted individually with 
each student in the form of a standardised conversation to exclude the influence of 
the group on the objectivity of the results. Oral consent of subjects (respondents) 
to the study was obtained. The obtained results were processed using the SPSS pro-
gram (Kolmogorov-Smirnov distribution agreement criterion, multiple regression, 
and factor and correlation analysis).

Results
To select the appropriate mathematical and statistical criteria, the data were 

analysed for normality of distribution using the Kolmogorov-Smirnov test. The dis-
tribution of nearly all the variables under investigation does not conform to the 
normal distribution. Therefore, for further analysis, we can only employ non-para-
metric methods of statistical analysis.

Figure 1 illustrates the average values of indicators reflecting the severity of 
motives for educational activities, as obtained through testing with the student mo-
tivation diagnostic method developed by A. A. Rean and V. A. Yakunin, and modified 
by N. Ts. Badmaeva [13].

Fig. 1. Average values of indicators of student motivation
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Figure 1 illustrates the highest rates for professional and communicative mo-
tives, while motives of avoidance and prestige are the least pronounced.

The average values of the indicators reflecting students’ attitudes towards the 
success of others, obtained from the assessment titled “How the Subject Responds 
to the Success (Superiority) and Failure of the Other”, are presented in Figure 2.

Fig. 2. Average values of indicators of students’ attitude towards the success of 
others

Figure 2 illustrates the prevalence of student attitudes regarding the success of 
their peers, which include joy for a peer, passive regret, and a desire to achieve sim-
ilar success. The least expressed emotions are self-regret and indifference.

Multiple regression analyses were conducted to determine which motives of 
learning activities significantly predict attitudes towards the success of peers among 
clinical psychology students. The dependent variables included indicators of atti-
tudes towards others’ success, such as joy for a peer, self-regret, the desire to achieve 
similar success, envy, passive regret, indifference, schadenfreude, assistance, and 
support. The independent variables (predictors) comprised communicative, pro-
fessional, educational, and cognitive social motives, as well as motives related to 
avoidance, prestige, and creative self-realisation. Table 1 presents the results of the 
regression coefficient calculations for the variables associated with the attitude to-
wards the success of others.
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Table 1
Predictors of attitude towards the success of others

Indicator 
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Communicative
β 0.406 -0.331 0.276 -0.463 -0,038 -0,017 -0,231 0,295
t 2.441 -1.929 1.684 -2.820 -0,213 -0,091 -1,377 1,664
p 0.017* 0.057 0.096 0.006** 0,832 0,928 0,172 0,100

Avoidance
β -0.184 -0.135 -0.300 0.561 -0,233 -0,073 0,585 -0,364
t -1.172 -0.834 -1.943 3.618 -1,386 -0,422 3,690 -2,178
p 0.245 0.407 0.056 0.001** 0,170 0,674 0,000** 0,032*

Prestige
β 0.189 0.318 -0.156 -0.203 0.095 -0.037 -0.290 0.337
t 1.069 1.744 -0.894 -1.165 0.505 -0.190 -1.624 1.795
p 0.288 0.085 0.374 0.248 0.615 0.850 0.108 0.077

Professional
β -0.013 0.182 0.499 0.366 -0.105 -0.081 0.275 -0.093
t -0.087 1.191 3.418 2.497 -0.663 -0.496 1.839 -0.588
p 0.931 0.237 0.001* 0.015* 0.509 0.621 0.070 0.558

Creative self-re-
alisation 

β 0.025 -0.111 0.051 0.026 0.286 -0.092 -0.080 -0.117
t 0.202 -0.859 0.409 0.209 2.133 -0.669 -0.634 -0.876
p 0.840 0.393 0.684 0.835 0.036 0.505 0.528 0.384

Educational and 
cognitive

β 0.055 -0.135 0.025 0.035 0.010 -0.047 0.034 0.013
t 0.308 -0.735 0.145 0.200 0.053 -0.239 0.190 0.069
p 0.759 0.465 0.885 0.842 0.958 0.812 0.850 0.945

Social
β -0.063 -0.161 0.147 0.009 0.015 -0.036 -0.047 0.016
t -0.413 -1.029 0.988 0.058 0.095 -0.220 -0.306 0.100
p 0.681 0.307 0.326 0.954 0.925 0.827 0.761 0.921

As demonstrated by regression analysis (R = 0.478; R² = 0.227; F = 3.271), “joy 
for peers” among students is positively associated with the communicative motives 
of educational activity (β = 0.406). Additionally, the “desire to achieve the same as 
the other” is associated with the professional motives of educational activity (β = 
0.499; R = 0.500; R² = 0.250; F = 3.723). Notably, a type of “attitude towards the 
other” is negatively related (R = 0.497; R² = 0.247; F = 3.647) to the communicative 
motives of educational activity (β = -0.463) while being positively associated with 
professional motives (β = 0.366) and avoidance motives (β = 0.561).

The motives behind educational activities are not connected to students’ feel-
ings of “self-regret”, as long as they recognise the success of others. (R = 0.421; R² 
= 0.178; F = 2.406). Additionally, the motives for learning activities do not correlate 
with “passive regret for others’ success” (R = 0.340; R² = 0.115; F = 1.452). Education-
al motives are also unrelated to “indifference”, which is characterised by a lack of 
concern for various troubles faced by others (R = 0.269; R² = 0.072; F = 0.866). Such 
an attitude of “schadenfreude” among first-year students, who are future clinical 
psychologists, is positively associated (R = 0.460; R² = 0.212; F = 2.996) with avoid-
ance motives in learning activities (β = 0.585). Conversely, “assistance and support”, 
as a form of “attitude towards the success of others”, are negatively associated (R 
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= 0.355; R² = 0.126; F = 1.604) with avoidance motives in learning activities (β = 
-0.364).

Further, to identify the factors that most clearly characterise the attitudes of 
first-year students, specifically future clinical psychologists, towards the success of 
others, a factor analysis was conducted. The simplicity of the factor structure was 
assessed using the Cattell’s scree test1.

The results of the test application are illustrated in Figure 3.

Fig. 3. Assessing the factors influencing attitudes towards success in first-year 
clinical psychology students

From the results presented in Figure 3, we identified two main factors influenc-
ing students’ attitudes towards the success of their peers – future clinical psychol-
ogists.

In order to interpret the available data, the principal components method with 
varimax rotation was applied. The two factors obtained explain 71% of the variance 
in the initial correlation matrix, with a factor loading of more than 0.50 used as the 
criterion for the significance of the indicators.

1  Cattell R.B. The scree test for the number of factors. Multivariate Behavioral Research. 1966;1(2):629–637. 
doi:10.1207/s15327906mbr0102_10
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The first factor encompasses professional, educational, and communicative 
motives related to educational activities, as well as motives for creative self-reali-
sation.

The second factor includes motives related to avoidance and prestige.
Next, we examined the relationship between the motives behind the education-

al activities of students studying to become clinical psychologists and their atti-
tudes towards the success of their peers. To achieve this, we conducted a correlation 
analysis using the Spearman rank correlation coefficient.

Figure 4 illustrates the correlation galaxy, highlighting the statistically signifi-
cant relationships that have been identified.

Fig. 4. Correlation galaxy of the motives for educational activities and students’ 
attitudes towards the success of others

Note. A solid line indicates a positive relationship, while a dashed line represents a negative 
relationship.

conducted a correlation analysis using the Spearman rank correlation 

coefficient. 

Figure 4 illustrates the correlation galaxy, highlighting the statistically 

significant relationships that have been identified. 

 

 
Fig. 4. Correlation galaxy of the motives for educational activities and 

students’ attitudes towards the success of others 
Note. A solid line indicates a positive relationship, while a dashed line represents a negative relationship. 

In the course of correlation analysis, numerous connections were 

identified between communicative, professional, educational, cognitive, and 

social motives, as well as motives related to prestige and creative self-

realisation. These motives were linked to various indicators of attitudes 

towards the success of others, including joy for a peer, self-regret, the desire 

Communicative 

Avoidance 

Prestige 

Professional 

Creative self-realisation 

Educational and 
cognitive 

Joy for a peer 

Self-regret 

Desire to achieve the 
same 

Envy 

Passive regret 

Indifference 

 
Schadenfreude 

Assistance and support 



The Education and Science Journal           Vol. 27, No 3. 2025

157

© Serdakova A.D., Maximova M.E., Serdakova K.G., Kiseleva M.G., Sorin A.V., Kravtsov N.S. 
The relationship between the motives for educational activities and attitudes towards others’ success among future clinical psychologists

In the course of correlation analysis, numerous connections were identified be-
tween communicative, professional, educational, cognitive, and social motives, as 
well as motives related to prestige and creative self-realisation. These motives were 
linked to various indicators of attitudes towards the success of others, including 
joy for a peer, self-regret, the desire to achieve similar success, envy, passive regret, 
indifference, schadenfreude, and the willingness to offer assistance and support.

In the course of multiple regression analysis, it was found that students’ joy for 
their peers is positively associated with the communicative motives of educational 
activity (β = 0.406). The “desire to achieve similar success” is positively associated 
with professional motives (β = 0.499). Conversely, “envy” is negatively associated 
with communicative motives (β = -0.463) but positively associated with professional 
motives (β = 0.366) and avoidance motives (β = 0.561). Additionally, “schadenfreude” 
is positively associated with avoidance motives in learning activities (β = 0.585). In 
contrast, “assistance and support” are negatively associated with avoidance motives 
in learning activities (β = -0.364). Correlation analysis revealed numerous connec-
tions among communicative, professional, educational, cognitive, social motives, as 
well as motives related to “prestige” and “creative self-realisation”. 

Discussion
In the course of the study, first-year students aspiring to become clinical psy-

chologists exhibited the highest levels of professional and communicative moti-
vation. This suggests a well-established professional orientation and an informed 
choice of career among the majority of students. These students are characterised 
by a strong desire to achieve success in their professional endeavours, a focus on 
development within their field, and a commitment to applying the knowledge, skills, 
and abilities they have acquired. Additionally, they demonstrate a range of profes-
sionally oriented competencies. In this context, we can infer a high level of pro-
fessional identity, a clear awareness of their professional purpose, and a sense of 
belonging to a professional community.

Communicative motives play a significant role alongside professional motives. 
This indicates that most students recognise the necessity of effective communica-
tion in their professional activities, which involves interacting with various individ-
uals, including patients, their families, and colleagues. To facilitate these interac-
tions, it is essential to possess deep and comprehensive knowledge. Many students 
view their profession and the social status it confers as a means to connect with in-
teresting individuals. Additionally, the aspiration to earn respect among colleagues 
and to feel self-assured is regarded as a communicative motive for learning. L. N. 
Sobchik further develops this concept in her works, emphasising that professional 
development is influenced by fundamental personality traits that encompass mo-
tivational orientation, emotional response styles, cognitive styles, and types of in-
terpersonal relationships [43]. Moreover, the personal characteristics of students 
evolve dynamically within the context of their professional development [44]. 
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In relation to the success of others, the following indicators are prominent 
among first-year students aspiring to become clinical psychologists: joy for others, 
passive regret, and a desire to attain similar achievements. The least expressed emo-
tions are regret for themselves and indifference. Most of the students who partici-
pated in the study experience joy at the success of others, demonstrate a willingness 
to help, and empathise with those who face setbacks. They do not lament their in-
ability to achieve the same success for various reasons; rather, they are motivated to 
pursue similar accomplishments.

During multiple regression analysis, predictors of students’ attitudes towards 
the success of their peers (fellow students) who are clinical psychologists were iden-
tified.

Joy among peers is positively associated with the communicative motives un-
derlying educational activities. Specifically, students studying clinical psychology 
who view their time at university as an opportunity to engage in communication, 
form new friendships, and expand their social networks are more likely to experi-
ence joy in response to their peers’ successes. Additionally, the desire to earn respect 
from colleagues and to feel self-assured is regarded as a significant communicative 
motive for learning.

Communication motives are positively correlated with attitudes towards oth-
ers, such as support and assistance. Specifically, students who seek to support their 
peers in achieving certain successes often recognise the importance of communi-
cating with various individuals in relation to their future professional activities. 
According to V. Yu. Khotinets and E. N. Leonova, conscious behaviour in situations 
requiring assistance is influenced by altruistic attitudes [45].

The desire to attain comparable success to that of their peers is positively 
correlated with students’ professional motivations in educational activities. This 
aspiration to emulate the achievements of more successful peers is particularly 
pronounced among students who, during their university studies, seek to acquire 
professional knowledge and develop essential professional skills. These students 
aim to excel in their future careers by maximising their abilities and inclinations in 
their chosen fields. This focus is crucial, as the primary objective in preparing future 
professionals is to foster these important professional qualities.

Student envy is negatively correlated with communication motives related to 
educational activities, while it is positively correlated with professional and avoid-
ance motives. These findings indicate that feelings of envy towards a fellow stu-
dent’s success often emerge in students who do not seek to establish new connec-
tions during their university studies and who frequently avoid interacting with their 
peers. Additionally, these students experience envy primarily directed towards ac-
quiring professional knowledge and achieving high academic performance, driven 
by a strong desire for professional growth. However, they frequently fear making 
mistakes on their path to success, leading their efforts to focus solely on avoiding 
failures. Consequently, it is likely that the achievements of their classmates evoke 
negative emotions in them, such as annoyance or irritation.
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Such an attitude towards the success of peers, characterised by schadenfreude 
among clinical psychology students, is positively associated with avoidance motives 
in educational activities. Consequently, students who are not focused on achiev-
ing success during their university studies often direct their efforts solely towards 
avoiding failure, which typically leads to resentment towards the accomplishments 
of others. Frequently, they experience a sense of joy and satisfaction when witness-
ing the failures or misfortunes of their peers. This behaviour allows them to bolster 
their self-esteem and sense of importance by diminishing the worth of those around 
them.

Facilitation and assistance as attitudes towards the success of peers in stu-
dents are negatively associated with avoidance motives in learning activities. This 
suggests that the predictors of emotional and actionable empathy – manifested 
through the experiences of others and the desire to contribute to their success – are 
rooted in the motivation to achieve success. Specifically, compassion for another in 
the event of their failure, particularly in the form of active support, represents the 
highest form and final phase of an empathic act, as noted by T. V. Beskova [18]. This 
capacity is not found in students who fear making mistakes and therefore seek to 
avoid failures, but rather in those who are focused on achieving success.

At the same time, the motives behind educational activities are not significant 
predictors of attitudes towards the success of fellow students, such as self-regret, 
passive regret, or indifference regarding the achievements of peers.

The motives behind educational activities are not linked to the emergence of 
passive regret among students regarding the successes of their peers. Additionally, 
the motives for learning are not associated with indifference, which is characterised 
by a lack of concern or an apathetic attitude towards the various challenges faced 
by peers.

The motive of prestige positively correlates with joy for peers; that is, students 
who are primarily motivated by the desire to attain high social status can celebrate 
the successes of others without experiencing feelings of regret.

The motives for creative self-realisation are positively correlated with joy for 
peers and passive regret, while they are negatively correlated with self-regret. These 
connections suggest that future clinical psychologists experience joy from their 
peers’ successes and feel empathy and compassion for those who have encoun-
tered setbacks or challenges. Among these students are individuals who consistent-
ly demonstrate an interest in educational research activities and seek innovative 
methods to acquire new knowledge and technology. Many of them are confident in 
the creative aspects of their chosen profession and view obtaining a foundational 
psychological education as a starting point that opens up broader opportunities for 
professional development and personal fulfillment within their field. Typically, they 
do not express regret for not achieving the same level of success for various reasons.

Thus, based on the results of the correlation analysis, we conclude that the re-
search hypothesis – specifically, that the intensity of certain motives for educational 
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activities among students is related to their attitudes towards the success of others 
– has been confirmed.

Moreover, during the factor analysis, two factors were identified from the 13 
primary variables across the two methods, which together account for more than 
71% of the total variance in the data. Each factor represents a generalised compo-
nent of future clinical psychologists’ attitudes towards the success of their peers. 
Below, we will describe the factors that were obtained.

The first factor encompasses professional, educational, and communicative 
motives related to educational activities, as well as motives for creative self-reali-
sation and life goals. We can assert that the most significant influence on students’ 
attitudes towards the success of their peers – particularly among clinical psychol-
ogy students – stems from their desire to acquire essential knowledge and skills in 
their chosen professional field, to become qualified specialists, and to master new 
educational competencies. This desire is also linked to the need for communication 
and the aspiration to fully identify and develop their abilities through a creative 
approach to problem-solving. Furthermore, the presence or absence of future life 
goals, which provide meaning, direction, and a temporal perspective, is also crucial.

The second factor influencing future clinical psychologists’ attitudes towards 
the success of their peers includes motives of avoidance and prestige. These motives 
are linked to the awareness of potential troubles, inconveniences, and penalties that 
may arise from failing to fulfill responsibilities, as well as the desire to achieve or 
maintain a high social status.

Based on the results of multiple regression analysis, we conclude that the pre-
dictor of negative attitudes towards the success of others is the motive for avoiding 
failure, while the predictors of positive attitudes towards the success of others are 
communicative and social motives. Additionally, the results of factor analysis indi-
cate that the entire study sample can be conditionally divided into two groups. The 
first group of students is primarily motivated by cognitive pursuits and profession-
al development, valuing creative self-realisation. In contrast, the second group is 
characterised by a desire for prestige and avoidance. The main aspiration of these 
students is likely to secure a comfortable position within a social group.

It is important to note that we could not find studies examining the motiva-
tion behind students’ educational activities in relation to their attitudes towards 
the success of their peers. This indicates a gap in the research on this topic and 
highlights the need for further investigation.

Conclusion
We have completed the research tasks. First-year students aspiring to become 

clinical psychologists exhibit the most pronounced professional and communicative 
motives for their educational activities, while their motives related to avoidance 
and prestige are the least pronounced. A factor analysis was conducted to explore 
the relationship between the motives for learning activities and attitudes towards 
the success of others. Based on the results of the factor analysis, the sample can be 
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conditionally divided into two groups. The first group is characterised by profes-
sional, educational, and communicative motives for educational activities, as well as 
motives for creative self-realisation. In contrast, the second group places significant 
emphasis on motives of avoidance and prestige. These groups of students differ in 
their attitudes towards the success of others, which is supported by a substantial 
number of relationships identified in the analysis.

The most common attitude towards the success of others is joy for them, while 
the least common is regret for oneself. Throughout the study, we confirmed our hy-
pothesis that there is a relationship between attitudes towards the success of others 
and the motives for educational activities among first-year students training to be-
come clinical psychologists. The following results were obtained.

1. “Joy for the other” has a positive correlation with the communicative motives 
of educational activities.

2. “Desire to achieve the same” as the other and “envy” are positively correlated 
with the professional motives behind educational activities.

3. “Envy” among students negatively correlates with their communicative mo-
tives in educational activities.

4. “Envy” and “schadenfreude” correlate positively with the motive of learning 
activities, such as avoidance.

5. “Assistance and support” are negatively correlated with avoidance motives in 
learning activities.

Considering the results of the study, we can conclude that there is a relation-
ship between learning motivation and attitudes towards success among first-year 
students training to become clinical psychologists. Therefore, our hypothesis has 
been confirmed.

Our research holds practical significance as it enhances our understanding of 
the professional and personal development processes of future clinical psycholo-
gists. It enables us to organise student instruction more effectively and paves the 
way for further psychological research.
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Аннотация. Введение. Массовизация образования в сочетании с высокой скоростью трансфор-
мации рынка труда актуализируют вопрос профессионального самоопределения и выстраива-
ния траекторий профессионального развития студентов. Цель исследования – проанализировать 
субъективные оценки студентов России и Республики Беларусь в отношении ключевых характери-
стик темпоральности их профессионального самоопределения. Методология, методы и методики. 
Профессиональное самоопределение студентов рассматривается как темпоральное, включающее 
временную перспективу от выбора вуза и специальности (связь с прошлым) до планирования 
дальнейшего своего профессионального пути после окончания вуза (связь с будущим). Статья по-
строена на данных опроса 3000 студентов 3 курса России (Екатеринбург) и Республики Беларусь 
(Гродно). Выборка квотная по полу и профилю подготовки. Результаты. Доля удовлетворенных 
получаемой профессией высока (около 90 %), но профессиональное целеполагание осуществляет 
лишь около трети студентов. При случайном выборе профессии в прошлом, даже в настоящем 
воспринимая ее уже как удовлетворяющую, студенты продолжает мыслить ситуационно, не вы-
страивая долгосрочной профессиональной траектории на будущее и ограничивая планирование 
лишь действиями после окончания вуза. При этом почти половина студентов из России (47 %) и 
более двух третей из Республики Беларусь (71 %) готовы при необходимости переквалифициро-
ваться и освоить новую профессию. При схожести структур трудовых ценностей и мотивов удов-
летворенности профессией и пониманием ее содержания у российских и белорусских студентов 
восприятие будущего различно, что обусловлено разными механизмами выхода на рынок труда. 
Научная новизна состоит в разработке и реализации авторского исследовательского подхода к из-
учению ключевых аспектов темпоральности профессионального самоопределения студенчества. 



Том 27, № 3. 2025            Образование и наука

170

© Певная М.В., Тарасова А.Н., Телепаева Д.Ф., Щербинин С.Н.  
Темпоральность профессионального самоопределения студентов России и Беларуси

В анализе данных социологического опроса студентов двух стран показаны возникающие в мо-
лодежном сознании связи прошлого, настоящего и будущего в отношении их профессионального 
становления, определены воздействующие на этот процесс факторы. Практическая значимость. 
Результаты исследования могут быть использованы руководством университетов для формирова-
ния у студентов осознанного профессионального целеполагания как ключевого звена в процессе 
профессионального самоопределения.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, темпоральность, профессиональное раз-
витие, студенчество, белорусская молодежь, российская молодежь 
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Abstract. Introduction. The massification of education, coupled with the rapid transformation of the labor 
market, highlights the importance of professional self-determination and the development of pathways 
for students’ professional growth. Aim. The present research aims to analyse the subjective assessments 
of students from Russia and Belarus concerning the key characteristics of the temporality of their profes-
sional self-determination. Methodology and research methods. Students’ professional self-determination 
is viewed as a temporal process, encompassing a time perspective that ranges from selecting a university 
and field of study (reflecting on the past) to planning their future professional trajectory after gradua-
tion (looking toward the future). This article is based on data collected from a survey of 3,000 third-year 
students from Russia (Ekaterinburg) and Belarus (Grodno). The sample was stratified by gender and edu-
cational profile. Results. The proportion of young people who are satisfied with their professions is high, 
at approximately 90%. However, only about one-third of students engage in professional goal setting. 
This suggests that, despite having made random choices regarding their professions in the past and 
currently perceiving them as satisfying, students tend to think situationally. They often fail to construct 
a long-term professional trajectory for the future, limiting their planning to actions that occur only after 
graduation. Notably, nearly half of the students from Russia (47%) and more than two-thirds from the 
Republic of Belarus (71%) are willing to retrain and learn a new profession if necessary. While there are 
similarities in the structures of labour values and the motives for job satisfaction among Russian and 
Belarusian students, their perceptions of the future differ due to varying mechanisms for entering the 
labour market. Scientific novelty. The scientific novelty of this research lies in the development and imple-
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mentation of a novel approach, created by the authors, to examine key aspects of the temporality of stu-
dents’ professional self-determination. An analysis of data from a sociological survey conducted among 
students in two countries reveals the connections between the past, present, and future that emerge in 
the consciousness of youth regarding their professional development. Additionally, the factors influenc-
ing this process are identified. Practical significance. The results of the study can be utilised by university 
management to facilitate students’ conscious professional goal setting, which serves as a crucial compo-
nent in the process of professional self-determination.

Keywords: professional self-determination, temporality, professional development, students, Belarusian 
youth, Russian youth
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Введение
Студенты учреждений высшего образования – ядро, «элита» человеческо-

го капитала разных стран. От качественных характеристик молодежи как буду-
щих профессионалов зависит социально-экономическая устойчивость любого 
государства. Граждане, имеющие высшее образование, – сообщество, кото-
рое прошло в вузе определенную социализацию [1]. Они простраивают свой 
жизненный путь, при этом не всегда учитывают объективные реалии и свои 
карьерные перспективы. По данным Росстата, на 2023 год почти у четверти  
(23,8 %) выпускников российских вузов основная работа не связана с получен-
ной профессией1. Для университетов всего мира в условиях массовизации выс-
шего образования актуальным остается вопрос о том, как в процессе обучения 
могут формироваться профессиональная идентичность и траектории профес-
сионального развития студентов [2].

Проблема связи высшего образования и реального рынка труда – акту-
альная институциональная проблема. В рамках нее молодые профессионалы 
не всегда доходят до отраслей экономики, для которых их готовит система 
высшего образования. В одних случаях это приводит к кадровому дефици-
ту в определенных сферах труда. В других – к сложностям трудоустройства, а 
иногда и к потере ресурсов самими молодыми профессионалами. При общих 
трендах ситуация несколько различается и в разных странах [3]. В России фик-
сируется, что уровень и скорость трудоустройства выпускников относительно 
высоки [4]. Подобная ситуация характерна и для Республики Беларусь [5]. 

В условиях нарастающей скорости технологических, политических и со-
циально-экономических изменений, происходящих в обществе, приводящих 
к усилению его неустойчивости и восприимчивости к любым, даже малым, 
воздействиям, возрастанию сложности и открытости затрагиваются сущ-

1  Обследование рабочей силы 2023 // Федеральная служба государственной статистики [Электрон. ресурс]. 
Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265 (дата обращения: 20.11.2024).
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ностные свойства общества [6]. В последние годы исследователи все чаще 
фиксируют нестабильность социальной системы и ее подсистем, в том числе 
высшего образования, а также нелинейность жизненных стратегий и планов 
молодежи. Речь идет об адаптации молодого поколения к происходящему за 
счет ресурсов саморегуляции смысложизненных ценностей [7]. В этой системе 
ценностей неоднозначно и подвижно отношение к образованию и профессии, 
оценка их значимости в личной жизни, отражающиеся в профессиональном 
самоопределении молодежи. Она реагирует на объективные процессы, свя-
занные с трансформацией рынка труда, общественным запросом на опреде-
ленные профессиональные группы и изменение их престижности. Для этого 
молодое поколение должно оценивать объективные условия своего трудоу-
стройства, соотносить их со своими возможностями и желаниями, осознавать 
и видеть траекторию индивидуального профессионального развития, включая 
его в свою жизненную стратегию, построение карьеры.  

Исследовательская проблема сопряжена с пониманием того, как процесс 
профессионального самоопределения студенчества вписывается в контекст 
социально-экономических изменений общества и высшего образования, 
трансформирующих не только социальные структуры, но и сознание студен-
тов как субъектов действия. Для повышения эффективности реализации об-
разовательных программ в высшем образовании важно представление о том, 
как выбор профессии, профессиональное обучение и самореализация инте-
грируются в пространственно-временное пространство жизненного мира сту-
денчества, как осуществляется синхронизация планов и деятельности буду-
щих профессионалов с происходящими вокруг них социальными процессами.    

Цель статьи – проанализировать субъективные оценки студентов России и 
Республики Беларусь в отношении ключевых характеристик темпоральности 
их профессионального самоопределения.  

Для достижения заявленной цели в исследовании решен ряд задач: прове-
ден социологический анализ субъективных оценок студенческой молодежи в 
отношении ценностных основ их будущей трудовой деятельности; проанали-
зированы мнения студентов о сделанном ими выборе образования и профес-
сии; дана критическая оценка готовности белорусских и российских студентов 
к самостоятельному и осознанному планированию своего профессионального 
будущего.

Обзор литературы
В теоретическом и практическом ракурсах обозначенная в данной статье 

исследовательская проблема затрагивает научные исследования темпораль-
ности жизни, а также связи профессионального и жизненного самоопределе-
ния в повседневном мире студенческой молодежи.

Темпоральность, согласно идеям М.  Хайдегера, означает «универсаль-
ный горизонт понимания бытия как такового. Это конкретное исполнение 
временности (die Zeitlichkeit) как смысла бытия человеческого  (Dasein)» [8]. 
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В исследовании Т. В. Карадже понятие «темпоральность» определяется и как 
динамическая характеристика социальных систем, отражающая субъективное 
восприятие временности, относительно которой происходит ее интерпрета-
ция, а также и интенциональность субъективного в реальность, саморефлек-
сию по поводу происходящего [9]. По мнению П.  А.  Амбаровой и Г.  Е.  Збо-
ровского, еще одна характеристика темпоральности – социальное время как 
форма и способ жизнедеятельности социального субъекта (индивида, общно-
сти, общества), которое может быть не только описано и измерено объективно, 
но и зафиксировано на основе мнений, оценок и представлений социальных 
субъектов при построении жизненных планов [10].

Темпоральность в профессиональном развитии личности связывается с 
определенными временными интервалами – этапами выбора профессии и 
образования, обучения, трудоустройства и профессиональной деятельности, 
которые фиксируются в восприятии как молодежной общности, так и отдель-
ного ее члена за счет включения в них определенных жизненно важных для 
этого индивида событий. В такой логике темпоральность становится базисной 
характеристикой субъективного времени индивида. Она синтезирует ситуа-
тивно-биографическое и индивидуальное время в процессах социализации и 
социально-профессиональной идентификации индивидов через упорядочи-
вание комплекса событий и явлений в ментальных образах жизненного опыта 
человека [11]. 

В этой связи в исследовании профессионального самоопределения моло-
дежи соотносятся смысловые значения интерпретации студентов в отношении 
выбора профессии и образования в личном прошлом, обучения в настоящем, 
их оценки в контексте прогнозирования и планирования/непланирования 
своего профессионального будущего, интегрированного в жизненный путь 
личности. По мнению И. А. Коха и В. А. Орлова, определяться этот путь будет 
социальными условиями и ценностными ориентирами личности [12]. В само-
определении личности базисом являются ценностная основа, представления 
индивида о жизненных ценностях. Профессиональные ценности формируют-
ся в процессе получения высшего образования. Т. И. Касьянова с коллегами 
выявили, что трудовые ценности трансформируются, для студенчества возрас-
тает значимость самовыражения и самореализации [13]. 

Исследователи доказывают, что профессиональное и жизненное самоо-
пределение молодежи взаимоувязаны. В условиях цифровизации они хорошо 
изучаются через субъективную оценку студентами их жизненных перспектив, 
жизненных целей и ценностей [14]; статусных ожиданий [15]; через образ со-
циального будущего и представления о возможностях реализовать свой инди-
видуальный жизненный проект в нем [16]; через сценарии прогнозирования 
профессионального будущего обучающимися [17]. 

В концепции Э. Ф. Зеера важным видится процессуальность профессио-
нального самоопределения – от выбора профессии до его продолжения на 
протяжении всей трудовой жизни человека. Оно соотносится с такими жиз-
ненными событиям и практиками, как выбор профессии, поиск смыслов про-
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фессиональной деятельности, способов ее реализации [18]. В междисципли-
нарном дискурсе профессиональное самоопределение связывается с поиском 
себя, а интегральной его характеристикой являются жизненные стратегии ин-
дивида. Они позволяют человеку видеть себя не только в настоящий момент, 
но и в перспективе своего личного будущего, в том числе за счет целеполагания 
[19]. Возможности студентов определяют их уровень понимания своих перспек-
тив и готовность к трудоустройству на рынке труда [20]. D. Jackson et al. доказы-
вают, что в своем профессиональном самоопределении студенты переходят от 
коллективных к более индивидуальным целям карьерного развития [21]. 

Темпоральность профессионального самоопределения связана с коротки-
ми жизненными событиями и долгосрочным жизненным планированием. К 
первому относится профессиональный выбор как решение, которое, как пра-
вило, затрагивает короткую жизненную перспективу, связанную с периодом 
профессионального обучения. В долгосрочной перспективе профессионального 
самоопределения важен потребностно-мотивационный компонент, который 
стимулирует не только краткосрочные решения, но и профессиональное мыш-
ление студентов [22]. В последнем важна постановка целей, которая порождает 
личностный смысл деятельности. Внутренняя мотивация позволяет личности 
принять деятельность, что приводит не только к повышению качества послед-
ней, но и удовлетворенности самого человека. Мотивация студентов связа-
на с перспективами будущего трудоустройства [23]. Большая часть студентов 
рассчитывает на карьерный рост и стабильный материальный достаток, но не 
всегда уверена в успешности своего трудоустройства [24]. Большинством в каче-
стве основного мотива труда определяется материальное вознаграждение, они 
стремятся к материальному достатку [25]. Белорусские исследователи отмечают 
постепенное снижение значимости такой характеристики, как высокая оплата 
труда. При этом сама работа рассматривается в качестве «гаранта нормальной 
жизни человека и успешного существования семьи» [26]. 

По мнению Л. Г. Титаренко, ввиду ряда причин, в том числе сходства со-
циально-экономических условий России и Беларуси, существенные различия 
в структуре профессионального самоопределения студентов отсутствуют [27]. 
Немалая доля студенческой молодежи реализует неактивную образователь-
но-профессиональную стратегию, детерминированную некритично воспри-
нимаемыми ценностями окружающей среды и давлением внешних обстоя-
тельств [28]. Выбор профессии в таких случаях пассивен из-за ориентации на 
мнение социального окружения, желания получить диплом, а не профессио-
нальные знания, ухода от проблем [29]. Еще одной важной характеристикой 
профессионального самоопределения является проактивное карьерное пове-
дение, предполагающее планирование карьеры, развитие навыков, карьерные 
консультации и построение сетей [30]. 

В качестве проблемы профессионального самоопределения рассматрива-
ется то, как студенты в своих жизненных сценариях соотносят планы продол-
жать обучение или работать по специальности. Далеко не все поступающие в 
вузы нацелены на работу по выбранной специальности в будущем. Все больше 
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студентов понимают необходимость продолжения обучения для успешности 
своей личной карьеры [31]. Осуществляя выбор между продолжением обуче-
ния и работой по специальности, в Беларуси молодые люди предпочитают 
ограничиться бакалавриатом (обучением на первой ступени высшего обра-
зования) [32]. Решение о продолжении обучения, как правило, принимается 
после получения практического опыта. 

Таким образом, проведенный анализ научной литературы по проблемати-
ке исследования позволил выделить теоретические идеи, важные для изучения 
темпоральности профессионального самоопределения студенческой молоде-
жи двух стран. Во-первых, профессионально-трудовые ценности в сознании 
молодежи соединяют прошлое, настоящее и будущее как базис профессио-
нального самоопределения молодых людей. Именно ценностная основа помо-
гает индивиду в его самоопределении выбрать вуз и профессиональную сферу 
будущей трудовой деятельности, поддерживает удовлетворенность личности 
сделанным выбором и содержанием профессионального обучения, а также 
определяет в будущем его планы, в том числе профессиональные. 

Во-вторых, выбор вуза и специальности в оценках студентов – восприятие 
прошлого в темпоральном измерении их профессионального самоопределе-
ния. В таком ключе мотивация сделанного выбора может являться в настоя-
щем индикатором уровня профессионального самоопределения (от случайно-
го до осознанного выбора) и определять в представлениях студентов образ их 
профессионального будущего.

В-третьих, выбор вуза и специальности по глубине профессионального 
самоопределения студентов может детерминировать степень их удовлетво-
ренности образованием и выбранной профессией. Планирование профессио-
нальной карьеры студентами может быть связано с повышением их образова-
тельного уровня либо перспективами выхода на рынок труда. 

Таким образом, профессиональное самоопределение молодежи может 
оцениваться как процесс, протекающий в определенные жизненные периоды, 
когда практически все члены студенческой общности сталкиваются с типич-
ными жизненными ситуациями, в которых они реализуют или не реализуют 
в полной мере свое целеполагание, выставляя перед собой профессиональные 
цели и осознавая выбранную стратегию профессионального развития и ее тра-
екторию. В темпоральном измерении этих стратегий выбор профессии, удов-
летворенность образованием и сделанным профессиональным выбором при 
наличии у индивида профессиональных целей и готовности к ним двигаться 
являются индикаторами относительной завершенности в сознании студентов 
вузов этого процесса на этапе получения профессионального образования с 
учетом разных жизненных сценариев их будущего. В данной статье мы хотим 
ответить на ряд исследовательских вопросов:

Как социально-экономические условия и контекст изменений в высшем 
образовании формируют жизненные сценарии молодого поколения? 

Какое место и временной интервал в этих сценариях занимает процесс 
становления профессионала, где высшее образование – лишь один из этапов 
профессионального развития? 
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Как жизненные и профессиональные планы связаны с профессиональным 
выбором студентов, их удовлетворенностью процессом обучения и будущей 
профессией?

Методология, материалы и методы
Профессиональное самоопределение в данной работе рассматривается 

как процесс интеграции в социально-профессиональную структуру, который 
начинается еще в детстве с проявления интереса к профессии, продолжается 
в освоении профессии и условно завершается осознанием себя как профес-
сионала в какой-то сфере, способного планировать свое профессиональное 
будущее и ставить перед собой профессиональные цели. В данном процессе 
есть несколько точек бифуркации, когда в контексте конкретной социально-э-
кономической ситуации и личных жизненных обстоятельств может происхо-
дить переосмысление своего профессионального выбора и смена траектории 
и вариантов своего профессионального развития. К основным таким точкам 
мы относим момент выбора вуза и специальности и момент завершения обу-
чения и выхода на рынок труда, а профессиональное самоопределение студен-
тов, находящихся между этими двумя точками бифуркации, рассматривается 
как темпоральное, базирующееся на трудовых ценностях и включающее вре-
менную перспективу от выбора вуза и специальности (связь с прошлым) до 
планирования дальнейшего своего профессионального пути после окончания 
вуза (связь с будущим). На рис. 1 представлена общая схема анализа темпо-
ральности профессионального самоопределения студентов.

Рис. 1. Темпоральный контур профессионального самоопределения студентов 

Fig. 1. The temporal contour of students’ professional self-determination
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После реального выхода на рынок труда, скорее всего, профессиональный 
выбор и траектория последующего развития вновь переосмысляются, но в пе-
риод обучения полный цикл профессионального самоопределения студентов 
должен включать не только их видение себя сейчас (как осваивающих профес-
сию, удовлетворенных ей), но и их представления о своем личном будущем в 
контексте профессии (профессиональное целеполагание).

Эмпирической базой статьи послужили результаты опроса студентов Рос-
сии (Екатеринбург) и Республики Беларусь (Гродно) в рамках проекта «Моло-
дежь России и Беларуси о себе: экономические и социокультурные вызовы 
настоящего и конструирование горизонтов будущего для сотрудничества». 
Опрашивались студенты 3 курса как уже прошедшие адаптацию в вузе, но еще 
не озабоченные в полной мере необходимостью трудоустройства. Общий раз-
мер выборки составил 3000 студентов из 15 вузов, в том числе 2000 человек из 
Екатеринбурга (12 вузов) и 1000 из Гродно (3 университета). Ошибка выборки 
по одному признаку составила менее 3 % с вероятностью 0,95. Выборка в раз-
резе стран квотирована по полу, профилю подготовки и вузам и соответствует 
структуре генеральной совокупности (таблица 1).

Таблица 1
Характеристики сообщества студентов 3 курса

Table 1
Characteristics of the 3rd year student community

Параметры объекта исследования / Parameters 
of the research object

Россия (Екате-
ринбург) / Russia 

(Ekaterinburg)

Беларусь (Гродно) / 
Belarus (Grodno)

Генераль-
ная сово-
купность1 
/ General 

population

Выбороч-
ная сово-
купность 
/ Sample 

population

Генераль-
ная сово-
купность/ 

General 
population

Выбороч-
ная сово-
купность 
/ Sample 

population
N % n % N % n %

Всего / Total 14 685 100 2 000 100 6 843 100 1 000 100

Про-
филь 
обуче-
ния / 
Training 
profile 

Гуманитарные науки, педагогические 
науки и образование, искусство и куль-
тура / Humanities, pedagogical sciences and 
education, arts and culture

2 703 18 352 18 2 059 30 301 30

Науки об обществе / Social Sciences 4 227 29 582 29 2 316 34 339 34
Математические и естественные науки, 
медицинские науки, сельскохозяйствен-
ные науки / Mathematical and natural sci-
ences, medical sciences, agricultural sciences

2 483 17 348 17 1 393 20 204 20

Инженерное дело, технологии и техни-
ческие науки / Engineering, Technology and 
Technical Sciences

5 272 36 718 36 1 075 16 157 16

Пол / 
Gender

Юноши / Men 6 902 47 880 44 3 147 46 460 46
Девушки / Women 7 783 53 1 120 56 3 696 54 540 54

1  Данные о численности студентов III курса Свердловской области в 2023 году по профилям подготовки и 
полу с сайта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Режим доступа: https://www.
minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed (дата обращения: 20.12.2024).
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Результаты исследования
Ценностно-мотивационная основа профессионального самоопреде-

ления
Многими исследователями отмечалось, что доминирующими трудовыми 

ценностями современной молодежи являются высокая оплата труда и карьер-
ный рост. В нашем исследовании данные ценности также вышли на первый 
план, но 3-е место (у белорусских студентов – 4-е место) заняла социальная 
значимость работы, возможность приносить пользу людям (таблица 2). 

Таблица 2
Наиболее важные аспекты будущей работы (% от опрошенных по странам)

Table 2
The most important aspects of future work (% of respondents by country)

Что для вас самое важное в будущей работе? / 
What is most important to you in your future work?

Россия (Екате-
ринбург) / Russia 

(Ekaterinburg)

Ранг / 
Rank

Беларусь 
(Гродно) 
/ Belarus 
(Grodno)

Ранг / 
Rank

Возможность получать большие заработки, высокие 
доходы / The opportunity to earn big, high income

60 1 53 2

Возможность построить карьеру / Opportunity to 
build a career

55 2 65 1

Возможность принести пользу людям / Opportunity 
to benefit people

52 3 40 4

Хорошие условия труда / Good working conditions 51 4 22 8-9
Возможность постоянного самосовершенствования 
/ Opportunity for continuous self-improvement

50 5 29 7

Возможность достичь признания, уважения в про-
фессиональном сообществе / Opportunity to achieve 
recognition and respect in the professional community

47 6 43 3

Возможность занять высокий пост, должность / Op-
portunity to occupy a high position, position

45 7 38 5

Творческий, интересный характер работы / Creative, 
interesting nature of work

44 8 11 13

Возможность полнее реализовать свой потенциал / 
The opportunity to realise your full potential

26 9 36 6

Возможность работать в хорошем, дружном коллек-
тиве / The opportunity to work in a good, friendly team

19 10 15 10

Самостоятельность, независимость / Independence, 
self-reliance

17 11 22 8-9

Стабильность занятости / Employment stability 15 12 13 12
Соответствие работы моим способностям, знаниям, 
умениям / The work matches my abilities, knowledge, 
and skills

14 13 10 14

Высокий престиж профессии / High prestige of the 
profession

13 14 14 11

Связь с современной техникой, новейшими техно-
логиями / Connection with modern technology, the latest 
technologies

7 15 5 15
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При определенной схожести структур трудовых ценностей у российских 
и белорусских студентов фиксируются значимые отличия в оценке важности 
хороших условий труда, творческого характера работы и возможности посто-
янно самосовершенствования. Данные ценности оказываются менее значимы 
для студентов из Гродненской области в сравнении со студентами Свердлов-
ской области. Возможно, это объясняется проводимой в Республике Беларусь 
процедурой распределения, когда выпускники обязаны отработать установ-
ленные сроки обязательной работы1. Кроме того, это связано с развитой си-
стемой регулирования, обеспечения и контроля данных направлений, законо-
дательными требованиями к их составляющим и надзором за соблюдением.

Студенческая молодежь в большей степени при выборе будущей работы 
(профессии) ориентирована на карьерный рост, самосовершенствование, раз-
витие, реализацию своего потенциала и в меньшей мере учитывает соответ-
ствие работы своим способностям, знаниям и умениям: таковых 14 % среди 
российских и 10 % среди белорусских студентов. 

Несмотря на доминирование инструментально-статусных трудовых цен-
ностей (высокий заработок, карьера), большинство студентов при выборе вуза 
руководствуется интересом к профессии и/или наличием способностей имен-
но в этой области (таблица 3), что составляет основу профессионального само-
определения, где опять же мотив интереса к профессии преобладает в сравне-
нии с оценкой своих возможностей.

Таблица 3
Мотивы выбора вуза (% от опрошенных по странам)

Table 3
Motives for choosing the university (% of respondents by country)

Факторы профессио-
нального самоопределе-
ния / Factors of profession-

al self-determination

Что побудило к поступлению в вуз? / 
What prompted you to enter university?

Россия (Ека-
теринбург) 

/ Russia 
(Ekaterinburg)

Беларусь 
(Гродно) 
/ Belarus 
(Grodno)

Ядро профессионального 
самоопределения / The core 
of professional self-determi-

nation

Интерес к профессии / Interest in the pro-
fession

49 62

Наличие способностей именно в этой 
области / Having abilities in this particular 
area

34 13

1  Вопросы распределения, направления на работу, перераспределения, последующего направления на ра-
боту выпускников урегулированы статьями 83–88 Кодекса Республики Беларусь об образовании и постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. № 821 «О некоторых вопросах распределения, 
перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, возмещения 
затраченных государством средств на их подготовку и целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих».
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Влияние социального 
окружения (социальный 

контекст) / Influence of 
social environment (social 

context)

Повлияли семейная традиция, родители 
/ Family tradition and parents influenced

8 5

Стремление получить в настоящем и 
будущем интересный круг общения / The 
desire to have an interesting social circle in 
the present and future

8 9

Совет учителей, специалистов по про-
фориентации / Council of teachers, career 
guidance specialists

3 3

Учеба в специализированном клас-
се, колледже, училище / Studying in a 
specialised class, college, school

2 2

Экономические факторы 
профессионального само-
определения (экономиче-
ский контекст) / Economic 
factors of professional self-
determination (economic 

context)

Возможность обеспечить хорошее мате-
риальное положение в будущем / The op-
portunity to ensure a good financial situation 
in the future

42 37

Привлек престиж, авторитет вуза / At-
tracted by the prestige and authority of the 
university

36 14

Перспектива найти хорошую работу 
после вуза / Prospects of finding a good job 
after graduation

18 21

Случайный выбор про-
фессии (ситуационный 

контекст) / Random choice 
of profession (situational 

context)

Желание получить диплом о высшем 
образовании / Desire to obtain a higher ed-
ucation diploma

53 44

Возможность получить отсрочку от 
службы в армии / Possibility of obtaining a 
deferment from military service

24 7

Возможность поступить согласно моим 
баллам ЕГЭ / Possibility to enroll according 
to my USE scores

21 26

Возможность поступления на бюджет / 
Possibility of admission to a budget place

20 16

При выборе вуза и специальности учитываются и другие факторы, прежде 
всего экономические (возможность обеспечить хорошее материальное поло-
жение в будущем, престиж, перспектива найти хорошую работу) и социальные 
(влияние окружения – родителей, учителей, одноклассников и т. п.).

Достаточно высока доля тех, кто руководствовался ситуационным кон-
текстом при выборе вуза (желание получить диплом о высшем образовании, 
бюджетное место, отсрочку от армии). Как правило, эти мотивы сочетаются с 
другими и носят подкрепляющий характер. Но примерно у каждого десятого 
студента (8 % российских и 12 % белорусских) этот выбор обусловлен только 
ситуационным контекстом, соответственно, можно констатировать случай-
ность профессионального выбора.

Учитывая, что студенты могли выбрать несколько мотивов, побудивших 
их поступить в вуз, ответы были сгруппированы по факторам, на основе струк-
турирования которых выделены уровни профессионального самоопределения 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Структура факторов профессионального самоопределения (% от 
опрошенных по странам)

Fig. 2. The structure of professional self-determination factors (% of respondents 
by country)

Высший уровень профессионального самоопределения включает тех, кто 
делает максимально осознанный выбор на основе интереса к профессии и сво-
их способностей к ней (это каждый седьмой российский и каждый десятый бе-
лорусский студент). Далее идут те, у кого в структуре мотивов есть хотя бы один 
мотив ядра профессионального самоопределения (или интерес к профессии, 
или наличие необходимых способностей). Таковых оказалось большинство  
(52 % из России и 56 % из Беларуси). Суммарно 66–67 % студентов обеих стран 
при выборе вуза руководствуются именно мотивами профессионального са-
моопределения, а прочие мотивы являются сопутствующими и подкрепляют 
данный выбор.

Вместе с тем треть студентов при выборе вуза руководствуется не моти-
вами профессионального самоопределения, а прочими факторами, прежде 
всего экономическими (престиж вуза, возможность найти после него хорошую 
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работу, возможность материального обеспечения), в меньшей степени – со-
циальными (влияние социального окружения). Примерно у каждого десятого 
студента (8 % в Екатеринбурге и 12 % в Гродно) выбор вуза сделан на осно-
ве только ситуационных мотивов (получилось поступить на бюджет, хватило 
баллов ЕГЭ/ЦТ, нужна была отсрочка от армии и т. п.) – это нижний (нулевой) 
уровень профессионального самоопределения. Статистически значимых от-
личий мотивационных аспектов профессионального самоопределения между 
студентами рассматриваемых стран не отмечается. Структуры факторов про-
фессионального самоопределения студентов очень похожи.

Удовлетворенность получаемой профессией
Уровень профессионального самоопределения при поступлении в вуз 

определяет текущую удовлетворенность профессиональной подготовкой и са-
мой профессией, а также уверенность в будущем. Все связи максимально зна-
чимы, хоть их сила и невысокая (таблица 4), что чаще обусловлено тем, что 
даже при низком уровне профессионального самоопределения удовлетворен-
ность оказывается достаточно высокой (таблица 5). 

Таблица 4
Связь уровня профессионального самоопределения с аспектами 

профессиональной удовлетворенности 

Table 4
The relationship of the professional self-determination with aspects of 

professional satisfaction 

Показатели удовлетворенности / Satisfaction 
indicators

Уровень профессионального самоопреде-
ления / Level of professional self-determination
Коэффициент кор-

реляции Спирмена / 
Spearman’s correlation 

coefficient

Значимость (двух-
сторонняя) / Signifi-

cance (two-sided)

Удовлетворены ли вы сейчас осваиваемой про-
фессией? / Are you currently satisfied with the profes-
sion you are learning?

0,179 < 0,001

Удовлетворены ли качеством профессиональной 
подготовки? / Are you satisfied with the quality of 
professional training?

0,123 < 0,001

Представляете ли вы содержание, характер и 
специфику осваиваемой профессии? / Do you 
understand the content, nature and specifics of the 
profession you are learning?

0,119 < 0,001

Удовлетворены связью получаемых знаний, 
навыков, компетенций с будущей работой? / Are 
you satisfied with the connection between the acquired 
knowledge, skills, and competencies and your future 
job?

0,114 < 0,001

Даже при случайном выборе профессии уровень удовлетворенности каче-
ством профессиональной подготовки и связью получаемых знаний, навыков, 
компетенций с будущей работой достаточно высок (удовлетворены около по-
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ловины респондентов из Екатеринбурга и примерно две трети из Гродно), а 
при более осознанном выборе доля однозначно удовлетворенных свыше 80 % 
(таблица 5). 

Таблица 5
Удовлетворенность студентов качеством профессиональной подготовки и 

связью получаемых знаний и умений с будущей работой в разрезе уровней 
профессионального самоопределения (% от опрошенных по столбцам)

Table 5
Students’ satisfaction with the quality of professional training and the connection 

of acquired knowledge and skills in terms of levels of professional self-
determination (% of respondents by columns)

Страна 
опроса / 

Country of 
survey

Варианты от-
вета / Answer 

options

Уровень профессионального самоопределения / Level 
of professional self-determination

Выбор 
полно-
стью 

случай-
ный / The 
choice is 

completely 
random

Мотивы 
ограниче-
ны эконо-
мическим 

контек-
стом / 
Motives 

are limit-
ed by the 
economic 
context

Выбор 
ограни-

чен соци-
альным 
окруже-
нием / 

Choice is 
limited by 
social en-
vironment 

Хотя бы 
один мо-
тив ядра 

професси-
онального 
самоопре-
деления / 

At least one 
motive of 

the core of 
profession-
al self-de-

termination

Осоз-
нанный 

выбор на 
основе 

интереса 
и способ-
ностей /  
Informed 

choice 
based on 

interest and 
ability

Все-
го / 

Total

Удовлетворенность качеством профессиональной подготовки / Satisfaction with the quality 
of professional training

Россия 
(Екатерин-

бург) / Russia 
(Ekaterinburg)

Да / Yes 49 87 56 84 81 79
Не очень / Not 
good

29 12 32 14 18 17

Нет / No 6 1 11 2 1 3
Затруднились 
ответить / 
Found it difficult 
to answer

16 – – – – 1

Итого / Total 100 100 100 100 100 100
Беларусь 
(Гродно) 
/ Belarus 
(Grodno)

Да / Yes 69 92 78 88 89 85
Не очень / Not 
good

23 8 20 12 11 13

Нет / No 8 - 3 1 – 1
Итого / Total 100 100 100 100 100 100

Удовлетворенность связью получаемых знаний, навыков, компетенций с будущей ра-
ботой / Satisfaction with the connection between acquired knowledge, skills, and competencies and 

future work
Россия (Ека-
теринбург) 

/ Russia 
(Ekaterinburg)

Да / Yes 50 88 56 86 84 81
Не очень / Not 
good

21 10 29 11 13 13

Нет / No 14 2 15 3 3 4
Затруднились 
ответить / 
Found it difficult 
to answer

16 – 1 0 – 1

Итого / Total 100 100 100 100 100 100
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Беларусь 
(Гродно) 
/ Belarus 
(Grodno)

Да / Yes 66 88 83 88 89 85
Не очень / Not 
good

27 7 14 11 10 12

Нет / No 7 5 3 2 1 3
Итого / Total 100 100 100 100 100 100

Несколько выделяется группа студентов, чей выбор вуза (профессии) был 
продиктован влиянием социального окружения (семьей, советами учителей и 
др.), где удовлетворенность профессиональной подготовкой почти такая же, 
как и у тех, кто профессиональный выбор делал случайно (ситуационной вы-
бор вуза).

Таким образом, высокий уровень профессионального самоопределения на 
этапе поступления и выбора вуза способствуют удовлетворенности обучением 
и пониманию того, как получаемые знания могут быть применены в будущем, 
но и сам процесс обучения в вузе способствует знакомству с профессией и 
осознанию возможностей своей реализации в этой профессии. В результате к 3 
курсу обучения студенты оказываются в большинстве своем информированы 
о содержании, характере и специфике осваиваемой профессии (по-прежнему 
не представляют себе содержание профессии лишь 4–5 % опрошенных россий-
ских и белорусских студентов). Высока и доля удовлетворенных осваиваемой 
профессией (90 % российских и 93 % белорусских студентов). 

Доля неудовлетворенных осваиваемой профессией к 3 курсу составляет 
7–10 % среди опрошенных студентов, но эта доля весьма вариативна в зависи-
мости от исходного уровня профессионального самоопределения. Если у тех, 
кто делал осознанный профессиональный выбор, доля неудовлетворенных 
составляет всего около 3 % (т. е. на уровне ошибки выборки), то среди выби-
равших вуз и профессию случайно (ситуационно) доля неудовлетворенных 
профессией в Екатеринбурге более трети (38 %), в Гродно – почти каждый пя-
тый (21 %). Высока доля неудовлетворенных профессией и среди студентов, 
делавших профессиональный выбор исключительно под влиянием социаль-
ного окружения (мотивы интереса к профессии и наличие у себя соответству-
ющих способностей не указаны в числе основных мотивов выбора вуза) – это 
соответственно 37 % и 32 % в России и Республики Беларусь. Примечательно, 
что даже у тех студентов, чьи мотивы ограничены только экономическим кон-
текстом (профессия востребована и даст возможность обеспечить хорошее 
материальное положение в будущем), доля неудовлетворенных не превышает  
10 % среди в обеих странах.

Планирование и целеполагание в профессиональном самоопределе-
нии

При сходстве трудовых ценностей и мотивационной структуры выбора 
профессии, при почти одинаковой доле удовлетворенных осваиваемой про-
фессией после окончания вуза планируют выход на рынок труда и работу по 
специальности только 39 % опрошенных российских и 63 % белорусских сту-
дентов. И здесь впервые четко проявляются значимые отличия между стра-
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нами (таблица 6). Отсутствие желания у белорусских студентов работать в 
качестве фрилансеров объясняется множеством факторов: низкий уровень 
социальной защищенности (по сравнению с наемными работниками), особен-
ности налогового регулирования, неуверенность в собственных силах (харак-
терно именно для студентов в связи с отсутствием опыта) и др.

Таблица 6
Планы после окончания вуза (% от опрошенных по странам)

Table 6
Plans after graduation (% of respondents by country)

Чем бы вы хотели заниматься после окончания вуза в пер-
вую очередь? / What would you like to do first after graduation?

Россия (Ека-
теринбург) 

/ Russia 
(Ekaterinburg)

Беларусь 
(Гродно) 
/ Belarus 
(Grodno)

Работать по специальности / Work in your specialty 39 63
Работать не по специальности / Working outside your specialty 5 3
Продолжить образование (магистратура, второе высшее) / 
Continue education (Master’s degree, second higher education)

27 7

Учиться в аспирантуре, заниматься наукой / Study in graduate 
school, do science

1 1

Основать свое дело, бизнес, заняться предпринимательством / 
Start your own business, start your own entrepreneurship

5 9

Посвятить себя дому, семье, не работать / Devote yourself to home, 
family, not to work

1 1

Поехать за границу работать или учиться / Go abroad to work or 
study

2 2

Работать как фрилансер (самостоятельный поиск и реализа-
ция услуг, проектов) / Work as a freelancer (independent search 
and implementation of services, projects)

15 3

Еще нет никаких планов на будущее / There are no plans for the 
future yet

7 11

Всего / Total 100 100

Среди российских студентов почти в 3 раза выше доля планирующих про-
должать образование, чем среди студентов Республики Беларусь, что также 
можно рассматривать как продолжение выбранной профессиональной траек-
тории. Несформированность планов отмечается только у 7 % российских и 11 
% белорусских студентов, но при этом около двух третей опрошенных (соот-
ветственно 61 % и 69 % в России и Республике Беларусь) не осуществляют про-
фессиональное целеполагание (рис. 3).
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Рис. 3. Наличие отдаленной профессиональной цели (% от опрошенных по 
странам)

Fig. 3. The presence of a long-term professional goal (% of respondents by country)

Таким образом, хотя удовлетворены получаемой профессией 90–93 % 
опрошенных студентов рассматриваемых стран, какие-то отдаленные про-
фессиональные цели есть лишь примерно у трети студентов (39 % из Екате-
ринбурга и 31 % из Гродно). Ниже представлено, с какими характеристиками 
коррелирует наличие профессиональной цели у студентов (таблица 7).
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Таблица 7
Корреляции наличия профессиональной цели с аспектами 

профессионального самоопределения

Table 7
Correlations the presence of a professional goal with aspects of professional self-

determination

Характеристики / Characteristics

Наличие профессиональной цели / Having a 
professional goal

Коэффициент кор-
реляции Спирмена / 
Spearman’s correlation 

coefficient

Значимость (двух-
сторонняя) / Signifi-

cance (two-sided)

Ценность интересной, творческой работы / The 
value of interesting, creative work

0,113 < 0,001

Уровень профессионального самоопределения / 
Level of professional self-determination

0,120 < 0,001

в т. ч. основные мотивы поступления: / including 
the main reasons for admission:
Наличие способностей именно в этой обла-
сти / Having abilities in this particular area

0,112 < 0,001

Интерес к профессии / Interest in the profes-
sion

0,057 0,002

Согласно баллам ЕГЭ/ЦТ / According to the 
Unified State Exam/Centralised Testing scores

–0,116 < 0,001

Удовлетворенность осваиваемой профессией / 
Satisfaction with the acquired profession

0,115 < 0,001

Таким образом, наличие или отсутствие профессиональной цели опреде-
ляется целым рядом факторов, распределенных по темпоральному вектору, 
начиная от исходной ценности труда как интересной и творческой работы и 
уровня профессионального самоопределения при выборе вуза, текущим тру-
довым опытом и его связанностью с получаемой профессией и заканчивая 
горизонтом планирования и уверенностью в своем будущем. Здесь обращают 
на себя внимание ситуационные мотивы (особенно поступление в вуз соглас-
но набранным баллам ЕГЭ/ЦТ), влияние которых на наличие профессиональ-
ной цели отрицательное. Из этого следует вывод, что, делая случайный выбор 
профессии, даже потом получив о ней представление и воспринимая уже как 
удовлетворяющую, студент зачастую продолжает мыслить ситуационно, не 
выстраивая долгосрочной профессиональной траектории.

Фактором, препятствующим профессиональному целеполаганию у сту-
дентов, становится неопределенность социальной и экономической систем. 
Принимая в расчет возможные изменения, молодежь чаще всего ограничива-
ет видение своего будущего лишь планированием действий после окончания 
вуза, допуская, что после выхода на рынок труда ситуация может измениться 
и нужно будет подстраиваться под новые условия и обстоятельства. Для дости-
жения своих жизненных целей в том числе допускается возможность (а может 
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быть, и необходимость) освоить новую профессию и/или получить второе об-
разование.

На вопрос «А что вы готовы предпринять для достижения своей цели?», 
где допускалась возможность выбора различных вариантов, почти половина 
респондентов из России (47 %) и более двух третей из Республики Беларусь  
(71 %) ответили, что готовы при необходимости переквалифицироваться и ос-
воить новую профессию, а также вновь учиться для этого (рис. 4).

Рис. 4. Что готовы предпринять для достижения своей цели? (% от 
опрошенных по странам)

Fig. 4. What are you ready to do to achieve your goal? (% of respondents by 
country)
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Таким образом, скорость социально-экономических изменений общества 
влияет на сознание студентов и восприятие ими своего будущего, ограничивая 
планирование действий краткосрочной перспективой и формируя готовность 
к смене траектории своего профессионального развития при необходимости.

Обсуждение
Одна из ключевых характеристик темпоральности профессионального са-

моопределения связана с субъективным восприятием студентами ценностных 
основ их трудовой деятельности. При оценке трудовых ценностей студенты 
ориентируются не на анализ текущей ситуации и происходящего вокруг них 
(тенденции рынка труда здесь и сейчас), а на постоянные императивы – инди-
видуальные представления о должном. Студенческая молодежь обеих стран в 
большей степени при выборе будущей работы (профессии) ориентирована на 
получение высокого дохода, им важны карьерный рост, публичное признание, 
возможности самореализации. Вторичным видится соответствие будущей 
профессиональной занятости своим способностям, знаниям и умениям моло-
дежи. Наши данные подтверждают выводы коллеги о расширении важности 
для современного студенчества возможностей самовыражения и самореали-
зации в профессии [13], доминировании мотивации самоутверждения [12]. 
Исследование фиксирует, что студенческая молодежь больше фокусируется на 
характеристиках будущей профессиональной деятельности и условиях трудо-
вой занятости, а не на собственных возможностях (себя как будущих профес-
сионалов).

Хотя Е. В. Боровая отмечает, что современное «цифровое» поколение ори-
ентировано на высокотехнологичный труд [32], по данным нашего исследова-
ния, в системе трудовых ценностей (самого важного в будущей работе) связь с 
современной техникой, новейшими технологиями занимает последнее место, 
данная ценность актуальна лишь для 7 % российских студентов и 5 % из Респу-
блики Беларусь. Это достаточно интересно в контексте все большей популяри-
зации на рынке труда специальностей IT-сектора. Возможно, это объясняется 
уже состоявшимся вхождением новейших технологий во многие сферы обще-
ственной жизни. Молодежь обыденно и привычно относится к современной 
технике, не воспринимая ее именно в качестве ценности. Использование тех-
нологий у студентов является повседневной практикой, что переносится и на 
их представления о трудовой деятельности.

Результаты показывают, что примерно для трети студентов (33 % в России 
и 34 % в Республика Беларусь) уровень профессионального самоопределения 
ограничивается лишь влиянием социального окружения, экономических фак-
торов или ситуационным контекстом и не включает интерес к профессии и 
свои способности. В данной ситуации, например, возрастает влияние родите-
лей при выборе будущей профессии. Этот результат соотносится с выводами 
И. А. Коха и В. А. Орлова, отмечающими, что половина студенческой молодежи 
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выбирает специальность осознанно, а треть делает выбор «произвольно-сти-
хийно» [12]. 

Темпоральность профессионального самоопределения проявляется в вы-
боре студентами учебного заведения, образовательных программ, будущей 
профессии. Осознанный выбор вуза и будущей профессии, который был иден-
тифицирован как высокий уровень профессионального самоопределения, 
способствует не только удовлетворенности получаемым образованием, но и 
пониманию того, как возможно будет себя реализовать в профессии на рын-
ке труда. При этом мы дополняем данные коллег о связи внутренней профес-
сиональной мотивации с результативностью профессионального обучения и 
наличием профессиональных планов у студентов вузов. Осознанный выбор 
профессии предопределяет комфортность обучения для студентов. Результа-
тивность этого процесса формирует их профессиональную идентичность [18]. 

Жизненное планирование – важный аспект темпоральности професси-
онального самоопределения молодежи. Исследование позволило выявить 
разный временной интервал этой практики в профессиональном самоопре-
делении белорусских и российских студентов, что обусловило место в их жиз-
ненном сценарии высшего образования. При высокой доле удовлетворенных 
осваиваемой профессией студентов после окончания вуза планируют выход 
на рынок труда чуть больше трети из числа опрошенных российских студентов 
(39 %) и почти двое из трех молодых белорусов (63 %). Это связано с реализаци-
ей в Беларуси процедур обязательного распределения выпускников, обучаю-
щихся за счет бюджетных средств (учреждение высшего образования обязано 
трудоустроить выпускника именно по специальности). В стране последние 3 
года идет увеличение числа бюджетных мест при сокращении квоты внебюд-
жетных. Ведется и активная общественная дискуссия о введении практики 
распределения и для студентов, которые учатся на внебюджетной основе1. Пу-
блично обсуждаются примеры внедрения данной практики в отдельных бе-
лорусских вузах. Данный факт, на наш взгляд, предопределяет неуверенность 
студентов и внебюджетной формы обучения при оценке ими выбора своей 
профессиональной стратегии в ситуации постоянного ожидания введения 
системы распределения. Срок распределения составляет два года. Многие мо-
лодые специалисты рассматривают этот период как возможность приобрести 
опыт, сформировать необходимые на рынке труда навыки, что позволит найти 
более привлекательную (исходя из своих ожиданий и предпочтений) работу. 
Кроме того, это указывает и на ожидания молодежи от рынка труда: наличие 
предложений в соответствии с их квалификацией. Следует предположить, что 
белорусские студенты в большей мере склонны полагаться на систему государ-
ственного заказа специалистов с высшим образованием. 

1  Выпускникам приготовиться: распределение платников могут ввести в 2024 году [Электрон. ресурс] // 
Интернет-портал «Точка». Режим доступа: https://tochka.by/articles/life/vypusknikam_prigotovitsya_raspredelenie_
platnikov_mogut_vvesti_v_2024_m/ ?ysclid=m6dg011lt7716373613 (дата обращения: 21.01.2025).
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Темпоральность профессионального самоопределения сопряжена с от-
ношением студенчества к высшему образованию в целом, с планами продол-
жения обучения в высшей школе. Российские студенты в большей степени 
ориентированы на продолжение профессионального образования в магистра-
туре, чем белорусские. В России в целом отмечается тренд на рост желающих 
продолжить образование в магистратуре: по данным мониторинга уральского 
студенчества, эта доля выросла с 20 % в 2020 году до 27 % в 2024 году [33]. И 
это не определяется желанием молодых людей получить отсрочку от военной 
службы, так как статистически значимых различий в ответах девушек и юно-
шей не было выявлено. Это связанно со статусом магистратуры в сравнива-
емых странах. В исследовании Я. В. Розановой подтверждается, что отсрочка 
от армии не рассматривается российскими студентами как основной мотив 
поступления в магистратуру, у большинства доминирует возможность про-
фессионального карьерного роста, при том что «популярность магистратуры 
в российских университетах растет, так же как и увеличивается количество и 
улучшается качество образовательных программ» [34]. Соответственно рост 
желающих продолжить обучение в магистратуре – это общероссийский тренд, 
а не просто временная особенность уральского студенчества. 

В Республике Беларусь поступить в магистратуру – получить углублен-
ное высшее образование – можно только при наличии общего высшего или 
специального высшего образования, соответствующего профилю избранной 
специальности магистратуры1. Даже если бакалавр, обучавшийся на бюджет-
ной основе, поступает в магистратуру на внебюджетные места, то он обязан 
отработать распределение после I ступени высшего образования параллельно 
с учебой. Кроме того, в Беларуси углубленное высшее образование не является 
практико-ориентированным, а предполагает углубленную научную подготов-
ку. В связи с этим молодежь на этапе обучения на программах бакалавриата не 
рассматривает магистратуру как элемент профессионального образования. В 
ней продолжают обучение те молодые люди, которые планируют связать свою 
жизнь с наукой, либо отработавшие несколько лет специалисты, четко осоз-
навшие потребность в подготовке такого уровня для построения своей карье-
ры [32]. Это предопределяет и планы студенчества закончить этап получения 
диплома о высшем образовании, а потом зафиксировать для себя траекторию 
профессионального развития в будущем. С 2019 года обучение в магистрату-
ре не является основанием для предоставления молодым людям отсрочки от 
службы в вооруженных силах, что сказывается на популярности получения 
углубленного высшего образования2.

В квалификационных требованиях Республике Беларусь не отражена не-
обходимость получения образования в магистратуре. Уход от практической 

1  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.06.2024 № 441 [Электрон. ресурс]. Режим 
доступа: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22400441 (дата обращения: 20.01.2025).

2  Закон Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе», 5 ноября 1992 г. № 1914-XІІ (в 
ред. от 11 октября 2024 г.) [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://world_of_law.pravo.by/text.asp?RN=v19201914 
(дата обращения: 21.01.2025).
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ориентированности магистратуры (в настоящий момент – углубленное выс-
шее образование) определил ее актуальность для молодых людей, которые 
желают в дальнейшем заниматься не только наукой, но и преподавательской 
деятельностью, в случае получения ими ранее высшего образования по непе-
дагогической специальности. 

В соответствии с квалификационными требованиями в России на руково-
дящие позиции, как правило, невозможно трудоустроиться без диплома маги-
стратуры. Но в период обучения на программах бакалавриата квалификацион-
ные требования скорее не являются ключевым фактором, предопределяющим 
представления студентов об их выборе профессиональной траектории разви-
тия с продолжением образования. Во-первых, формально закрепленные ква-
лификационные требования изменялись за последние 5 лет несущественно, а 
интерес российских студентов к магистратуре вырос. Во-вторых, студенты без 
трудового опыта весьма слабо представляют содержание квалификационных 
требований к позициям, где обязательно магистерское образование. Возмож-
но, позже, уже освоившись на рынке труда, они начинают понимать, что для 
карьерного роста важна магистратура, и уже после этого встраивают обучение 
в магистратуре в свои профессиональные планы. В Республике Беларусь это 
решение отодвигается во времени еще дальше благодаря обязательной отра-
ботке после окончания вуза.

В процессе обучения студенты получают удовлетворение от обучения, 
выбора профессии, профессиональной деятельности, ориентируясь на иде-
альную в их сознании ситуацию. При оценке своего будущего они предпола-
гают определенные изменения в своем профессиональном самоопределении, 
обусловленные состоянием рынка труда. Они допускают возможность пере-
смотра своей жизненной профессиональной стратегии. Российские студенты 
видят эти возможности в образовании уровня магистратуры. У белорусских 
студентов такие возможности могут появиться только после двух лет обяза-
тельного распределения. Хотя среди студентов рассматриваемых стран почти 
одинаковы доли удовлетворенных профессией (и эти доли достаточно высоки: 
90–93 %), доли планирующих работать по специальности сильно отличаются 
(63 % белорусских и только 39 % российских студентов). Объясняются эти раз-
личия внешними институциональными условиями, о которых написано выше. 
Интересно отметить, что система распределения воспринимается студента-
ми неоднозначно. Если предлагаемое университетом место работы не соот-
ветствует ожиданиям обучающихся, то он воспринимает это как наказание 
(обязательность отработки), а не как стабильность и гарантия занятости. Это 
подталкивает студентов заниматься поиском работы по специальности еще 
во время обучения, зарекомендовать себя в конкретной организации, получая 
возможность приобрести «персональную» заявку на распределение к этому же 
работодателю. Как результат – среди белорусских студентов чуть меньше, чем 
среди российских, доля тех, кто имеет долгосрочную профессиональную цель.
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Возможно, бо́льшая доля планирующих работать по специальности, а не 
продолжать профессиональное обучение и связана с распределением. При не-
уверенности в своем профессиональном выборе студенты предпочитают не 
продолжать обучение, а сразу отработать, чтобы потом определиться, оста-
ваться в профессии или пробовать что-то еще. Это объясняет готовность бе-
лорусских студентов предпринимать различные меры для достижения своих 
целей.

Осознанное профессиональное планирование (постановка долгосрочных 
профессиональных целей) как главная цель профессионального самоопре-
деления обуславливается рядом различных факторов, влияющих на темпо-
ральность анализируемого процесса. Так, случайность выбора профессии при 
поступлении в вуз даже при последующем успешном освоении и принятии 
профессии может выступить барьером долгосрочного профессионального пла-
нирования, так как в сознании молодежи остается ситуационное восприятие 
настоящего и будущего. Выявленные в исследовании особенности профессио-
нального самоопределения разных групп студентов в сравниваемых странах 
даже с учетом межстрановых различий, обусловленных институциональными 
условиями выхода молодежи на рынок труда, дополняют картину, в которой 
доказывается необходимость реализации в образовательном процессе сцена-
риев прогнозирования профессионального будущего [17]; важность целена-
правленного формирования у студентов профессионального мышления [22]. 

Для достижения профессиональных целей студенты готовы развивать 
свои компетенции (получать дополнительное образование, развивать навы-
ки и умения), а также много работать, тратить силы и энергию. Но на 4 месте 
с достаточно большим уровнем согласия (71 % в России и 74 % в Республика 
Беларусь) стоит смена рабочих мест и организаций для поиска чего-то подхо-
дящего и этот ответ преобладает в сравнении с ответом «готов первое время 
работать на малооплачиваемой работе, набираться опыта». Желание всего и 
сразу несколько доминирует над готовностью постепенного накопления опы-
та и профессионального роста. Ради достижения своей профессиональной 
цели профессионального самоопределения около трети российских студентов 
(31 %) и более половины студентов из Белоруссии готовы отложить создание 
семьи, рождение детей на более поздний срок. Наши данные хорошо соотно-
сятся с выводами D. Jackson с соавторами о том, что субъективный карьерный 
успех приобретают все большее значение для мотивации выпускников вузов 
[21]. 

Заключение
Темпоральность профессионального самоопределения связана с времен-

ной перспективой, которая отражается в сознании студентов от сделанного 
ими в прошлом выбора вуза и специальности до видения и планирования по-
сле окончания вуза своего профессионального будущего. В статье доказано, 
что студенты, которые в прошлом выбрали свою профессию случайным об-
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разом, даже если сейчас она их устраивает, продолжают мыслить ситуативно. 
Они не строят долгосрочные профессиональные планы на будущее, ограни-
чивая свои действия лишь тем, что будут делать после окончания вуза. Хотя у 
российских и белорусских студентов есть схожие трудовые ценности и мотивы, 
а также понимание содержания своей профессии, их восприятие будущего не-
сколько различается. 

Сделанные заключения имеют как теоретическое, так и практическое 
значение, позволяют руководителям вузов и тем людям, кто непосредственно 
взаимодействует со студенческим сообществом, лучше понять, как студенты 
выбирают профессию и как это влияет на их профессиональные цели в буду-
щем. Результаты представленного в данной статье социологического исследо-
вания позволяют сформулировать целый ряд практических рекомендаций для 
руководства образовательных организаций, чтобы помочь студентам осознан-
но ставить профессиональные цели, так как это является важным элементом 
процесса их профессионального самоопределения. Цель проведенного иссле-
дования достигнута, заявленные гипотезы нашли свое подтверждение.

Социологическое исследование, результаты которого анализируются в 
данной статье, затрагивает молодежь только двух регионов сравниваемых 
стран. Однако при общих характеристиках молодого поколения и анализируе-
мой социальной группы студентов, которые сегодня выделяют исследователи 
в разных странах, можно заключить, что данные и выводы будут показательны 
в отношении всей российской и белорусской студенческой молодежи.  
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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, 
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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.
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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.)
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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

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



ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА = THE EDUCATION AND SCIENCE JOURNAL

Том 27, № 3, 2025

ISSN 1994-5639 (Print), 2310-5828 (on-line)

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-64946 от 24 февраля 2016,  выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Адрес издателя: 
620143, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Машиностроителей, 11

Адрес типографии: 
ООО «Издательство «Раритет», 

620078, г. Екатеринбург, 
пер.Чаадаева, д.4 кв.51

Цена свободная

Дата выхода выпуска номера в свет 12 марта 2025 года


