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Аннотация. Введение. Кризис современной высшей школы и процессы 

ее модернизации сопровождаются кризисом институционального, межобщ-
ностного и межличностного доверия, которое на протяжении очень долгого 
времени оставалось фундаментальной основой вузовской системы професси-
ональной подготовки. Необходимость сохранения доверия как источника раз-
вития российского высшего образования требует изучения его структурных 
характеристик и понимания его потенциала представителями образователь-
ных общностей. 

Цели статьи – с позиций социологии обосновать актуализацию в сфере 
высшего образования сложившихся традиционных ресурсных свойств дове-
рия; зафиксировать появившиеся и спрогнозировать новые его качества 
в связи с переходом системы к нелинейной модели. 

Методология и методика. Теоретико-эмпирическое исследование ре-
ализовано с опорой на положения и методологические принципы общностного 
и ресурсного подходов, а также теорию нелинейного развития общества. Ра-
бота выполнялась на основе микс-стратегии, сочетающей количественные 
и качественные методы, экспертный опрос, полуформализованное интервью, 
фокус-группы, контент-анализ и метод вторичного анализа социологических 
данных. 

Результаты и научная новизна. Впервые в теорию и социологию выс-
шего образования вводятся понятия «старого» и «нового» доверия и дается их 
авторская интерпретация. Новизна состоит и в том, что феномен доверия 
рассмотрен не только в рамках «образовательной» проблематики, но и в широ-
ком контексте социальных и социокультурных трансформаций «текучего» об-
щества постмодерна. Показаны мобилизационные возможности доверия для 
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конструктивного разрешения противоречий, существующих на уровнях ин-
ституциональных и межобщностных отношений и взаимодействий в вузах. 

Практическая значимость. Результаты исследования имеют значение 
не только для обогащения теории высшего образования и социального знания 
о нематериальных ресурсах его развития. Они важны для конструирования 
различных академических практик, направленных на использование ресур-
сных свойств доверия с целью развития социального и человеческого капита-
ла вузовских общностей, а также разработки новых социальных технологий 
управления процессами формирования доверия в вузе. 

Ключевые слова: «старое» и «новое» доверие в высшем образовании, 
вузы, ресурсные свойства доверия, кризис доверия в высшем образовании, 
студенты, научно-педагогическое сообщество, университетское управление, 
культура доверия. 
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“OLD” AND “NEW” TRUST IN HIGHER EDUCATION 
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Abstract. Introduction. Today, the crisis of modern higher school and pro-

cesses of its modernisation are followed by the crisis of institutional, inter-com-
munity and interpersonal trust, which has remained a fundamental basis of a 
high school system of vocational education for a very long time. The need to pre-
serve trust as a fundamental basis and source of development of Russian higher 
education requires the study of its structural characteristics and understanding 
of the resource potential of trust by representatives of educational communities. 

The aim of the research was the sociological substantiation of actualisation in 
higher education of the old resource properties of trust and the emergence of new ones 
associated with the prospects of transition to a non-linear model of higher education. 

Methodology and research methods. The publication presents the results of 
theoretical and empirical sociological research, implemented with the use of the-
oretical positions and methodological principles of community and resource ap-
proaches, the theory of non-linear development of society. The empirical study 



«Старое» и «новое» доверие в высшем образовании 

 

Образование и наука. Том 21, № 1. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 1. 2019 

 11 

was conducted using a mix strategy based on a combination of quantitative and 
qualitative methods, expert interviews, semi-formalised interview, focus-groups, 
content analysis and the method of secondary analysis of sociological data. 

Results and scientific novelty. The authors’ interpretation of the phenome-
non of “old” and “new” trust in Russian higher education is presented. The novelty 
of the authors’ approach was to consider the problem of higher education not only 
within the framework of “educational” problems, but also in the broad context of 
social and socio-cultural changes, meaning the transition to a “liquid” postmo-
dern society. The mobilisation possibilities for the constructive resolution of con-
tradictions existing at the levels of institutional and inter-community relations 
and interactions in universities are shown. 

Practical significance. The research results have a positive significance not 
only for enrichment of the theory of higher education and social knowledge of 
non-material resources of its development. They are important to design various 
academic practical experience oriented on the use of resource properties of trust 
with a view to developing the social and human capital of high school communiti-
es as well as to elaborate new social technologies for managing the processes of 
trust formation in the university. 

Keywords: “old” and “new” trust in higher education, universities, resource 
properties of trust, crisis of trust in higher education, students, scientific and pe-
dagogical community, university management, culture of trust. 
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Введение 
«Оставь надежду на доверие всяк входящий в мир текучей совре-

менности…» – так можно перефразировать строчку из известной книги 
Зигмунта Баумана, в которой речь идет о потере целостности мира [1, 
с. 29]. Слова Баумана справедливы в отношении не только разруша-
ющейся общей целостности окружающий реалий, но и в отношении нега-
тивных трансформаций феномена доверия – своеобразного клея, скреп-
ляющего социум и сдерживающего усиливающиеся процессы его фраг-
ментации. Справедливы эти слова и применительно к высшему образова-
нию (ВО) – социальному институту, сущностной характеристикой которо-
го до сих пор являлись стабильность и целостность. 
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Стремительная динамика вынужденных изменений в российской 
высшей школе в сочетании с быстро меняющимся современным обще-
ством и трудно прогнозируемым его будущим чрезвычайно обостряют 
проблему доверия. В ней, как в зеркале, начинают отражаться все явные 
и латентные противоречия, имеющиеся на высшей ступени образования, 
высвечиваются перспективные и тупиковые тренды его развития. Дове-
рие, являющееся на протяжении очень продолжительного времени фун-
даментальным основанием ВО, становится хрупким и рискогенным, пос-
кольку оно контекстуально – приобретает конкретные смысл, формы и ха-
рактеристики в определенном типе системы. Полагаем, что можно гово-
рить о кризисе доверия в ВО, точнее в той его модели, которая существу-
ет сегодня и, несмотря на бесчисленные попытки модернизации, продол-
жает оставаться архаичной, жесткой и линейно-авторитарной [2]. 

В предлагаемой вниманию статье мы попытались проанализировать 
возможности актуализации в высшей школе сложившихся традиционных 
ресурсных свойств доверия и перспективы появления у него новых ка-
честв в связи с переходом к нелинейной модели системы. 

Исследователи онтологических аспектов функционирования ВО, го-
воря о доверии, как правило, исходят из аксиомы о его незыблемости, 
укорененности и обязательности в вузовской среде [3–4]. Между тем 
в университетском пространстве уже сложились практики, которые либо 
вовсе игнорируют доверие как принцип взаимодействия, либо эксплуати-
руют его в целях, не имеющих никакого отношения к академическим 
ценностям и традициям [5–6]. Вследствие этого возникает вопрос о соот-
ношении «старого» и «нового» видов доверия в высшей школе, способах их 
производства и наборе ресурсных свойств, присущих каждому его виду. 
Особо важным мы считаем обсуждение вопроса о становлении культуры 
«антидоверия» и вероятных последствиях ее укоренения в ВО. 

Изучение указанных проблем проводилось нами с позиций социоло-
гии, которая, с одной стороны, позволяет интегрировать оценку объек-
тивных симптомов кризиса доверия в вузах и его субъективные интер-
претации представителями научно-педагогического и студенческого сооб-
ществ, а также университетского менеджмента; с другой стороны, спо-
собна использовать междисциплинарную методологию – получить акту-
альное знание о доверии, востребованное в других науках: педагогике, 
культурологии, социальной психологии и др. Это знание составляет ядро 
новой концепции доверия в ВО, отвечающей вызовам социальной «теку-
чести» и неопределенности. 

Результаты исследования, которые будут изложены ниже, имеют 
значение не только для обогащения теории ВО и социального знания о не-
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материальных ресурсах его развития. Они важны для конструирования 
различных академических практик, направленных на использование ре-
сурсных свойств доверия с целью развития социального и человеческого 
капитала вузовских общностей, а также разработки новых социальных 
технологий управления процессами формирования доверия в вузе. 

Обзор литературы 
Методология исследования доверия в ВО базируется на концепциях 

Н. Лумана1, Ф. Фукуямы [7], П. Штомпки [8] и А. Селигмена [9]. 
В контексте выявления ресурсных свойств «нового» доверия особенно 

значимы работы Н. Лумана, который рассматривал доверие как актуальный 
ресурс современного нестабильного, высокорискованного общества. Идеи 
Лумана получили развитие в совместной работе У. Бека, Э. Гидденса и С. Лэ-
ша, посвященной теории рефлексивной модернизации2. 

Интересна трактовка доверия как культурного ресурса П. Штомпки. 
Именно он ввел в научный оборот понятие культуры доверия, которая, по 
его мнению, позволяет минимизировать риски современного общества [8]. 

А. Селигмен понимал доверие как основу любых социальных отно-
шений, выстраиваемых на долгосрочную перспективу [9]. 

На современном этапе заметную роль в социологической разработке 
проблем доверия в различных социальных контекстах сыграли труды та-
ких авторов, как Р. Хардин, Э. Усланер, Р. Крамер и К. Кук, Ч. Тилли, 
М. Доган, Д. Гамбетта и Х. Хэмилл, Б. Ноутбум [10–16]. 

Существенное значение для изучения специфики доверительных от-
ношений в ВО имеют появившиеся в разное время концепции взаимо-
связи доверия и социального капитала. Их авторы – как зарубежные уче-
ные (М. Грановеттер, К. Ньютон и С. Змерли, А. Портес) [17–19], так и оте-
чественные исследователи (А. Т. Коньков, В. В. Радаев, П. М. Козырева, 
В. А. Давыденко, Ю. В. Латов, Г. С. Ромашкин, Н. В. Латова, С. Ю. Барсу-
кова) [20–24], продемонстрировавшие позитивные социальные послед-
ствия высокого уровня доверия и его положительное влияние на развитие 
социального и человеческого капитала. 

Особое место в научных публикациях занимает тема межличностного 
доверия между студентами и преподавателями вузов. В Европе и России она 

                                                 
1 Luhman N. Vertrauen: Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexitat. 

Stuttgart: Enke, 1968. 105 p. 
2 Beck U., Giddens A., Lash S. Reflexive Modernization Reflexive modernization: 

politics, tradition and aesthetics in the modern social order. Cambridge: Polity Press, 
1994. 225 p. 
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разрабатывается в несколько отличных направлениях, поскольку базовые ус-
ловия становления и функционирования разных национальных образова-
тельных систем и образовательных общностей не совпадают. Однако обзор 
теоретических и эмпирических исследований за рубежом [25–29] и у нас 
в стране [30–32] показывает устойчивое внимание к этой тематике, а резуль-
таты имеющихся изысканий независимо от территории, где они проводи-
лись, могут быть полезны для всех. 

В меньшей степени зарубежных авторов занимают вопросы дове-
рия между преподавателями и администрацией университетов, тогда как 
в российской социологии данный аспект взаимоотношений субъектов ВО 
представлен как острейшая институциональная проблема [33–35] в силу 
специфики управления высшей школой в нашем государстве. 

Интерес вызывают работы А. Ф. Матушак, попытавшейся вскрыть 
структуру культуры доверия и ее особенности при взаимодействии учас-
тников образовательного процесса [36], и Е. В. Ревиной, которая обнару-
жила, что успешность межвузовского сетевого взаимодействия и пар-
тнерства университетов со стейкхолдерами определяется в первую оче-
редь именно доверием [37]. 

Тем не менее, несмотря на солидный массив литературы, на наш 
взгляд, проблемы доверия в ВО остаются недостаточно актуализирован-
ными в социальных науках. В системе российской высшей школы это на-
правление изысканий находится на начальном этапе становления и тре-
бует свежих концептуальных обоснований и эмпирического изучения 
в разрезе современных тенденций и изменений. 

Материалы и методы 
На основе авторской концепции доверия в ВО мы разработали эмпи-

рическую методологию и методику исследования обсуждаемого конструкта, 
которые были ориентированы на выявление его содержания, условий фор-
мирования, ключевых ресурсных свойств и их интерпретацию в высшей 
школе. Для достижения поставленных задач использовалась качественная 
стратегия, реализованная в эмпирическом исследовании вузов Уральского 
федерального округа (УрФО) в 2018 г. Стратегия включала: 

1) экспертный опрос, осуществленный методами полуформализо-
ванного интервью (опрошены 23 эксперта – представители университет-
ского менеджмента разного уровня) и экспертного фокусирования (2 фо-
кус-группы с представителями профессорско-преподавательского состава 
уральских вузов); 

2) фокус-группы со студентами (проведено 5 фокус-групп с учащи-
мися уральских вузов); 
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3) традиционный анализ документов – нормативных и регулирую-
щих образовательную, научную и воспитательную деятельность вузов УрФО; 

4) анализ контента социальных сетей и форумов студентов и препо-
давателей, направленный на изучение специфики проявления и форми-
рования доверительных отношений в виртуальной среде. 

В ходе исследования выяснялись 
● характер и основные проблемы внутриинституционального и общ-

ностного взаимодействия в вузах; 
● факторы, обусловливающие формирование культуры доверия 

в высшей школе; 
● возможности перевода доверия из проблемной зоны в ресурсную; 
● объективная картина уровня доверия во взаимодействии универ-

ситетского менеджмента и образовательных общностей преподавателей 
и студентов; 

● зоны вузовских взаимоотношений и взаимодействий, базирую-
щихся на доверии, но подвергшихся бюрократизации. 

Результаты исследования 
Для разработки эмпирической методологии и методики исследова-

ния ресурсных свойств доверия в ВО и последующего анализа получен-
ных данных использовалась определенная теоретико-методологическая 
рамка. В связи с этим кратко представим теоретический дизайн нашего 
изыскания и использованные в нем методологические подходы. 

Согласно положениям институционального и общностного подходов 
доверие – это принцип институциональных и межобщностных отношений 
в ВО. Институциональное доверие рассматривается как основанное на ус-
тойчивых ожиданиях отношение к институту ВО в целом, его структурам, 
организациям, нормам и идеологии со стороны тех, кто уже в него реально 
включен или собирается это сделать. Межобщностное доверие в ВО тракту-
ется как социальное взаимоотношение образовательных общностей в вузах, 
ориентированное на достижение взаимно ожидаемых результатов во всех 
сферах совместно осуществляемой деятельности [38, с. 80]. 

Исходя из этого доверие понимается нами как важнейший ресурс 
развития социальных отношений и взаимодействий в ВО – внутри- и меж-
институциональных, внутри- и межобщностных, а также межличностных. 
Актуализация и мобилизация данного ресурса способны обеспечить кон-
структивные преобразования российского ВО, компенсировать его ресурс-
ный дефицит, задать его развитию устойчивый позитивный вектор в усло-
виях социальной неопределенности. 

Таким образом, ресурсный подход, наряду с общностным, выступа-
ет важнейшим методологическим основанием нашей работы. Он позволя-
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ет выявить механизмы формирования (накопления) доверия, определить 
и структурировать его ресурсные свойства, проанализировать способы 
его конвертации и инвестирования в социальный и человеческий капитал 
вузов и их образовательных общностей. 

Особое значение для изучения поставленной проблемы имеют прин-
ципы теории нелинейного развития общества. Методология нелинейного 
анализа обладает объяснительными возможностями при исследовании 
эволюции феномена доверия в ВО и трансформации его ресурсных 
свойств в условиях нелинейных общественных изменений и растущей со-
циальной неопределенности. Идеи нелинейного ВО, модель которого отве-
чает вызовам «текучей современности», на наш взгляд, весьма продуктив-
ны для понимания феномена доверия в высшей школе. 

Концепция нелинейной модели ВО была разработана и прошла эк-
спертную апробацию на этапе нашего предыдущего исследовательского 
проекта1. При его выполнении была обоснована связь возможностей 
практической реализации подобной модели с использованием новой ре-
сурсности, центральными компонентами которой являются доверие, со-
циальное время и сетевые связи субъектов ВО. 

На этапе реализации проекта «Доверие как фундаментальная проб-
лема российского высшего образования», осуществляемом в настоящее 
время, был получен ряд следующих результатов. 

1-й результат. Как сосуществует в вузах 
 «старое» и «новое» доверие 

Социологические исследования последних лет отчетливо свидетель-
ствуют о кризисе доверия в современных университетах (в обзоре литера-
туры названы авторы некоторых из этих работ). Мы диагностируем не 
просто кризис доверия, а кризис, вызванный переходом к новому типу 
доверия в ВО. В связи с этим объяснимся по поводу нашего понимания 
«старого» и «нового» доверия в высшей школе. 

«Старое» доверие – это те социальные доверительные взаимоотноше-
ния и взаимодействия, которые сложились еще в советской высшей шко-
ле и по инерции продолжали существовать до начала 2000-х гг. – времени 
масштабной реформы системы ВО в России. Это те доверительные отно-
шения, по которым ностальгирует научно-педагогическое сообщество, ос-
тавшиеся «запасы» которых эксплуатирует университетский менеджмент 

                                                 
1 Проект «Формирование нелинейной модели высшего образования в реги-

оне в условиях экономической и социальной неопределенности», поддержанный 
РНФ (№ 16–18–10046). Результаты исследования размещены на портале проекта. 
Режим доступа: http://ned.igup.urfu.ru/. 
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и мифологизированные представления о котором сохраняются в созна-
нии современной студенческой молодежи. 

Внешним и внутренним «поставщиком» «старого» институциональ-
ного доверия к ВО было государство. Именно оно формировало ожидания 
общества и вузовских образовательных общностей от самых разных ви-
дов институциональных взаимодействий в сфере ВО – начиная от обеспе-
чения равного доступа к образовательным благам до гарантий социаль-
ной защищенности. Не случайно сегодня самым «провальным» видом до-
верия, по результатам нашего исследования, оказалось доверие к структу-
рам управления ВО, отождествляемым с современным государством – 
правительством, министерством науки и высшего образования, реги-
ональными департаментами образования (таблица). 

«Старое» доверие основывалось на способности государства не толь-
ко продуцировать ожидания определенных результатов, благ, возможнос-
тей от пребывания в системе ВО, но и гарантировать их достижение. Су-
ществующее сегодня недоверие институту государства в целом с очевид-
ностью экстраполируется и на институциональные структуры ВО. Об 
этом свидетельствуют высказывания наших информантов, например: 

«Мы не доверяем образовательной политике, реализующейся в РФ 
в отношении высшей школы в настоящее время, так как не доверяем го-
сударственным органам вообще. И не важно, больница ли это или образо-
вательное учреждение. Не доверяем, в том числе, из-за высокого уровня 
коррупции» (фрагмент высказывания из фокус-группы со студентами). 

«Старое» межобщностное доверие в ВО базировалось также на не-
зыблемости академических традиций, укорененных в университетской 
культуре. Еще одним его основанием были высокий авторитет и, в опре-
деленной степени, сакральность научного и образовательного знания, но-
сителем которого позиционировалось научно-педагогическое сообщество. 
Представления о сущности доверия в ВО у наших информантов-студен-
тов вполне укладываются в границы «старого» доверия: 

«Доверие означает, что те знания, которые мы получаем в вузе, будут 
истинными… Есть ведь образование, за которое ты просто платишь, а зна-
ний нет. А есть образование, которое дает знание. Именно ему я доверяю»; 

«Доверие – это когда ты вышел из вуза, и работодатель доверяет тебе 
как специалисту, и, соответственно, он доверяет вузу, который дал тебе не-
обходимые знания» (фрагменты высказываний из фокус-групп со студентами). 

«Старое» межобщностное доверие в большей степени, чем институ-
циональное, сохранилось в современных университетах, хотя и оно сегод-
ня становится дефицитным ресурсом. 
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Преподаватели и студенты о доверии к образовательной политике, 
реализуемой в стране, вузе, и к субъектам образовательной деятельности, 

% от числа опрошенных (по строкам)1 

Teachers’ and students’ opinions on trust to the educational policy realised in 
the country, higher education institution and to members of educational 

activity, % of respondents (across the rows) 

Преподаватели2 Студенты3 
Скорее Скорее «Испытыва-

ете ли Вы 
доверие к…» «да» «нет» 

Затруд-
няюсь 

ответить

Индекс 
доверия «да» «нет» 

Затруд-
няюсь от-
ветить 

Индекс 
доверия

образова-
тельной по-
литике, ре-
ализую-
щейся в рф 
в отношении 
высшей 
школы  

18,4 66,1 15,5 –0,5 27,0 34,5 38,5 –0,1 

образова-
тельной по-
литике, ре-
ализу-
ющейся 
в вузе 

36,4 38,9 24,7 –0,1 34,8 31,8 33,4 0,1 

администра-
ции вуза 

47,1 33,5 19,4 0,1 40,8 29,6 29,6 0,1 

преподава-
телям 

85,4 5,9 8,7 0,8 74,6 14,8 10,6 0,6 

студентам 75,4 9,6 15,0 0,7 74,1 17,6 8,3 0,6 
 

* Индекс рассчитан как условная средняя по порядковой шкале; колеблется 
в границах от –1 до +1. 

 

                                                 
1 В таблице приводятся результаты исследования, осуществленного автор-

ским коллективом в 2017 г. и поддержанного РНФ (проект № 16–18–10046). Под-
робнее см.: Шаброва Н. В. Проблема измерения доверия в сфере высшего образо-
вания // Социология образования. 2018. № 4. С. 79–91. 

2 У преподавателей помимо показателей, представленных в таблице, заме-
рялся уровень доверия к региональной власти, ответственной за социальную поли-
тику в области высшего образования; министерству (департаменту) образования 
региона, ответственному за принятие управленческих решений по реформирова-
нию высшей школы; образовательной политике муниципальной власти; ученому 
совету вуза; наблюдательному (общественному) совету вуза; работодателям, кото-
рые связаны с вузом общими задачами подготовки молодых специалистов. 

3 У студентов помимо показателей, представленных в таблице, замерялся 
уровень доверия к администрации факультета. 
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Условием формирования «старого» доверия в ВО была относитель-
ная стабильность социальных институтов и социальных отношений, сло-
жившихся в его границах. Доверие – явление, имеющее темпоральную при-
роду, поскольку оно представляет собой веру в осуществление в будущем 
ожиданий, сформировавшихся в прошлом или настоящем. 

Кроме того, доверие – не одноразовая вещь, оно требует повторения, 
регулярности, постоянства. Именно эти характеристики воспроизводи-
лись в советских и в 1990-е гг. в постсоветских вузах. Но именно этих ка-
честв сегодня лишена современная российская высшая школа. 

В условиях социальной неопределенности институт ВО становится 
чрезвычайно нестабильным, а вузовские образовательные общности, нес-
мотря на социальную инерцию, демонстрируют заметную динамику коли-
чественных и качественных характеристик. Если говорить об институци-
ональных изменениях, то можно выделить несколько причин, вызвавших 
эти процессы. 

Прежде всего, это нарушение институционального равновесия – исчез-
новение заинтересованности ключевых социальных акторов в сохранении 
существующей институциональной структуры высшего образования. 

Другим источником выступает инновационная активность предста-
вителей высшей школы и ее технологический прогресс. 

Важной причиной изменений являются и конфликты между инсти-
тутами образования в целом (средним общим, средним профессиональ-
ным и высшим), а также между институтом ВО и другими социальными 
институтами (рыночными, управленческими, политическими). 

Мы обращаем внимание на то, что высокая динамика в сфере ВО, 
проявившаяся вследствие целого комплекса социальных, политических, 
культурных, экономических причин, по-разному была отрефлексирована 
и «переварена» различными образовательными общностями. Но в любом 
случае она подорвала основу «старого» доверия. «Текучее» общество фор-
мирует мир не только одноразовых вещей, но и «одноразовых отношений, 
быстротечных знакомств и коротких связей, свойственных постмодерной 
культуре» [39, с. 19]. 

ВО в этом обществе перестало быть стабильным и целостным. В нем 
всё меньше места осталось для «старого» доверия – причем не только ин-
ституционального, но и межобщностного и даже межличностного. «Ста-
рое» доверие принципиально не может возникнуть в системе онлайн-обу-
чения, при интенсивной академической мобильности, в условиях сокра-
щения цикла образовательных программ, при заключении одноразовых 
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трудовых контрактов и введении таких же одноразовых государственных 
образовательных стандартов. 

Не все образовательные общности оказались готовы сохранить тра-
диционные доверительные отношения в предлагаемых условиях. Наше 
исследование вскрыло, что определенная часть студенчества признает 
возможность учиться и эффективно взаимодействовать с преподавателя-
ми и администрацией вузов без опоры на «слепое доверие» или «доверие 
по традиции». Такие молодые люди вполне допускают вероятность вза-
имодействия «по правилам», что, по сути, является конвенциональным до-
верием, когда социальные субъекты целенаправленно договариваются 
придерживаться рационально выработанных норм и ожидают друг от 
друга их соблюдения. Однако, как оказалось, мало кто из них осведомлен 
о том, как быстро и по каким причинам меняются «правила игры» в сов-
ременном ВО и конкретном вузе. Наши информанты-студенты отмечали: 

«Доверие появляется тогда, когда все – и студенты, и преподавате-
ли, и администрация вуза – придерживаются регламентов и правил. 
Только правила игры все время меняются. Тогда возникает недоверие, ты 
понимаешь, что что-то не так» (фрагмент высказывания из фокус-груп-
пы со студентами). 

Кризис «старого» доверия в ВО усугубляется сохранением в нем жест-
кой модели университетского управления. Государство, отказавшись от 
патерналистской роли в отношении высшей школы и, соответственно, пе-
рестав быть «поставщиком» доверия в ней, тем не менее сохранило и уси-
лило бюрократический надзор за ней. Проблема доверия в ВО в ходе ин-
тервью с преподавателями постоянно связывалась с бюрократизацией ву-
зовских практик: 

«Нужно доверять научному сообществу. Не ставить его в положе-
ние преступника, за которым надо следить, которого нужно жестко 
контролировать, подгонять. Есть профессиональная этика, професси-
ональная культура, профессиональная ответственность. И в научном 
сообществе все знают, кто чего стоит, у кого какой уровень и степень 
научной ответственности. Такое отношение обижает, демотивирует… 
Дискредитируется наука, ученые как профессиональная группа, управ-
ление системой высшего образования» (В. О., профессор). 

Бюрократия допускает возможность только межличностного дове-
рия, построенного на принципах личной лояльности, в то время как ин-
ституциональное и межобщностное доверие заменяются системой фор-
мального контроля. Она (бюрократия) предполагает введение жесткой 
и тотальной системы регламентации и надзора практически по всем ви-
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дам академической деятельности – научной, образовательной, воспита-
тельной, общественной. Именно об этом свидетельствуют фрагменты выс-
казываний наших информантов: 

«Конечно, попытка государства сделать из ученых и преподавателей 
академических чиновников очевидна, но все больше это похоже на чиновни-
чий маразм. Например, требуется справка о флюорографии, а в некоторых 
вузах – даже об отсутствии сифилиса. Будем изящно прикалывать ее по-
верх академического CV на трех языках. В нескольких вузах от преподава-
телей потребовали справки, что они не педофилы (!). В других потребовали 
пройти полный медосмотр, включая стоматолога» (А. А., доцент); 

«…недоверие к ученым дошло до того, что в очередном отчете о на-
учно-исследовательской работе к сведениям об участии в конференции 
надо приложить не только программу, но и свою фотографию на фоне 
конференции. Скоро, очевидно, потребуется акт экспертизы, не фаль-
шивая ли это фотография…» (А. Ф., доцент). 

Благоприятный сценарий развития анализируемого кризиса доверия 
видится следующим: постепенно изживающее себя «старое» доверие сменя-
ется «новым», формируемым иными способами и по иным принципам. Од-
нако фактор сверхбюрократизации современного ВО прерывает этот нор-
мальный эволюционный процесс и в ответ на кризис «старого» доверия внед-
ряет и культивирует в ВО культуру «антидоверия» (недоверия). Складывается 
ситуация, суть которой можно выразить фразой из анекдота: «Еще ничего не 
было, а уже ничего нет. Что же будет, когда ничего не будет?» «Новое» дове-
рие еще не сформировалось, но его место уже «зачищено» и так плотно заня-
то институционализированным «антидоверием», что позитивный прогноз 
становится маловероятным, по крайней мере, в ближайшее время. 

2-й результат. Каким может быть «новое» доверие  
в высшем образовании 

Социология выполняет не только критическую функцию, но и фун-
кцию науки позитивной, т. е. способной конструировать оптимистичес-
кий сценарий развития ВО. С учетом этого раскроем содержание второго 
результата нашего исследования. 

По мнению наших информантов, доверие в ВО нужно всегда, в лю-
бых отношениях и при любых обстоятельствах: «Если мы, как студенты, 
не доверяем образовательной политике, это не значит, что мы не пой-
дем учиться. Здесь доверие не важно, а может, и не нужно. А вот между 
студентами и преподавателями доверие должно быть» (фрагмент выска-
зывания из фокус-группы со студентами). 
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Представители научно-педагогического сообщества также уверены 
в имлицитности доверия в высшей школе. 

В поиске ответа на вопрос, каким может быть «новое» доверие в ВО, 
мы обратились к исследованиям феномена доверия в современном обще-
стве в целом и соотнесли их содержание с результатами собственного эм-
пирического изыскания. 

По мнению Э. Панеях, современное российское общество, нуждаясь 
в восстановлении «социальной ткани» и социального капитала, изобретает 
новые способы «производства» доверия. Эту функцию выполняют «инсти-
туты менее обезличенные, сетевые, дистанционные, но при этом способ-
ные хранить память о репутации конкретного игрока, а не только обеспе-
чивать предсказуемость каждого за счет насильственного нормирования 
поведения» [40]. Речь идет о социальных институтах, которые, адаптиру-
ясь к «текучей современности», стали более гибкими, адаптивными, эман-
сипированными и разнообразными. 

«Текучая» современность несет не только угрозу стабильности и це-
лостности ВО, но и открывает для него новые возможности. Они связаны 
с плюралистичностью и сетевизацией социальных отношений и взаимо-
действий в высшей школе, мобилизацией ее нематериальных ресурсов 
при дефиците материальных и финансовых, усилением флексибильности 
всех ее институтов и подсистем. На эти возможности ориентирована раз-
работанная нами нелинейная модель ВО1. Ее структурным ядром высту-
пают сетевые взаимодействия вузов и образовательных общностей. Фун-
даментальным принципом ее построения и функционирования является 
уплощение всех вертикальных структур и внедрение партисипаторного 
управления. Ресурсная база и гибкость нелинейного образования обеспе-
чиваются принципиальной открытостью внешней среде, с которой возмо-
жен обмен всеми видами ресурсов. 

Ориентируясь на ключевые характеристики нелинейной модели ВО, 
раскроем возможные способы «производства» «нового» доверия в ней. 
«Поставщиками» и гарантами его выступают, прежде всего, сами вузы 
и вузовские образовательные общности – в той мере, в какой они облада-
ют свободой, ресурсами и другими возможностями обеспечивать обещан-
ные обществу (студентам, их родителям, работодателям) и ожидаемые им 
блага. В этом смысле «новое» доверие не может быть навязанным. Оно, 
как природный иммунитет, «выращивается» в системе органичных, тес-
                                                 

1 Нелинейная модель российского высшего образования в макрорегионе: 
теоретическая концепция и практические возможности. Екатеринбург: Гумани-
тарный университет, 2016. 336 с. 
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ных взаимодействий (меж- и внутриинституциональных, меж- и внутри-
общностных) и строится на реальных взаимных ожиданиях индивидов 
и социальных общностей, включенных в эти отношения. 

Обязательным условием формирования «нового» доверия является 
транспарентность и информационная открытость высшей школы. Здесь не 
работает линейный принцип: больше / меньше знаю – больше / меньше до-
веряю. Связь названного условия и доверия опосредована понятием ответ-
ственности. Чем более прозрачными становятся взаимоотношения и взаимо-
действия, тем выше уровень взаимной ответственности у всех субъектов 
университетской жизни. Наши информанты-студенты очень просто форму-
лировали в интервью действие этого условия: 

«У нас есть преподаватели, которые рассказывают о себе, и есть 
те, которые пришли, по предмету рассказали… и ушли. И если сравни-
вать тех и других, то мое доверие к тем, которые более открыты, пы-
таются рассказывать и обсуждать с нами разные вопросы, будет выше. 
Я буду прислушиваться к их мнению» (фрагмент высказывания из фокус-
группы со студентами). 

Наше исследование показало, что транспарентность и информаци-
онная открытость – альфа и омега отношений образовательных общнос-
тей. Они играют важную роль в установлении доверия как на первом эта-
пе – вхождении студентов в университетское сообщество, так и в последу-
ющие периоды вплоть до момента вступления в профессию после оконча-
ния вуза: 

«Уровень информированности напрямую влияет: нельзя же слепо 
доверять кому-то или чему-то… Чем больше информации, тем больше 
возможностей проанализировать ситуацию»; 

«Чтоб уровень доверия повысился, информация должна быть поло-
жительной. Но вместе с тем она должна соответствовать действи-
тельности. Если мы узнаем, что эта (даже положительная) информа-
ция – неправда, то уровень доверия к ее источнику падает. Эта инфор-
мация должна совпадать с нашими ожиданиями»; 

«Если бы обнародовали то, как решаются те вопросы и проблемы, 
которые мы поднимаем на встречах с администрацией, то уровень дове-
рия к ней возрос бы» (фрагменты высказываний из фокус-группы со сту-
дентами). 

Еще одним способом «производства» «нового» доверия выступает, на 
наш взгляд, выработка новых и укрепление старых форм совместной де-
ятельности. «Текучее» общество неизбежно порождает фрагментацию 
и усиливает одноразовость университетских практик, тем самым снимая 
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практически с каждого субъекта высшего образования какие-либо долго-
срочные обязательства – основу формирования доверия: 

«Трудно всем доверять. Доверяешь, как правило, тем, кто помога-
ет тебе. Нет, преподаватели помогают, но редко. Таких случаев, чтоб 
преподаватель сам подошел и сказал: “Может, Вам чем-нибудь помочь?”, 
у меня никогда не было» (фрагмент высказывания из фокус-группы со 
студентами). 

Ничего иного, кроме как совместной деятельности, в противовес фраг-
ментации и конкуренции «текучее» общество предложить не может. Следова-
тельно, ВО необходимы новые формы совместной деятельности и взаимо-
действия и новые пространства для ее осуществления, соответствующие по-
стмодернистскому формату происходящих социальных изменений. 

Кризис доверия – это выражение кризиса совместного существова-
ния в системе ВО [41]. Не случайно очень трудно, с пробуксовкой идет 
формирование сетевого взаимодействия между вузами на всех уровнях – 
локальном, региональном, национальном, международном. В качестве до-
казательства приведем отрывок из экспертного интервью: 

«Допустим, вы отправите студента учиться на семестр в Томск… 
Если у вас более или менее согласованы образовательные программы, то 
вы просто скажете: “Студент эту дисциплину прослушал в Томске…” 
Но тут сразу ревности возникают: а откуда мы знаем, как учил? каково 
качество чтения дисциплины там? То есть встает вопрос доверия: мы 
доверяем Томску, они доверяют нам?» (А. И., профессор). 

И недаром фиксируется высокий уровень имитационности в осу-
ществлении различных проектов, связанных с установлением партнер-
ских связей на всех уровнях системы образования и внутри ВО. 

Из этого следует вывод о том, что обязательным условием формиро-
вания «нового» доверия является расширение в ВО диапазона форм 
и пространства совместной деятельности всех субъектов. Это может 
обеспечить возможности для взаимных обещаний и ожиданий, соучастие 
в принятии решений и достижении результатов образовательной и науч-
ной деятельности, разделение ответственности за них в равной степени 
между всеми образовательными общностями. 

В сочетании с транспарентностью реальная совместная деятель-
ность снизит уровень имитационности современного ВО. Анализ матери-
алов интервью показал, насколько деструктивно влияют на установление 
доверительных отношений образовательные и научные симулякры. Оче-
видно, что имитации в высшей школе не совместимы с доверием. Между 
тем вузовские симулякры – следствие не только объективных процессов 
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ускоренной динамики ВО, но и давления жесткой, линейной, бюрократи-
зированной системы управления им. 

В социологии проблема имитации форм и функций образователь-
ной, научной и управленческой деятельности в образовательных учрежде-
ниях впервые была поставлена Ю. В. Латовым и Г. А. Ключаревым [42]. 
Они проанализировали симуляцию обучения в некоторых российских ву-
зах и феномен «торговли» дипломами о ВО, а также диссертациями. 

В начале 2010-х гг. Г. З. Ефимова и М. Н. Кичерова классифициро-
вали различные формы академического мошенничества [43]. Однако се-
годня появляются все новые их виды – симулякры образовательного зако-
нодательства, сетевых форм образовательной деятельности, академичес-
кой мобильности, аспирантуры, дистанционного образования, насто-
ятельно требующие научного осмысления и практических мер. 

Мы выделяем симулякры в высшей школе как один из главных барь-
еров на пути установления «нового» доверия в вузе, поскольку расцениваем 
его в качестве «чистого» антипода доверию. Опасность укоренения образова-
тельных симулякров заключается в том, что они зачастую становятся не дуб-
лирующими, а основными структурами научной и образовательной деятель-
ности в вузе. Образовательные общности, столкнувшись с имитационными 
практиками, очень четко идентифицируют их и, соответственно, снижают 
уровень доверия к структурам, группам, практикам, их производящим. 

Еще один тезис, который мы можем сформулировать на основе ре-
зультатов проведенного исследования, связан с пространственными ха-
рактеристиками «нового» доверия. В «текучем» обществе доверие диссе-
минирует туда, где только могут оставить «следы» субъекты ВО. Оно не 
может ограничиться только вузовской сферой и сферой ближайшего ок-
ружения (стейкхолдерами и родителями) и заходит далеко в публичное про-
странство, виртуальные социальные сети, сферу разнообразных социо-
культурных, экономических, политических практик и др. Вместе с плюра-
лизацией пространства ВО будет происходить и плюрализация способов 
существования и распространения доверия. 

Это принципиальное отличие «нового» доверия от «старого». Соци-
альные сети горизонтальны и с трудом поддаются директивному управле-
нию. Они легко идентифицируют и сохраняют истинное доверие и так же 
легко продуцируют фейковое. В связи с этим в будущем мы встретимся 
не только с проблемой повышения / понижения доверия, но и с необходи-
мостью регулирования сетевого доверия. 

Таким образом, сравнительный анализ «старого» и «нового» доверия 
позволяет определить сущность последнего через его ключевые характе-
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ристики. «Новое» доверие в ВО – это особый тип доверительных отноше-
ний, которые в условиях социальной неопределенности и «текучести» об-
щества характеризуются неустойчивостью, «хрупкостью» и мозаичностью. 

«Новое» доверие имеет нелинейную динамику, отражающую разры-
вы между его институциональным, общностным и межличностным уров-
нями и флуктуационный характер изменений доверительных отношений, 
складывающихся на каждом из этих уровней. Сущностным свойством 
«нового» доверия становится его плюралистичность, выраженная в много-
образии субъектов и объектов доверия, способов его производства, вос-
производства и распространения, форм существования. Особым образом 
природу «нового» доверия и его отличия от «старого» характеризуют ре-
сурсные свойства, к рассмотрению которых мы обратимся далее. 

3-й результат. Ресурсные свойства «нового» и «старого» доверия 

Ресурсные свойства доверия представляют собой качественные 
и количественные характеристики доверительных отношений, которые 
могут быть использованы субъектами ВО для достижения тех или иных 
целей. Они проявляются на институциональном и общностном уровнях. 
В ходе нашего исследования мы попытались выделить ресурсные свой-
ства «старого» доверия и спрогнозировать ресурсные свойства «нового» 
доверия в ВО. 

К количественным свойствам доверия, безусловно, относится объем 
его запаса. Именно он чаще всего замеряется в социологических исследо-
ваниях с помощью различных шкал, индексов, выражающих уровень или 
степень доверия к тем или иным институциональным и организационным 
структурам ВО, образовательным общностям, качеству образовательных 
программ, научному знанию и т. д. Выше в таблице мы разместили дан-
ные, иллюстрирующие «запасы» институционального «старого» доверия 
в ВО у студентов и преподавателей вузов. Понятно, что по этому крите-
рию можно проследить динамику «старого» доверия, сопоставить его с «но-
вым», сделать иные статистические замеры и выводы. Однако эта пробле-
ма заслуживает отдельного разговора. В рамках настоящей статьи нам 
хотелось бы обратить внимание на качественные характеристики «старо-
го» и «нового» доверия, по которым можно было бы прогнозировать какие-
либо качественные изменения в социальных взаимоотношениях и вза-
имодействиях в высшей школе. 

Первое ресурсное свойство доверия в высшем образовании – это его 
устойчивость, способность сохраняться длительное время. Очевидно, что 
«старое» доверие обладает этим свойством в большей степени, чем «но-
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вое». Наши информанты из числа выпускников уральских вузов отмеча-
ли, что хотели бы видеть своих детей студентами тех же вузов, в которых 
учились сами, потому что они доверяют альма-матер, помнят преподава-
телей и высокое качество образования. Респонденты из числа студентов 
также отметили, что доверяли вузу, который выбрали в силу оценок своих 
родителей. «Старое» доверие, таким образом, устойчиво транслируется из 
поколения в поколение через людей, учившихся в тех или иных вузах. 

«Новое» доверие транслируется сетевым образом, что означает раз-
ные источники информации, разное ее качество и разную скорость изме-
нения контента. Опять-таки перефразировав З. Баумана, можно назвать 
это ресурсное свойство «чарующей легкостью доверия» [1, с. 129]. 

Любой вид доверия требует временны́х инвестиций. По мнению од-
ного из наших информантов, «доверие испокон веков было ценной вещью, 
потому что доверие очень трудно заработать и очень легко потерять» 
(В. З., профессор). 

Однако «новое» доверие, в отличие от «старого», «выветривается» не-
удержимо быстрее. 

В этом плане иллюстративен кейс одного из уральских вузов, кото-
рый приводили студенты во всех фокус-группах: 

«Этот вуз у абитуриентов не особо котируется, потому что все 
знают, какая там политика. Коррупция, если у нас и есть, то мы об 
этом не знаем, а в том вузе в открытую. Нам известно, что там поку-
пают справки по физкультуре, платят за зачеты. Чуть ли не касса 
есть. Я послушала отзывы, почитала в соцсетях. Соответственно, у ме-
ня уровень доверия падает и к самому вузу, и к его преподавателям, хо-
тя, я думаю, там тоже есть хорошие преподаватели…»; 

«У этого вуза только дурная слава… Он очень коррумпированный. 
Сессии покупают. Хотя и говорят, что это раньше было и сейчас такого 
нет, но осадочек-то остался…» (фрагменты высказывания из фокус-груп-
пы со студентами). 

Следующее свойство доверия – его способность конвертироваться 
в иные ресурсы и блага, в том числе экономические, социальные, полити-
ческие или культурные. Современный университетский менеджмент мыс-
лит, на наш взгляд, категорией «старого» доверия, поскольку связывает 
его конвертацию с университетским брендингом. Но брендинг – ничто, 
когда средой диссеминации доверия в ВО являются социальные сети 
и виртуальные сообщества студентов, выпускников, преподавателей, пар-
тнеров и стейкхолдеров. Информационные сообщения на тему «доверяю / 
не доверяю», «стоит / не стоит доверять» работают быстрее и убедитель-
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нее любой информационно-брендинговой политики вуза. «Новое» доверие, 
в отличие от старого, конвертируется в более широкий спектр благ, зна-
чимых для университетов с их диверсифицированной миссией, и конвер-
тация эта связана не с имиджем и брендом, а действительной репутацией 
вуза и конкретных его представителей. Приведем в этой связи отрывок 
из экспертного интервью: 

«Одни вузы вкладываются в качество образования, а другие вклады-
вается в рекламу, а качество отходит на второй план. Вот пример вуза 
[называет вуз]. Он не занимается особо рекламой, но качество образова-
ния, оснащенность аудиторий и общежитий в нем лучше, если сравнить 
с другими вузами, которые себя активно рекламируют» (фрагмент выс-
казывания из фокус-группы со студентами). 

Такое важное ресурсное свойство доверия, как способность к инвес-
тированию, скорее всего, объединяет «старое» доверие с «новым». Однако 
спектр инвестиций у «нового» доверия шире. Это не только лояльность 
абитуриентов или партнеров вуза, солидарность образовательных об-
щностей, возможность давать обещания образовательных благ «в кредит». 
Хотя перечисленное является самыми понятными на индивидуальном 
уровне объектами инвестирования: 

«Доверие выступает скрытым ресурсом, который впоследствии (в бу-
дущем) может быть использован для решения каких-то проблем. Напри-
мер, исходя из собственного опыта, я доверяю работникам деканата, пото-
му что они помогли мне в решении моих проблем и, если они попросят меня 
о чем-то, то я тоже пойду им навстречу, чем-то помогу» (А. К., доцент). 

Формирование «нового» доверия – это, по сути, новый инвестицион-
ный проект по решению тех проблем ВО, которые не может сегодня ре-
шить авторитарно-линейное управление им. Среди этих проблем – модер-
низация ВО и изменение его качества, не обеспеченные финансовыми ре-
сурсами; формирование продуктивной мотивации на образование у сту-
дентов и профессиональной – у научно-педагогических работников; уско-
рение институциональных и организационных изменений путем сниже-
ния нормативно-правовых, финансовых, временных издержек на дирек-
тивные меры стимулирования преобразований. 

Заключение 
Цель нашей статьи мы связали с социологическим обоснованием кри-

зиса доверительных отношений в ВО, обусловленного переходом от «старого» 
доверия к «новому». Ситуация перехода всегда характеризуется норматив-
ной неопределенностью и ценностной аномией. Преодоление этого кризиса 
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мы видим не в однозначном разрешении конфликта двух видов доверия 
в пользу того или другого, а в использовании данной микс-ситуации для вы-
бора способа наиболее мягкого и безболезненного преодоления российским 
ВО трансформационного «тупика». В связи с этим в заключение статьи пред-
ставим для дальнейшего обсуждения три тезиса. 

Первый тезис – о степени рискогенности каждого вида доверия и спо-
собах ее минимизации. Анализ способа производства, распространения, 
функционирования, ресурсных свойств «нового» доверия убеждает, каза-
лось бы, в его опасной природе. Между тем он рационализируют и в ка-
ком-то смысле очищают социальные взаимоотношения и взаимодействия 
в ВО. Вопрос состоит в том, как найти баланс между позитивным и нега-
тивным векторами влияния «нового» доверия на развитие ВО, как управ-
лять рисками, сопряженными с «новым» доверием. Кроме того, важно 
найти решение проблемы фрагментации академического сообщества 
и в реальной практике объединить тех, кто будет исповедовать «старое» 
доверие, с теми, кто будет культивировать «новое». 

Второй тезис – о способах актуализации ресурсных свойств «старо-
го» доверия, таких как устойчивость и однозначность, в противовес одно-
разовости и неопределенности как негативным идентификаторам «теку-
чего» общества. Вопрос можно сформулировать так: может ли ВО как ин-
ститут со специфической функцией соединения прошлого и будущего, 
традиции и инновации исключить или, по крайней мере, свести к мини-
муму названные признаки общества постмодерна как раз за счет форми-
рования устойчивых институтов и практик доверия? Если да, то какими 
будут эти новые «старые» институты и практики доверия и как их можно 
формировать? 

Третий тезис – о культуре доверия в высшей школе. Культура высту-
пает качественной характеристикой сознания и поведения людей. Значит, 
вопрос о доверии как в научном дискурсе, так и в практическом анализе 
проблемы должен звучать так: не сколько доверия мы имеем, а какого каче-
ства оно и можем ли мы обеспечить это качество. Культура доверия – «старо-
го» ли, «нового» ли – лучше всего формирует и закрепляет ценностные образ-
цы и поведенческие паттерны доверительного поведения, независимо от то-
го, «твердым» или «текучим» является наше общество. 
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УДК 323.2 DOI: 10.17853/1994-5639-2019-1-37-58 
О. С. Андреева, О. А. Селиванова, И. В. Васильева 

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА КОМПОНЕНТОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

О. С. Андреева1, О. А. Селиванова2, И. В. Васильева3 

Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия. 
Е-mail: 1o.s.andreeva@utmn.ru; 2o.a.selivanova@utmn.ru; 3i.v.vasileva@utmn.ru 
Аннотация. Введение. К наиболее актуальным, касающимся функци-

онирования высшей школы темам, широко обсуждающимся как в рос-
сийском, так и в зарубежном научном сообществе, относятся аспекты осво-
ения будущими специалистами исследовательских компетенций. Одной из ос-
трых проблем в данном тематическом блоке является диагностика такого ро-
да компетенций, без которой невозможно их успешное развитие. В настоящее 
время наблюдается несоразмерность между огромным числом представлен-
ных в научных источниках методов и технологий формирования у студентов 
исследовательской компетентности и ограниченностью ее критериев и пока-
зателей, а также отсутствием адекватного методического инструментария, 
позволяющего объективно оценивать уровень и качество научной грамотнос-
ти и степень исследовательской активности обучающихся. 

Цель изложенной в публикации работы – определить содержание ком-
плексной диагностики компонентов исследовательской компетенции у студен-
тов педагогических направлений подготовки и обосновать выбор методик ее 
измерения. 

Методология и методы. Исследование, в ходе которого использовались 
методы анализа, синтеза, обобщения и моделирования, выполнено с опорой 
на системный подход, базирующийся на положениях множественности, це-
лостности и структуризации. 

Результаты и научная новизна. Описана авторская модель формирова-
ния практико-ориентированной исследовательской компетенции студентов 
педагогических специальностей. Составляющие модель знаниевый, ценнос-
тный и практический компоненты соотнесены с методами психолого-педаго-
гического мониторинга, релевантными содержанию этих компонентов. Скон-
струирован комплекс конкретных методик для всесторонней, максимально 
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точной и полной оценки исследовательской компетенции будущих педагогов. 
Комплексность измерительного инструментария обеспечивается гомоген-
ностью между теоретическим конструктом (исследовательской компетенцией) 
и операционализированными конструктами (психологическими феноменами, 
оцениваемыми в диагностических методиках). Совокупное применение отоб-
ранных диагностических процедур и техник позволяет сопоставлять объек-
тивные и субъективные показатели сформированности исследовательских 
умений, навыков и способностей; определять мотивацию и готовность студен-
тов к осуществлению самостоятельной исследовательской деятельности с уче-
том социального и профессионального контекстов ее реализации. 

Практическая значимость. Внедрение в практику высшей школы предла-
гаемых авторами подходов к содержанию, структуре и организации психоло-
гической диагностики уровня исследовательской компетенции обучающихся 
даст возможность не только проводить в учебных заведениях внутренний ре-
гулярный полноценный мониторинг сформированности одной из ключевых 
характеристик личности современного специалиста, но и оптимизировать 
процесс многоуровневой вузовской подготовки, наладив работу по оператив-
ному выявлению его проблем и кризисных этапов для своевременного приня-
тия эффективных коррекционных мер. 

Ключевые слова: многоуровневое обучение, педагогическая квалимет-
рия, исследовательская компетенция, психолого-педагогическая диагностика, 
критерии, показатели, модель. 
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Abstract. Introduction. Nowadays, the aspects of development of research 
competencies in future experts belong to the most relevant topics, which are wi-
dely being discussed both in Russian and in foreign scientific community. One of 
burning issues in this thematic block is diagnosis of such competencies without 
which their successful development is impossible. Today, we are witnessing the 
disparity between a large number of the methods presented in scientific sources 
and technologies of the formation of students’ research competency and limitation 
of its criteria and indicators. Moreover, there is lack of adequate methodological 
tools to estimate objectively the level and quality of scientific literacy and degree of 
students’ research activity. 

The aim of the research was to define the content of a comprehensive diag-
nosis of the components of pedagogical students’ research competency and to jus-
tify the criteria, indicators and methods of its evaluation. 

Methodology and research methods. The methods of analysis, synthesis, ge-
neralisation and modelling were employed. The systematic approach was applied, 
taking into account the provisions of plurality, integrity and structurisation. 

Results and scientific novelty. The authors presented and described the mo-
del of formation of pedagogical students’ practice-focused research competency. 
The knowledge-based, value-oriented and practical components of the model are 
correlated to the methods of psycho-pedagogical monitoring, which are relevant to 
the content of these components. The complex of particular techniques for com-
prehensive, precise and complete assessment of future teachers’ research compe-
tency is designed. The complexity of measurement tools is provided with homoge-
neity between a theoretical construct (research competency) and operationalised 
constructs (psychological phenomena estimated in diagnostic techniques). Cumu-
lative application of the selected diagnostic procedures and techniques allows: ob-
jective and subjective indicators of formation of research abilities and skills to be 
compared; motivation and readiness of students for implementation of indepen-
dent research activity to be defined, taking into account social and professional 
contexts of its realisation. 

Practical significance. The authors of the present publication propose to intro-
duce into practice of the higher school the approaches to contents, structure and or-
ganisation of the psychological diagnostics of level of students’ research competency, 
which will give the chance not only to carry out the internal regular and continuous 
monitoring of formation of one of key characteristics of the identity of the modern ex-
pert in educational institutions, but also to optimise the process of multilevel high 
school preparation, having adjusted work on early identification of its problems and 
crisis stages to take timely effective correctional measures. 

Keywords: multilevel education, pedagogical qualimetry, research compe-
tency, psycho-pedagogical diagnosis, criteria, indicators, model. 

 

Acknowledgements. The research was performed with the support of the Russi-
an Foundation for Basic Research within the scientific project № 18–013–00268 A “For-



© О. С. Андреева, О. А. Селиванова, И. В. Васильева 

 

Образование и наука. Том 21, № 1. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 1. 2019 

40  

mation of Students’ Research Competencies of the System of Multilevel Psycho-
Pedagogical Education and Vocational Development of Pedagogical Personnel in 
Higher Educational Institution”. 

 

For citation: Andreeva O. S., Selivanova O. A., Vasileva I. V. A comprehen-
sive diagnosis of components of pedagogical students’ research competency. The 
Education and Science Journal. 2019; 1 (21): 37–58. DOI: 10.17853/1994-5639-
2019-1-37-58 

 

Введение 
Исследовательская деятельность на современном этапе развития 

многоуровневого психолого-педагогического образования является неотъ-
емлемой характеристикой личности будущего профессионала. Инноваци-
онный потенциал выпускника вуза, его конкурентоспособность сегодня 
во многом определяются не только личностно-профессиональными каче-
ствами, но и способностью проявлять самостоятельную исследова-
тельскую активность. В связи с этим в структуре готовности выпускни-
ков повышается значимость соответствующей компоненты подготовки, 
качество которой напрямую зависит от сформированности исследова-
тельской компетенции. 

Рассмотрение вопроса диагностики данной компетенции актуально 
для различных уровней подготовки (бакалавриата или магистратуры). Из-
вестно, что в настоящее время не все ФГОС 3+ и 3++ для УГСН 44.00.00 
(«Укрупненные группы специальностей и/или направлений подготовки», 
раздел «Образование и педагогические науки») включают исследователь-
скую деятельность как вид деятельности выпускника, однако практичес-
ки любой профиль подготовки подразумевает тот или иной формат иссле-
довательской активности обучающегося. 

Так, ФГОСы ВО 3++ бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (приказ МОиН РФ от 22.02.18 г. 
№ 121), 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (приказ МОиН 
РФ от 22.02.18 г. № 122) и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (приказ МОиН РФ от 22.02.18 г. № 125) предпола-
гают осуществление студентами научно-исследовательской работы (полу-
чение ее первичных навыков). 

ФГОСы ВО 44.04.01 Педагогическое образование, уровень магис-
тратуры (приказ МОиН РФ от 21.11.14 г. № 1505) прямо предписывают 
освоение выпускниками научно-исследовательской деятельности в виде 
способностей к проведению анализа, систематизации и обобщению резуль-
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татов научных исследований в сфере науки и образования путем приме-
нения комплекса исследовательских методов при решении конкретных 
научно-исследовательских задач с использованием современных научных 
методов и технологий. Помимо этого исследовательские процедуры так 
или иначе включены и в другие виды профессиональной деятельности, кото-
рые должны быть освоены магистрантом («методическая деятельность: 
изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей 
и возможностей педагогов <…>; исследование <…> реализации результа-
тов методического сопровождения педагогов; <…> исследование <…> ре-
ализации результатов управленческого процесса с использованием техно-
логий менеджмента…» и т. д.). 

Кроме того, в современном многоуровневом педагогическом образо-
вании по-прежнему актуальны такие формы представления образователь-
ных результатов, как рефераты, контрольные, курсовые, выпускные ква-
лификационные работы (ВКР) и магистерские диссертации, научные ста-
тьи по теме исследования и пр. 

Значительную долю образовательного процесса занимает участие 
студентов в различного рода мероприятиях конкурентно-соревнователь-
ного характера (олимпиадах, конкурсах, грантовых отборах и пр.), зачас-
тую предполагающее подготовку авторской, по сути исследовательской 
работы, проекта и пр. Не подлежит смнению, что успешное осуществле-
ние данных видов деятельности невозможно без овладения исследова-
тельскими компетенциями. 

B. G. Barnett, R. Muth указывают на то, исследовательские работы 
студентов вузов являются для общественности маркером успешности об-
разовательной деятельности вуза [1]. 

W. G. W. Hui отмечает, что китайские университеты в настоящее 
время делают упор на культивирование талантов в исследовательской об-
ласти посредством меритократической оценки идей, реформирования 
планов обучения и политики приема, формирования непрерывной систе-
мы обучения «бакалавр – магистр – PhD» [2]. 

Вместе с тем многочисленные изыскания указывают на значитель-
ные сложности в формировании исследовательской компетенции студен-
тов: НИР (научно-исследовательская работа) обучающихся на психолого-
педагогических и других специальностях носит зачастую стихийный, про-
извольный, методологически и методически необоснованный характер1 

                                                 
1 Boud D. Developing Student Autonomy in Learning. London: Kogan Page, 

1988. 269 p. 
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[3, 4]. Более того, специалисты отмечают неуклонное снижение доли сту-
дентов, заинтересованных в занятиях НИР, что указывает на необходи-
мость создания в вузах специальной формирующей среды для обеспече-
ния мотивации обучающихся к научной работе. 

Авторы публикаций, посвященных выявлению сущности понятия 
«исследовательская компетенция», моделированию компонентов данного 
феномена, в большинстве случаев обходят вниманием вопросы оценива-
ния качества их сформированности, ограничиваясь описанием выделя-
емых уровней. 

В то же время очевидно, что приобретение и развитие исследова-
тельской компетенции не может осуществляться без ее комплексной оцен-
ки и диагностики ее компонентов у студентов вуза. Проблема состоит 
в том, как объективно диагностировать уровень исследовательской ком-
петенции. Имеющийся разрыв между представленными в научных источ-
никах многочисленными описаниями вариантов моделей формирования 
данной компетенции и ограниченностью систематизированных и обосно-
ванных критериев и показателей, позволяющих оценить ее уровень и ка-
чество, не может не оказывать влияния на практику многоуровневого ву-
зовского образования. 

Цель нашей работы – определить содержание комплексной диагнос-
тики исследовательской компетенции у студентов и обосновать критерии, 
показатели и методики ее оценивания. Выявление содержания, структу-
ры и оптимальных способов организации подобной диагностики позволит 
не только проводить в учебном заведении мониторинг уровня сформиро-
ванности одной из ключевых характеристик личности современного спе-
циалиста, но и наладить в вузе работу по оперативному выявлению проб-
лем и кризисных этапов учебного процесса и, как следствие, своевремен-
но принимать адекватные и действенные меры коррекции. 

Обзор литературы 
Развитие исследовательской компетенции студентов вуза в условиях 

многоуровневой подготовки специалистов – актуальная тема, которая 
в течение последнего десятилетия привлекает внимание как отечествен-
ных1 [5, 6], так и зарубежных [7–9] ученых. 

                                                 
1 Губайдуллин А. А. Формирование исследовательской компетентности сту-

дентов в условиях проектного обучения: автореф. дис…. канд. пед. наук. Казань, 
2011. 23 с.; Шкерина Т. А. Формирование исследовательской компетенции буду-
щих бакалавров – педагогов-психологов в вузе: дис. … канд. пед. наук. Красно-
ярск, 2013. 237 с. 
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Значительная часть публикаций посвящена терминологическому опре-
делению содержания понятий «компетентность» и «компетенция» [10, 11], 
а также их структуре и содержанию [12, 13]. 

Важным направлением научных поисков являются аспекты модели-
рования как самого феномена «исследовательская компетенция», так 
и процедур его формирования [14, 15]. В частности, активно изучаются 
вопросы обеспечения качества подготовки магистрантов педагогического 
университета к научно-исследовательской деятельности [16]; професси-
ональной компетентности как критерия результативности подготовки бу-
дущих учителей [17]; влияния на уровень сформированности исследова-
тельских компетенций в процессе обучения степени самостоятельности 
и самоорганизации студентов [8]. 

Различные современные методы диагностики исследовательской компе-
тенции предлагают Е. В. Бережнова, Д. А. Романов, А. А. Ковтун, Е. С. Киселе-
ва, Л. Н. Караванская [18, 19]. Процедуры разработки методик ее оценки рас-
крываются в работах Т. Л. Шапошниковой, А. Е. Карасевой, М. Л. Романовой, 
К. В. Хорошун, E. R. Safargaliev, J. A. Krokhina [20–22] и др. 

Есть публикации, описывающие и характеризующие различные 
(мотивационные, когнитивные, процессуальные и рефлексивные) крите-
рии и показатели уровня развития исследовательской компетентности 
и компетенции [3]. 

Несмотря на значительный научный интерес к обсуждаемой пробле-
ме, многие вопросы, связанные с ней, остаются по-прежнему недостаточ-
но изученными, например: 

● не уточнены особенности становления исследовательских компе-
тенций студентов в условиях многоуровневого психолого-педагогического 
образования; 

● четко не определен структурно-компонентный состав данных 
компетенций; 

● не сформировано однозначное представление о содержании ис-
следовательской компетентности. 

Модели диагностики исследовательской компетентности в целом 
и исследовательских компетенций в частности представлены в научных 
работах весьма фрагментарно. Авторы, как правило, не формулируют 
требованиях, предъявляемых к оцениваемым компонентам, и, как след-
ствие, предлагаемые способы диагностики либо слабо связаны с сутью 
рассматриваемого феномена и его структурой, либо носят односторонний 
характер, позволяя оценить лишь отдельные элементы обсуждаемой ха-
рактеристики будущего специалиста. 
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Основные трудности оценки сформированности исследовательской 
компетенции связаны с несоответствием представлений авторов о ее 
природе и компонентах теоретическим конструктам, описывающим пси-
хологические факторы компетенции. Отдельная проблема – неспецифи-
цированность диагностического инструментария, применяющегося в кон-
кретном социальном и профессиональном контексте ситуации оценива-
ния. При отборе диагностического инструментария важно соблюсти 
принципы необходимости и достаточности и понимать, на какой именно 
компонент компетенции «работает» та или иная методика, является ли 
она релевантной целям и задачам исследования и достаточно ли результа-
тов, полученных с ее помощью, для квалификации той или иной составля-
ющей компетенции. 

Материалы и методы 
Мы предприняли попытку соотнести компоненты исследова-

тельской компетенции студентов вуза педагогических направлений под-
готовки и методы психолого-педагогической диагностики, релевантные 
содержанию этих компонентов. Далее будет обоснован выбор комплек-
сного диагностического подхода, а также конкретных методов и методик 
диагностики. Комплексность диагностического подхода в ходе нашей ра-
боты обеспечивалась гомогенностью между теоретическим конструктом 
(исследовательской компетенцией) и операционализированными конст-
руктами (психологическими феноменами, оцениваемыми в диагностичес-
ких методиках). 

Поскольку существует множество определений исследовательской 
компетенции, поясним, что в данной статье под ней понимается готов-
ность студента-педагога к осуществлению эффективной учебно-исследо-
вательской и научно-исследовательской работы, к самообразованию, са-
мосовершенствованию и интеграции в единое целое исследовательских 
действий, определяющих динамику перехода от формально исполни-
тельской к творческой и созидательной практико-ориентированной педа-
гогической деятельности [23]. 

Базовой для описанной ниже модели диагностики стала разрабо-
танная ранее авторская теоретическая модель исследовательской компе-
тенции, оригинальный вариант которой состоит из двух основных час-
тей – содержательной и формирующей [Там же]. Для диагностической мо-
дели использовалась только первая из них – содержательная (рисунок), 
так как именно на ее основе в дальнейшем должна корректироваться 
вторая – формирующая – составляющая. 
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Модель формирования и развития практико-ориентированной 
исследовательской компетенции в среде вуза (содержательная 

составляющая) 
Model of formation and development of practice-focused research competency 

of the environment of higher education institution (content component) 

В представленной на рисунке модели формирования и развития 
практико-ориентированной исследовательской компетенции студентов-
педагогов выделяются подлежащие диагностике ценностный, практичес-
кий и знаниевый компоненты. 
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Сложность оценки компетенции состоит в том, что она, будучи ин-
тегрированной в разные как учебные, так и практические виды деятель-
ности студентов, может не рефлексироваться как самостоятельная. По-
этому процедуру оценки необходимо выстраивать таким образом, чтобы 
максимально учесть специфику компонентов компетенции. 

Результаты подбора методик для комплексной 
диагностики исследовательской компетенции 

студентов вуза и обсуждение области их применения 
Реализовать исследовательскую компетенцию невозможно без соот-

ветствующих предметных знаний и готовности их применять в практи-
ческой деятельности. 

Оценивание знаниевого компонента исследовательской компетен-
ции должно включать проверку теоретических знаний и степень их пони-
мания обучающимся. Мониторингу подвергаются, в частности, следу-
ющие элементы этого компонента: 

● знание сущности и технологии основных методов исследования; 
● умение видеть проблемы; 
● навыки постановки вопросов; 
● умения выдвигать и четко формулировать гипотезы; 
● способность классифицировать наблюдаемые явления; 
● степень овладения навыками проведения экспериментов; 
● способность формулировать выводы и умозаключения; 
● библиографические знания и умения (работа с первоисточниками, 

со справочной литературой); 
● способность анализировать явления и факты; 
● умения ставить задачи и находить их решение; 
● готовность к разработке и проведению эксперимента; 
● умение производить расчеты, обрабатывать и обобщать результаты. 
Уровень сформированности знаниевого и практического компонентов 

исследовательской компетенции наиболее адекватно и точно определяется 
посредством экспертной оценки. Она может производиться в формате тра-
диционного академического оценивания курсовой работы, исследова-
тельского проекта, прохождения практики в организации. Возможна эк-
спертная оценка освоенности предметных знаний в рамках проводящихся 
олимпиад и профессиональных конкурсов, в ходе которых необходимо про-
демонстрировать умение осуществлять спланированные исследования. 

Например, студентам может быть предложено на выбор несколько 
тем ВКР, для которых требуется сформулировать актуальность предстояще-
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го исследования. Качество выполнения задания определяется преподавате-
лем-экспертом по тому, насколько последовательно и системно аргументи-
рована важность и состоятельность избранной темы. В структуре подготов-
ленного варианта обоснования актуальности оценивается наличие социаль-
но-педагогического, научно-теоретического и практико-методического раз-
делов. На уровне социально-педагогической аргументации актуальности ус-
танавливается, насколько полно описаны потребности педагогической 
практики в решении конкретной проблемы, как соотносится тематика ис-
следования с актуальными элементами социального заказа системе образо-
вания, который может содержать и социальные, и собственно педагогичес-
кие, и экономические, и политические, и военные, и иные аспекты. Кроме 
того, учитывается подтверждение актуальности исследования фактами, 
цифрами и прочими эмпирическими данными, представленными в образо-
вательной практике. Оценка научно-теоретического раздела аргументации 
дается исходя из способности студента качественно сформулировать теоре-
тические предпосылки исследования, что выражается в получении ясных 
ответов на вопросы: что уже сделано учеными-предшественниками по раз-
рабатываемой теме? что осталось нераскрытым? что в теоретическом пла-
не предстоит сделать? На практико-методическом уровне выясняется, уда-
лось ли студенту показать степень востребованности темы исследования 
конкретной образовательной практикой. 

Другими вариантами измерения качества приобретенных в ходе 
учебного процесса практических исследовательских компетенций являют-
ся задания на формулирование отдельных элементов методологического 
аппарата исследования (например, задач) при предъявлении части уже 
готовых формулировок (темы, проблемы, обозначения объекта, предмета). 
В данном случае оценивается степень соответствия построенных студен-
том конструктов предложенным заранее элементам методологического 
аппарата. Или же студентам дается текст завершенного исследования (за-
щищенной курсовой, статьи, ВКР и пр.), в котором содержится описание 
методологического аппарата с реальными либо предварительно внесенны-
ми неточностями и неверными формулировками. В этом случае оценива-
ние исследовательской компетенции происходит путем выявления способ-
ности студента обнаруживать и исправлять ошибки. 

Ценностный компонент исследовательской компетенции включает 
расположенность к научной деятельности; ценности, связанные с ее ре-
ализацией; эмоции, испытываемые по этому поводу; способность самос-
тоятельно организовывать процесс получения новых необходимых знаний 
и умение определять их применимость к дальнейшим действиям. 
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Диагностика данного компонента – это оценка профессионального 
самосознания в целом, личной профессиональной позиции и установок 
обучающегося, его ценностей как неотъемлемой части жизни в социуме. 
Как справедливо заметил R. K. Merton, основная ценность науки (в кон-
тексте наших рассуждений – исследовательской компетенции) состоит 
в «продвижении знания, которое улучшает жизнь человека в целом» [24]. 

Согласно содержательному наполнению ценностного компонента 
исследовательской компетенции оцениванию подлежат: 

● мотивация к НИР и познавательная активность; 
● профессиональная идентификация себя как исследователя; 
● ценностные ориентации студента-педагога; 
● его эмоциональное отношение к исследовательской деятельности; 
● готовность и желание использовать систематизированные теоре-

тические и практические знания для постановки и решения исследова-
тельских задач в области образования; 

● самостоятельность в процессе познания, принятия решений и их 
оценки. 

Н. А. Бакшаева и А. А. Вербицкий [25] предложили специфициро-
ванные способы определения познавательных и профессиональных моти-
вов на основе общих представлений о мотивации достижения. Методика 
визуализированных проблемных вопросов является версией проективной 
техники, базирующейся на процедуре, заимствованной из «Тематического 
апперцептивного теста» (Thematic apperception test – ТАТ). Авторы мето-
дики опирались на идею Р. С. Вайсмана об изучении мотивации к фор-
мально-академическим достижениям с учетом познавательных мотивов1. 
Н. А. Бакшаева и А. А. Вербицкий модифицировали методику Р. С. Вайс-
мана, адаптировав ее к познавательным и профессиональным мотивам 
студентов вуза. Основной способ сбора данных согласно этой технике – 
письменный самоотчет испытуемого, рассматривающего изображение, 
которое характеризуется содержательной неопределенностью. Текст само-
отчета как нарратив анализируется по двум линиям – познавательные 
и профессиональные мотивы. Задача эксперта – отнести каждый текст 
в соответствии с выраженностью того или иного мотива к одному из трех 
уровней. В лучшем случае у студента может быть выявлен высокий уро-
вень профессиональных и познавательных мотивов, в худшем – отсут-
ствие тех и других мотивов. При этом возможны варианты высокого / 

                                                 
1 Вайсман Р. С. К проблеме развития мотивов и потребностей человека в он-

тогенезе // Вопросы психологии. 1973. № 5. С. 30–40. 
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среднего уровня выраженности только профессиональных или только поз-
навательных мотивов. Это очень важные сведения для осуществления 
формирующей работы, поскольку они указывают область приложения 
коррекционных усилий. 

Для получения более полной картины наличия познавательных и про-
фессиональных мотивов у студентов вузов Н. А. Бакшаевой и А. А. Вер-
бицким бала произведена аналогичная модификация методики мотива-
ционной индукции Ж. Нюттена [25]. Оригинал предназначался для оцен-
ки мотивов в структуре временной перспективы, т. е. особенностей моти-
вации относительно прошлого, настоящего и будущего. Модифицирован-
ная версия методики позволяет оценивать мотивы осуществляемой сту-
дентами познавательной деятельности, мотивы их будущей професси-
ональной деятельности, учитывать самостоятельность / навязанность вы-
бора направления профессионального обучения. Методика состоит из 
25 неоконченных предложений, связанных с решением профессиональ-
ных исследователских задач, овладением новыми знаниями, совершен-
ствованием в профессиональной деятельности. Эксперт должен оценить 
полученные ответы-завершения предложений и с точки зрения выражен-
ности познавательного и профессионального мотивов, и с позиций их от-
несенности к определенному времени (актуальны, ориентированы на бу-
дущее и т. д.). 

Чтобы точно оценить ценностно-мотивационную сферу, «работа-
ющую» на формирование исследовательской компетенции, и выявить как 
осознаваемый, так и неосознаваемый компоненты ее усвоения, необходи-
мо использовать разные диагностические подходы. Если изложенные вы-
ше методики относятся к проективным и оценивают неосознаваемый ас-
пект формирования мотивации исследовательской компетенции, то опи-
санная И. Л. Соломиным методика изучения самооценки мотивов учеб-
ной, познавательной и профессиональной деятельности является тради-
ционным стандартизированным самоотчетом, основанным на рефлексии 
и ограниченным феноменом социальной желательности [26]. Методика 
состоит из трех блоков, в каждом – восемь направлений, отражающих 
компоненты ценностно-мотивационного профиля. Работая с первым бло-
ком, испытуемый ранжирует наиболее важные для него аспекты учебной 
деятельности (например: академические успехи, развитие своих способ-
ностей, получение стипендии и т. д.); во втором блоке он отмечает акту-
альные характеристики познавательной деятельности (например: овладе-
ние новыми способами деятельности, самовыражение в познании, ответ-
ственность за результаты научного творчества и т. д.); в третьем – про-
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фессиональной деятельности (профессиональный рост, сотрудничество 
с коллегами, карьера и т. д.). Совмещение ранговых профилей позволяет 
сопоставить выраженные учебные, познавательные и профессиональные 
мотивы и сделать вывод о возможностях оптимизации мотивационной 
сферы студентов, касающейся НИР. 

Объективно фиксируемые успехи студента в НИР не обязательно 
сопровождаются положительно окрашенным эмоциональным отношени-
ем к ней. Движущими мотивами могут быть и страх неудачи, и тревога, 
обусловленная тем, что отсутствие академических успехов повлияет на 
финансовое положение студента (не получит повышенную стипендию, не 
выиграет грант и т. д.). Эмоциональный фон исследовательских видов де-
ятельности неразрывно связан с мотивационными факторами. Поэтому 
для оценки эмоционального и мотивационного компонентов следует за-
действовать комплексный диагностический инструментарий. Пример та-
кого инструментария – методика цветовых метафор И. Л. Соломина, бази-
рующаяся на цветовом тесте отношений (ЦТО) А. М. Эткинда [27]. 

С нашей точки зрения, для изолированной оценки эмоционального 
отношения к исследовательской деятельности целесообразно использовать 
именно ЦТО, процедура которого заключается в том, что испытуемый со-
относит различные объекты анализа (в нашем случае – ситуации, связан-
ные с реализацией исследовательской компетенции в вузе) с цветовыми 
карточками М. Люшера. Эти карточки служат маркерами испытываемых 
человеком чувств. Установлено, что выбор преимущественно основных 
цветов (красный, желтый, синий, зеленый) является показателем эмоци-
онально стабильного, положительного отношениям к ситуации, предпоч-
тение дополнительных цветов (серый, черный, коричневый, фиолетовый) 
говорит о негативном, разбалансированном состоянии и отрицательном 
отношении тестируемого к объекту. 

Предлагаемая И. Л. Соломиным комплексная диагностика эмоци-
онального отношения и мотивации позволяет выяснить меру удовлетво-
ренности познавательных и профессиональных мотивов исследова-
тельской деятельности не только в настоящее время, но и в прошлом и бу-
дущем и, опираясь на эти данные, адекватно и рационально спланиро-
вать формирующие мероприятия. 

Примечательно, что методика цветовых метафор – это гибко нас-
траиваемый инструмент диагностики эмоциональной и мотивационной 
сферы. Применяя ее, важно точно обозначить объект изучения – ситу-
ацию, связанную с исследовательской компетенцией, например: подго-
товку самостоятельного проекта, курсовую работу, участие в гранте, по-
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беду в научном конкурсе и т. д. Помимо этих специфических объектов 
анализа автором методики предусмотрена возможность распространения 
ее на объекты, маркирующие семантическое поле с точки зрения базовых 
потребностей, источников стрессов, релевантности реального и идеально-
го образа «Я» в профессии. Таким образом, с помощью данной методики 
можно оценить и такие компоненты исследовательской компетенции, как 
профессиональное самосознание и профессиональная идентичность. 

Для определения профессиональной идентичности У. С. Родыгина 
разработала специальный опросник, состоящий из 21 пункта, распреде-
ленного по четырем шкалам в соответствии с отношением студента к бу-
дущей профессии: положительные и отрицательные эмоции, которые вы-
зывает профессия, активная и пассивная позиция ее освоения. Опытным 
путем было выделено девять типов профессиональной идентичности сту-
дентов, среди которых наиболее часто встречающимся оказался тип сред-
ней степени вовлеченности в НИР и нейтрального эмоционального отно-
шения к избранной профессии [28]. У этой категории обучающихся необ-
ходимо формировать положительные эмоции, например, посредством ус-
пешной реализации проектов, вовлечения в значимый «оппонентский 
круг» и т. п.1 Основная работа со студентами, характеризующимися пре-
имущественно позитивным отношением к профессиональной идентичнос-
ти, а также средней и высокой степенью активности в НИР, будет заклю-
чаться в поддержании и развитии их интереса к дальнейшему продвиже-
нию исследовательских проектов. Если такие студенты не требуют уси-
ленного внимания кураторов и других представителей профессорско-пре-
подавательского состава, то их сокурсники, у которых преобладают отри-
цательные эмоции относительно своей профессиональной идентичности 
и которые практически не занимаются НИР, напротив, нуждаются в уси-
ленном психолого-педагогическом сопровождении. Причем требуется не 
только коррекция эмоционального фона профессиональной подготовки 
данной части студентов, в том числе обретения ими интереса к исследо-
вательской деятельности, но и эффективные меры по предупреждению 
распространения негативных настроений в учебных группах. 

Мониторинг практического компонента исследовательской компе-
тенции должен включать оценку умений и навыков прикладного и опера-
тивного применения знаний в конкретной обстановке, способности и го-
товности действовать в проблемных профессиональных ситуациях, опре-
деленных (конкретных) способов выполнения НИР, а также профессио-
нального и / или жизненного опыта в этой области деятельности. 

                                                 
1 Ярошевский М. Г. Оппонентный круг и научное открытие // Вопросы фи-

лософии. 1983. № 10. С. 49–61. 
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Наиболее адекватным методом диагностики практического компо-
нента нам представляется экспертная оценка, организованная в рамках 
учебных занятий и педагогической практики студентов. В диагностичес-
кую карту эксперта должны быть включены такие показатели, как 

● использование в профессиональной деятельности методов научно-
го исследования; 

● разработка современных педагогических технологий с учетом осо-
бенностей образовательного процесса, задач воспитания, обучения и раз-
вития личности; 

● умение структурировать учебный и научный материал; 
● проведение экспериментов по использованию новых форм учеб-

ной и воспитательной деятельности и анализ их результатов; 
● объяснение, доказательство и защита собственных идей; 
● способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 
● проявление креативности в проблемных ситуациях. 
В результате анализа существующих методов диагностики мы сформи-

ровали комплекс методик, позволяющих диагностировать исследовательскую 
компетенцию студентов педагогических направлений вуза (таблица). 

Комплексная диагностика исследовательской компетенции студентов 
Complex diagnosis of students’ research competency 

Диагностика компонента Компонент 
модели компе-

тенции 

Содержание  
компонента 

Тип диаг-
ностичес-
ких средств

Методы диагностики 
 

1 2 3 4 
Ценностный 
компонент 

● ценности как не-
отъемлемая часть 
жизни в социаль-
ном контексте 
● профессиональ-
ная позиция 
● мотивы 
● установки 

тестиро-
вание 
в рамках 
субъек-
тивного, 
проектив-
ного ди-
агности-
ческого 
подхода 

● методика изучения само-
оценки мотивов учебной, 
познавательной и професси-
ональной деятельности 
(Н. А. Бакшаева, А. А. Вер-
бицкий) 
● опросник оценки профес-
сиональной идентичности 
У. С. Родыгиной 
● методика цветовых мета-
фор И. Л. Соломина 
● методика визуализирован-
ных проблемных вопросов 
(Н. А. Бакшаева, А. А. Вер-
бицкий) 
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1 2 3 4 
● методика мотивационной 
индукции Ж. Нюттена 
(в адаптации Н. А. Бакша-
евой, А. А. Вербицкого) 
● методика цветовых мета-
фор И. Л. Соломина 

Знаниевый 
компонент 

● теоретические 
знания 
● понимание 

экспер-
тная 
оценка 

● классическая оценка зна-
ний студентов на учебных 
занятиях 
● кейсы  

Практичес-
кий компо-
нент 

● умения, навыки 
● практическое 
и оперативное 
применение зна-
ний к конкретным 
ситуациям 
● способность и го-
товность действо-
вать 
● способы выпол-
нения деятельнос-
ти 
● профессиональ-
ный и (или) жиз-
ненный опыт 

экспер-
тная 
оценка 

● кейсы 
● оценка НИР студента (пла-
нирование и реализация на-
учно-исследовательской де-
ятельности в рамках кон-
кретных задач) 
● оценка курсовых проектов 
и выпускной квалификаци-
онной работы студента (на-
личия и качества исследова-
тельской составляющей) 

 
Предлагаемые методики могут использоваться как в совокупности, 

так и выборочно при диагностике определенных компонентов модели ис-
следовательской компетенции. 

Заключение 
Таким образом, для комплексной оценки исследовательской компе-

тенции студентов педагогических направлений важно: 
● использовать диагностические методики, оценивающие ее (компе-

тенции) практическую, знаниевую и ценностную составляющие в соот-
ветствии с содержанием теоретического конструкта; 

● применять диагностические методики, задействующие осознава-
емый и неосознаваемый аспекты данной компетенции; 

● сопоставлять объективные и субъективные показатели сформиро-
ванности этого профессионального качества; 

● использовать диагностические инструменты, отражающие реле-
вантный социальный и профессиональный контекст. 
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Аннотация. Введение. Сегодня системе среднего профессионального 

образования (СПО) приходится решать многофакторную задачу – готовить 
квалифицированных специалистов, ориентируясь на утвержденные феде-
ральные унифицированные нормативы, учитывать часто несовпадающие 
с этими нормативами требования потенциальных работодателей выпускни-
ков и оперативно реагировать на непрерывные изменения конъюнктуры 
рынка труда – запросы на новое, повышенное качество кадрового состава ре-
гиональных производственных кластеров и холдингов, а также многочислен-
ных малых предприятий. 

Цель изложенного в публикации исследования состояла в разработке 
методики анализа профессионально-образовательной проблематики, предназ-
наченной для дифференциации, детализации и обоснования актуальных спе-
циализированных компетенций, дополняющих зафиксированные в образова-
тельных стандартах универсальные и общепрофессиональные компетенции. 

Методология и методики. Работа выполнялась с опорой на каузальный, 
или причинно-следственный, подход, воплощенный в форме многомерно-мат-
ричного поэтапного анализа, связывающего производственные потребности 
в квалифицированных кадрах (специалистах, обладающих необходимыми 
компетенциями) с педагогическим условиями их подготовки (формирования 
у обучающихся этих необходимых компетенций). 

Результаты и научная новизна. Исходя из основных факторов ключевой 
для СПО задачи предложена концепция совершенствования организации и со-
держания подготовки специалистов посредством планомерного выявления 
и оценки многоаспектных варьирующихся нужд регионального производствен-
ного сектора в обученных кадрах и проецирования результатов данного монито-
ринга на образовательные программы и способы их усвоения. Описаны и визу-
ально представлены структура и алгоритм многомерно-матричного анализа, про-
ведение которого предусматривает поэтапное наложение обнаруживаемых у от-
раслевых предприятий проблем на перманентно уточняющиеся компетенции вы-
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пускников СПО, что позволяет эффективно выстраивать и своевременно коррек-
тировать процесс подготовки действительно востребованных, конкурентоспособ-
ных специалистов, готовых претворять в жизнь инновационные проекты, осва-
ивать и создавать новую технику, т. е. поддерживать успешное функционирова-
ние и развитие производства и экономики региона и страны в целом. 

Сконструирована логико-смысловая модель формирования транспро-
фессиональных компетенций, объединяющих технологические, информацион-
ные, нормативно-правовые и коммуникативно-межпрофессиональные компо-
ненты. Модель, состоящая из восьми координатных осей («Структура пакет-
ных задач», «Значимые факторы», «Компоненты», «Теоретические основы», 
«Практическая реализация», «Критерии сформированности компетенций», «Ре-
зультат», «Стратегические партнеры»), отражает внутренние взаимосвязи ме-
жду всеми элементами процесса профессиональной подготовки. 

Практическая значимость. Материалы исследования и его результаты до-
полняют теорию и практику профессионального образования, с одной стороны, но-
вым инструментарием для разработки федеральных и иных стандартов, с другой – 
методическими средствами рационального выбора и обоснования введения в прог-
раммы СПО конкретного профиля вариативных профессиональных компетенций. 
Предложенные авторами методические и графические решения обсуждаемых 
в статье проблем и подготовленные на их основе рекомендации могут быть массо-
во использованы в организациях профессионального образования. 

Ключевые слова: профессиональное образование, каузальный подход, 
многомерно-матричный анализ, специализированные и дополнительные ком-
петенции. 
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Abstract. Introduction. Today, the system of secondary vocational educati-
on (SVE) is faced by a multi-factorial problem: the training of qualified specialists, 
taking into account approved federal unified standards; the fulfillment of potential 
employers’ requirements, which often do not coincide with these standards; and 
the determination of rapid responses to continuous changes in labour market 
conditions, i. e. the requirement for a qualitative human resources upgrade in re-
gional production clusters and holding companies, as well as numerous small en-
terprises. 

The aim of the research was to develop a methodology for analysing vocati-
onal-educational problematics. The methodology was designed for the differenti-
ation, specification and justification of relevant specialised competencies, which 
complement universal and general professional competencies documented in edu-
cational standards. 

Methodology and research methods. As a research methodology, a causal 
approach was used, specifically implemented in the form of a multi-dimensional 
matrix informing a stage-by-stage analysis, which links the need for qualified per-
sonnel (experts, who have necessary competencies) with the pedagogical conditi-
ons for their preparation (formation of necessary competencies in students). 

Results and scientific novelty. We present a recommendation for the organi-
sational and content-based improvement of specialist education in terms of key 
SVE tasks and factors. This education should be conducted by means of systema-
tic identification and assessment of multi-dimensional regional and sectoral needs 
for trained personnel, projections of results of monitoring on educational prog-
rammes and development of means for the acquisition of the relevant skills. The 
structure and algorithm of multi-dimensional matrix analysis, providing a stage-
by-stage presentation of problems found in industrial enterprises concerning spe-
cified SVE graduate competencies, are described and visually presented. This also 
enables to effectively build and timely adjust the learning process of really deman-
ded, competitive experts capable to realise innovative projects, to master and cre-
ate new equipment, i. e. to keep the successful operation and development of pro-
duction and economics of a region and a country in general. The logic-semantic 
model of formation of transprofessional competencies, which integrates technolo-
gical, informational, legislative and communicative-interprofessional components, 
is designed. The model consists of eight coordinate axes (“Structure of package 
tasks”, “Significant factors”, “Components”, “Theoretical bases”, “Implementation”, 
“Criteria of formation of competencies”, “Result”, “Strategic partners”) and reflects 
internal interrelations between all the elements of process of vocational education. 

Practical significance. The materials of the research and its results comple-
ment the theory and practice of vocational education, on the one hand, by new to-
ols for development of federal and other standards, on the other hand, by metho-
dological means of rational choice and justification through the introduction of 
the specific profile of variable professional competencies into SVE programmes. 
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The authors proposed the methodological and graphic solutions of the problems 
and the recommendations, which can be used in the organisations of vocational 
education. 

Keywords: vocational education, causal approach, multi-dimensional mat-
rix analysis, specialised and additional competencies. 
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Введение 
Подготовка квалифицированных кадров для высокотехнологичного 

производства – генеральное направление государственной политики в об-
ласти профессионального образования, от успешной реализации которого 
в конечном счете зависит социально-экономическое развитие страны. Со-
вершенствование обучения, для того чтобы на основе современных про-
фессиональных знаний и навыков работников могли плодотворно претво-
ряться в жизнь производственные проекты и планы предприятий, созда-
ваться и осваиваться новая техника, и является общей темой изложенно-
го в данной статье исследования. 

Представленные далее теоретические и практические решения по 
выполнению требований к результатам обучения в системе професси-
онального образования (СПО), объективной оценке компетенций ее вы-
пускников и сертификации квалификаций учитывают интересы бизнеса, 
рынка труда и работодателей. 

В действующей СПО пока малоисследованной и нерешенной проб-
лемой остается дифференциация и детализация профессиональных ком-
петенций и обоснование их перспективности, поэтому мы предприняли 
попытку построить концепцию поэтапного многомерно-матричного ана-
лиза, в которой уровень квалификации выпускников СПО приводится 
в соответствие многофакторной производственной проблематике. 

Цель проведенного нами исследования можно сформулировать сле-
дующим образом: на основе каузального (причинно-следственного) подхо-
да найти такую структуру многомерно-матричного анализа, которая поз-
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волит увязывать в единое целое многоаспектные варьирующиеся нужды 
производства с педагогическими условиями в СПО, необходимыми для 
формирования востребованных работодателями компетенций у специ-
алистов конкретного профиля деятельности. 

Разработка предлагаемой нами концепции проводилась на основе 
комплексного подхода, включающего: 

● определение места и роли в производственной проблематике всех 
важных субъектов профессиональной подготовки, таких как образова-
тельная организация СПО, преподаватель СПО, работодатель / предпри-
ятие отраслевого кластера и будущий специалист; 

● выделение из производственной проблематики видов професси-
ональной деятельности, соответствующих ФГОС, и задач пакетного типа, 
возникающих в отраслевом кластере и сгруппированных по определенно-
му признаку; 

● обоснование педагогических производственно-ориентированных 
условий для формирования профессиональных компетенций, требующих-
ся для решения задач пакетного типа. 

Выводы, сделанные в ходе создания концепции и предлагаемого 
вниманию поэтапного многомерно-матричного анализа, и подготовлен-
ные на их основе рекомендации могут быть использованы образователь-
ными учреждениями СПО для совершенствования содержания обучения 
и организации процесса подготовки специалистов. 

Обзор литературы 
Очевидно, что профессиональная состоятельность, профессиональ-

ная успешность и конкурентоспособность в значительной степени зависят 
от квалификации работника и от набора компетенций, которыми он вла-
деет. Данным вопросам посвящено значительное количество работ как 
отечественных, так и зарубежных ученых. 

В исследованиях профессионального развития человека и его про-
фессионализации в качестве «единицы» периодизации этого процесса вы-
деляется предложенный Ю. П. Поваренковым концепт «задача» [1]. Ос-
новной акцент в нем делается на объективных характеристиках «социаль-
ных ситуаций профессионального развития» (ССПР), последовательность 
которых детерминирует специфику активности субъекта в виде учебной, 
трудовой и другой деятельности. «Молярными» единицами периодизации 
выступают стадии, соотносимые с «основными формами профессиональ-
ной социализации…: общепрофессиональное обучение и воспитание, по-
иск и выбор профессии, профессиональное обучение и самостоятельная 
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профессиональная деятельность» [Там же, с. 24]. Описание стадий (как 
и более мелких единиц – периодов и фаз) реализует тот же постулат «спе-
циализации». «Независимо от величины единиц периодизации и их вкла-
да в процесс становления профессионала все они описываются одинако-
вым набором параметров: конкретной ССПР или задачей профессиональ-
ного становления, ведущей формой профессиональной активности, спе-
цифическими профессионально важными и значимыми качествами, про-
фессионально ориентированными новообразованиями и конкретными 
критериями профессионализации» [Там же, с. 37]. 

Кардинальная модернизация сферы образования в связи с вызова-
ми последнего времени неизбежна, а технологии, уже выступающие 
драйвером масштабных социально-экономических изменений, имеют ог-
ромный потенциал применения. Уже сейчас использование в обучении 
технологий обработки больших данных, искусственного интеллекта, пер-
сонализации перестает быть предметом академической дискуссии и ста-
новится содержанием реальных проектов, образовательных сервисов 
и платформ [2]. 

Постоянно трансформирующаяся среда, известные и неизвестные 
риски и другие значимые реалии наступившей эпохи неопределенности 
непосредственно влияют на деятельность современных компаний, кото-
рые остро нуждаются в специалистах, готовых осуществлять професси-
ональную деятельность в сложных, непрерывно изменяющихся условиях. 
Это обязывает организации профессионального образования более чутко 
и оперативно реагировать на возникающие у работодателей потребности 
и быстро преображающуюся конъюнктуру рынка труда [3]. 

В данном контексте человеческий капитал, качество которого фор-
мируется системой образования, в XXI веке становится важнейшим фак-
тором и главным ресурсом развития экономики и общества. 

Человеческий капитал – это знания, умения и установки, позволяющие 
и работнику, и работодателю, и обществу в целом получать доход и другие 
полезные эффекты, превосходящие первоначальные инвестиции и текущие 
затраты. Любые возможности человека становятся «капиталом», как только 
они начинают задействоваться в полезной, производительной деятельности. 
Но человеческий капитал – это не только умения преуспевать на своем рабо-
чем месте, но и способность создавать новые рабочие места, новые структу-
ры и виды деятельности – т. е. это в широком смысле предпринимательские 
способности. В том числе к ним относятся способности вести совместную де-
ятельность нескольких профессиональных групп, требующую, в свою оче-
редь, от ее участников соблюдения соответствующих принципов и профес-
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сиональных действий, выработки «общего языка», согласованности разных 
видов действий, умений разграничивать обязанности, осваивать в процессе 
сотрудничества новые роли [4]. 

Для российской экономики с ее пока очень далекими от совершенства 
институтами наличие человеческого капитала имеет принципиальное значе-
ние, поскольку именно в нем скрыты резервы для институционального об-
новления не только деловой среды, но и всех социальных институтов. 

В последние десятилетия ключевым элементом человеческого капи-
тала страны стала его интеллектуальная составляющая – способность ге-
нерировать и осваивать инновации, что является своего рода вершиной 
творческой деятельности. Интеллектуальный капитал – решающий фак-
тор для модернизации экономики и ее перехода к новому технологическо-
му укладу [5, 6]. 

По данным доклада Global Human Capital 2017 [5], изданного Все-
мирным экономическим форумом в сентябре 2017 г., Россия занимает 
высокое 4-е место в мире с точки зрения объема человеческого интеллек-
туального капитала (который измеряется в основном через показатели ох-
вата населения разными уровнями формального образования). Но при 
этом страна находится лишь на 42-м месте по параметрам реального ис-
пользования в трудовой деятельности полученных во время обучения на-
выков и включенности работников в непрерывное образование; а по та-
кому важнейшему для роста экономики индикатору, как «доступность 
квалифицированных работников», – вообще только на 89-м месте [5, 6]. 

Следует также, с большим сожалением, констатировать формаль-
ный характер отечественного профессионального образования и низкую 
включенность граждан в процессы выбора образовательной траектории 
(причем как собственной, так и своих детей). Фактически учащиеся в су-
ществующей системе образования занимают роль пассивных слушателей 
образовательных программ, сформированных без их участия. Это предоп-
ределяет низкую активность и инициативность обучающихся и сильно 
снижает эффективность подготовки, целью которой и для школьников, 
и для студентов становится не получение полезных для себя знаний, уме-
ний и навыков, а обретение формальных документов об образовании. 

Имеющаяся система образования не выявляет и не развивает скры-
тых способностей и талантов обучающихся, закладывает основу для не-
продуктивных, не отвечающих характеристикам личности образователь-
ных траекторий, что отрицательно сказывается на профессиональном 
становлении специалиста и его дальнейшей профессиональной самопро-
дуктивности. 
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Однако в условиях сокращения трудоспособного населения (по прогно-
зам показатель этого сокращения может достигнуть 9% к 2025 г.) ценным 
становится каждый человек. На этом фоне первоочередной задачей образо-
вания становится преодоление учебной неуспешности обучающихся. 

В 2015 г. 28% российских 15-летних школьников неудовлетворительно 
освоили умения практически использовать свои знания (ниже 2-го уровня 
по шкале методики PISA5). Как показывают исследования, неуспешные 
в школе молодые люди на последующих уровнях обучения с высокой до-
лей вероятности не компенсируют подобные дефициты, а впоследствии 
оказываются неуспешны и на рынке труда, так как не могут работать 
с достаточной для трудоустройства производительностью. 

Между тем доказана высокая степень корреляции между образова-
тельной и экономической успешностью. Снижение школьной неуспешнос-
ти в два раза (до 14%) соответствует на 10-летнем горизонте росту ВВП 
страны на 2%, на 20-летнем – на 5–6%, а на 30-летнем – свыше 10% [6]. 

В росте производительности труда важную роль играют универсаль-
ные навыки и позитивные социальные установки, такие как коммуника-
ция, кооперация, креативность, аналитическое мышление; а также пред-
приимчивость и самоорганизация. Еще одним обязательным требованием 
современного рынка труда является новый набор базовых знаний и уме-
ний, необходимых для использования возможностей современной цивили-
зации: цифровых, правовых, финансовых. Но, по свидетельству работо-
дателей, эти новые знания и умения плохо и недостаточно усваиваются 
молодыми людьми в системе образования. 

Профессиональное образование на треть (а в ряде секторов на две 
трети) не соответствует запросам рынка труда. По окончании обучения, 
по данным Росстата, не по специальности трудоустраивается 31,3% вы-
пускников вузов и 40,5% выпускников организаций СПО [7]. 

Как было сказано выше, современная, быстро меняющаяся эконо-
мика требует непрерывного обновления знаний и навыков населения, но 
в России один из самых низких среди развитых стран охват взрослого на-
селения программами непрерывного образования – всего около 17%, тог-
да как в странах ЕС в среднем он равняется 40%, а в Швеции – 66% [7]. 
Указ Президента Российской Федерации № 599 (от 7 мая 2012 г.) о росте 
доли взрослого населения, участвующего в образовательных программах, 
реально не выполнен. 

Воздействие тотальной цифровизации на рынок труда, которое вы-
ражается в вымывании рутинных элементов умственной трудовой заня-
тости и связанных с ней профессий, требует от системы образования ори-
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ентации на такие виды деятельности, которые будут необходимы для ус-
пешной профессионализации и карьеры через 20–30 лет и которые связа-
ны с умением работать творчески, опираясь на развитые навыки комму-
никации. При этом процесс вторжения цифровых технологий в образова-
ние пока находится в самом начале – традиционные структуры образова-
ния еще почти не затронуты. В дальнейшем масштабность изменений 
в связи с цифровой революцией XXI века, которые, безусловно, немину-
емо произойдут и в образовательной сфере, будет такова, что может быть 
сопоставима разве что с появлением печатной книги и массовой школы 
в прошлом. Данное обстоятельство повлечет качественный пересмотр тре-
бований к будущим абитуриентам системы профессионального образова-
ния, поэтому оно нуждается в подробном рассмотрении. 

Уже использующиеся в настоящее время технологии позволяют пре-
одолеть традиционные ограничения желаемого уровня образования: 

● наличие в классе детей, с разной скоростью осваивающих прог-
раммы; 

● невозможность или ограниченность выбора учащимся учителя 
в школе или преподавателя в вузе; 

● отставание профессиональных колледжей от промышленности по 
технологическому оснащению; 

● невозможность практического освоения дорогих современных 
технологий в системе образования и др. 

Цифровые технологии впервые в истории дают возможность инди-
видуализации образовательной траектории для каждого обучающегося – 
персонализации методов, форм и темпа освоения образовательного мате-
риала. 

В Послании от 1 марта 2018 г. Президент Российской Федерации 
отметил: «Нужно переходить и принципиально новым, в том числе инди-
видуальным технологиям обучения… к творческому поиску, учить работе 
в команде, что очень важно в современном мире, навыкам жизни в циф-
ровую эпоху» [2]. 

Каждый урок и каждое лабораторное занятие в системе професси-
онального образования должны быть основаны на подлинном интересе 
обучающихся, на их высокой мотивации участвовать в образовательном 
процессе, командной работе, практической деятельности, создании и ре-
ализации проектов на основе как цифровых (в том числе игровых), так 
и традиционных технологий [7]. 
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Материалы и методы 
Объектом нашего исследования были два пространства: 
● производственное – региональные малые предприятия и произ-

водственные кластеры; 
● образовательное – образовательные организации СПО. 
Переформулируем в связи с указанными объектами обозначенную 

в начале статьи цель изыскания: она заключалась в выявлении таких свя-
зей между обозначенными пространствами, которые позволяют опреде-
лить необходимые компетенции специалистов для первого из них и опти-
мальные условия формирования таких компетенций для второго. 

Логика (последовательность) работы подразумевала конструирование 
определенных этапов многомерно-матричного анализа, на каждом из кото-
рых ставилась определенная актуальная задача, а очередность решаемых за-
дач позволяла пошагово перейти от многофакторной производственной про-
блематики региона к профессионально-образовательной проблематике СПО, 
готовящей специалистов необходимой квалификации. 

Изучение поставленной задачи по разработке методики многомер-
но-матричного анализа многофакторной производственной проблематики 
для обоснования востребованных компетенций специалистов и необходи-
мых для формирования их педагогических условий включало: 

● опрос специалистов и работодателей; 
● выяснение кадровой потребности предприятий; 
● анализ причинно-следственных связей производственной пробле-

матики и условий подготовки специалистов; 
● логико-смысловое моделирование для построения многомерно-

матричных и координатно-матричных визуальных инструментов анализа; 
● проектирование педагогических условий формирования необхо-

димых компетенций. 
Апробация полученных в итоге опытно-экспериментальной работы ма-

териалов осуществлялась при формировании транспрофессиональных ком-
петенций в системе СПО. В частности, для образовательного процесса про-
ектировались транспрофессиональные компетенции, необходимые для реше-
ния производственных задач пакетного типа, т. е. отвечающие одновремен-
но требованиям ФГОС СПО, профессиональных стандартов и производ-
ственного кластера – в нашем случае химико-технологического производ-
ства; и состоящие из технологических, информационных, нормативно-пра-
вовых, коммуникативно-межпрофессиональных компонентов. 
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Результаты исследования 
В качестве исходных положений, определяющих вектор решения 

обозначенной проблемы, были приняты основные направления развития 
системы профессионального образования, обозначенные Президентом РФ: 

● учет потребностей рынка труда региона, а также его стратегия 
развития; 

● наличие высокотехнологичного оборудования в учреждениях про-
фессионального образования и передовой производственной базы, где будет 
осуществляться обучение студентов и переподготовка преподавателей; 

● создание центров оценки компетенций, где будет проводиться 
объективная и независимая оценка компетенций студентов (сертифика-
ция квалификаций выпускников колледжей и техникумов); 

● техническое обеспечение образования, соответствующее требова-
ниям, предъявляемым к современному специалисту, способному включить-
ся в технологичную производственную среду1. 

Требования к результатам обучения, оценке компетенций выпус-
кников, сертификации квалификаций, которые в настоящее время внед-
ряются в систему профессионального образования, формируются при все 
более активном участии бизнеса, рынка труда и работодателей, что спо-
собствует более точному прогнозированию тенденций ее развития. 

Определяющими факторами модернизации системы СПО являются 
наличие независимой оценки его качества, систем сертификации квали-
фикаций и профессионально-общественной аккредитации программ под-
готовки востребованных специалистов и создание условий реализации об-
разовательных программ (достаточное финансирование, обеспеченность 
высококвалифицированными преподавательскими кадрами, современ-
ным оборудованием и базой практик) [8, 9]. 

Для развития профессионального образования и повышения его резуль-
тативности предлагаются различные модели, актуализирующие связь обуче-
ния с производством. Например, направление «Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических инициатив предлагает для повышения инвестици-
онной привлекательности регионов модель подготовки специалистов с учетом 
реальных потребностей экономики в квалифицированных кадрах [10]. 

Разрабатывается также модель подготовки специалистов с участием 
работодателей по схеме дуального образования путем выстраивания сис-

                                                 
1 Европейско-Азиатские новости [Электрон. ресурс] Режим доступа: http:// 

eanews.ru/news/economics/Nam_nuzhny_sotni_tysyach_masterov_svoego_dela__Putin_ 
ocenil_perspektivy_razvitiya_kolledzhey_v_Rossii_06_03_2018/. 
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темы эффективной межпрофессиональной коммуникации предприятий, 
образовательных организаций, общественных объединений и органов го-
сударственной власти, а также создания необходимой нормативно-право-
вой базы [7]. 

Данная модель предполагает организацию сетевого взаимодействия 
для реализации договорных отношений между профессиональными обра-
зовательными учреждениями, организациями работодателей, учебными, 
ресурсными и многофункциональными центрами прикладных квалифи-
каций. Благодаря совместной разработке образовательных программ за-
интересованными сторонами с распределением между ними зон ответст-
венности за теоретическое обучение (образовательные организации) и прак-
тическую подготовку (предприятия и учебные центры) появляется воз-
можность адекватно согласовать теоретическую и практическую состав-
ляющие. Для этого необходимо наличие в образовательном учреждении 
структурных подразделений по организации практического обучения на 
предприятиях на основе соглашений и, как следствие, развитие эффек-
тивной системы наставничества на производстве. Предполагается, что 
указанные меры обеспечат качественную подготовку будущих специалис-
тов и повысят квалификацию педагогических кадров – преподавателей, 
мастеров производственного обучения и наставников сотрудничающих 
сторон. Ожидается также, что внедрение данной модели снизит риск от-
ставания образовательных программ от технологических трендов совре-
менного производства, а введение демонстрационных экзаменов по стан-
дартам WorldSkills позволит объективно оценивать практические навыки 
выпускников колледжей и будет способствовать созданию системы подго-
товки специалистов для реального сектора экономики. 

В представленной схеме перестройки системы профессионального 
образования, как и в функционирующей в настоящее время системе, 
особое место занимают проблемы дифференциации и детализации про-
фессиональных компетенций и обоснования их перспективности [11–13]. 
Пока в СПО результаты формирования базовых профессиональных зна-
ний и подготовка к будущей деятельности квалифицированного специ-
алиста ориентированы на усредненные стандартизированные нормати-
вы общего характера. Как правило, в подавляющем большинстве обра-
зовательных программ не учитываются ни потребности регионального 
рынка труда; ни специфика развития многочисленных малых предпри-
ятий, производственных кластеров и холдингов; ни требования работо-
дателя к выполнению специалистом реальной профессиональной дея-
тельности. 



Анализ профессионально-образовательной проблематики при обосновании 
компетенций специалиста производственного кластера 

 

Образование и наука. Том 21, № 1. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 1. 2019 

 71 

Выход возможен путем разработки соответствующего методическо-
го обеспечения выполнения требований функционирующих федеральных 
и других стандартов и одновременного решения методологических, в том 
числе понятийных, проблем проектирования и реализации вариативных 
профессиональных компетенций, для чего потребуются: 

● приведение в рабочее состояние существующей нормативной до-
кументации ФГОС, ГОС, примерных и рабочих программ; 

● определение измерительного инструментария для оценки реального 
качества подготовки специалиста в рамках компетентностного подхода; 

● совершенствование технологии проектирования образовательного 
процесса, соответствующего дифференциации профессиональных компе-
тенций и отвечающего специфике рынка и требованиям работодателя; 

● пересмотр технологии управления и реформирования системы 
профессионального образования как инерционной социальной подсисте-
мы (темп генерации реформационных команд совершенно не согласуется 
с длительностью процессов их выполнения); 

● запуск мониторинга процессов модернизации подготовки специ-
алистов для реализации концепции функционирования системы профес-
сионального образования. 

Перечисленные исходные положения инициируют направление ра-
боты профессиональных образовательных организаций – дополнение 
предлагаемых стандартов четвертого поколения, регламентирующих уни-
версальные и общепрофессиональные компетенции, профессиональными, 
в том числе специализированными. 

В последнее время социальная среда делается все более непредсказу-
емой, человеку становится крайне сложно самостоятельно, без профориента-
ционной системы сопровождения разобраться в нарастающем интенсивном 
информационном потоке как при выборе профессии и профиля соответству-
ющего ей образования, так и при необходимости пересмотра вариантов сво-
его дальнейшего трудоустройства и определения круга тех знаний, умений 
и навыков, которые нужно дополнительно приобрести, чтобы обеспечить 
свою максимальную самореализацию в избранной профессиональной нише 
и сохранить конкурентоспособность в быстро меняющихся экономических 
и социальных условиях [14, с. 183]. Для решения этой проблемы следует объ-
единить и скоординировать усилия научно-образовательных структур, про-
изводственного сектора, бизнеса и других сторон и субъектов, заинтересо-
ванных в подготовке квалифицированного специалиста, обладающего имен-
но теми компетенциями, которые востребованы в настоящий момент и по-
надобятся в ближайшей и отдаленной перспективе. 

Поисковые исследования возможных подходов к обоснованию и проек-
тированию специализированных и дополнительных компетенций путем ана-
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лиза профессионально-образовательной проблематики регионального произ-
водственного кластера в течение продолжительного времени ведутся научны-
ми сотрудниками Башкирского государственного педагогического универси-
тета им. М. Акмуллы1. В уже имеющихся разработках учитываются тенденции 
развития производственного кластера региона, определяющие деятельность 
образовательных организаций СПО и региональную локализацию проблемати-
ки, что позволяет оперативно корректировать квалификацию выпускников, 
способствуя повышению их востребованности на рынке труда. 

В частности, в ходе нашего исследования был выстроен алгоритм много-
мерно-матричного анализа, схема (матрица) которого приводится на рис. 1. 

Кратко опишем методику поэтапного многомерно-матричного анализа. 
На первом этапе уточняется производственная проблематика отрас-

левого кластера, которая затем конвертируется в профессионально-обра-
зовательную проблематику СПО. В качестве основных критериев анализа 
выступают сложность той или иной возникающей производственной про-
блемы и частота ее проявления. В число субъектов, заинтересованных 
в решении подобных проблем, входят профессиональная образовательная 
организация, на базе которой осуществляется подготовка востребованных 
специалистов; предприятие (предприятия) производственного кластера 
в лице работодателя, у которого предполагается трудоустройство выпус-
кника; преподаватель, руководствующийся различными стандартами 
и заинтересованный в качественной подготовке обучающихся; а также 
сами обучающиеся – будущие специалисты. 

На втором этапе исходя из определенной ранее производственной 
проблематики выявляется комплекс производственных задач для каждой 
из значимых проблем и актуальные для предприятия квалификационные 
требования, учитывающие интересы как работодателя, так и ключевого 
заказчика образовательных услуг – будущего специалиста. Важно, чтобы 
пакетный характер производственных задач – экономических, технологи-
ческих, маркетинговых, кадровых и других соответствовал современной 
тенденции технологического обновления производства: обстоятельства 
часто складываются таким образом, что работникам необходимо выхо-
дить за рамки своей профессиональной сферы, решая как типовые, так 
и нетиповые производственные задачи и расширяя при этом свои про-
фессиональные компетенции. 

 

                                                 
1 Габитова Э. М. Педагогические условия формирования транспрофессио-

нальных компетенций будущих специалистов среднего звена: дис. … канд. пед. 
наук / Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмул-
лы. Уфа, 2015. 
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Рис. 1. Матрица многомерно-матричного анализа 

Fig. 1. Multi-dimensional matrix analysis 
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Однотипные задачи объединяются в группы – пакеты, например: 
● экономическая группа задач – снижение инвестиций в связи с тя-

желой экономической ситуацией, трудности при внедрении энергосбере-
гающих технологий и др.; 

● технологическая группа задач – необходимость внедрения энерго-
эффективного оборудования, низкая производительность труда, необхо-
димость обновления оборудования; 

● маркетинговая группа задач – низкая конкурентоспособность 
продукции, сложности при обеспечении предприятия сырьем; 

● кадровые задачи – потребность в постоянном обучении персонала 
и нехватка квалифицированных рабочих кадров. 

Ознакомление с производственными кластерами Республики Баш-
кортостан показывает, что задачи пакетного типа характерны для раз-
личных отраслей ее производства и имеют системный характер. Общим 
для многих предприятий является дефицит материальных и кадровых ре-
сурсов при решении вопросов модернизации оборудования, совершен-
ствования технологий и увеличения темпов роста производства. 

Очевидно, что профессиональным образовательным организациям, 
осуществляющим подготовку кадров, следует не только учитывать требо-
вания ФГОС и профессиональных стандартов, но и справляться с задача-
ми пакетного типа – формировать у выпускников необходимые общие, 
общепрофессиональные, профессиональные, вариативные или дополни-
тельные компетенции. 

Данные компетенции будущего специалиста уточняются на третьем 
этапе, основное условие выполнения которого – сопряжение образовательно-
го и профессионального стандартов по профилю подготовки с учетом внеш-
них факторов, таких как производственная среда, взаимодействие со стра-
тегическими партнерами, места проведения практик; и внутренних факто-
ров – условий образовательной организации и ее кадровых возможностей. 
Уточнением ожидаемых работодателем у потенциального работника компе-
тенций того или иного производственного кластера (исходя из задач пакет-
ного типа) занимается профессиональная образовательная организация, 
в которой происходит подготовка специалистов; однако в этом процессе мо-
гут и должны быть задействованы стратегические партнеры, причем как 
напрямую, так и в сетевом формате [15, 16]. 

На четвертом этапе формулируются требования к педагогическим 
условиям производственно-ориентированного типа и в соответствии 
с нуждами производственного кластера и содержанием современных об-
разовательных и профессиональных стандартов корректируются условия, 
существующие в образовательной организации. 
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В ходе апробации описанной методики были определены транспрофес-
сиональные компетенции, представляющие собой профессиональные способ-
ности специалиста и включающие технологические, информационные, норма-
тивно-правовые, коммуникативно-межпрофессиональные компоненты, кото-
рые отвечают требованиям ФГОС СПО, профессиональных стандартов и про-
изводственного кластера химико-технологического производства1. 

Общую схему формирования транспрофессиональных компетенций 
в образовательном процессе мы представили в виде логико-смысловой модели, 
состоящей из восьми координатных осей: «Структура пакетных задач», «Зна-
чимые факторы», «Компоненты», «Теоретические основы», «Практическая ре-
ализация», «Критерии сформированности транспрофессиональных компетен-
ций», «Результат», «Стратегические партнеры» (рис. 2). 

 

Рис. 2. Логико-смысловая модель 
Fig. 2. Logic-semantic model 

                                                 
1 Габитова Э. М. Педагогические условия формирования транспрофесси-

ональных компетенций будущих специалистов среднего звена: дис. … канд. пед. 
наук / Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмул-
лы. Уфа, 2015. 
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К1. Координатная ось «Структура пакетных задач» включает девять 
узловых элементов – задач пакетного типа, т. е. те проблемы, которые 
возникают на предприятиях и к решению которых должен быть готов бу-
дущий специалист среднего звена. 

К2. Задачи пакетного типа позволяют выделить влияющие на про-
цесс подготовки выпускников технического колледжа значимые факторы 
(координатная ось с соответствующим названием): Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, содержание образования, техноло-
гии обучения, личностно-профессиональное развитие. 

К3. Значимые факторы формирования транспрофессиональных 
компетенций способствуют разработке компонентов последних (коорди-
натная ось «Компоненты») – технологических, информационных, норма-
тивно-правовых и коммуникативно-межпрофессиональных. Вычленение 
перечисленных компонентов дает возможность предметно и планомерно 
рассматривать теоретические основы и практическую реализацию про-
цесса формирования компетенций будущих специалистов среднего звена. 

К4. Координатную ось «Теоретические основы» составляют группы 
подходов, принципов и педагогических условий формирования транспро-
фессиональных компетенций, которому способствуют прежде всего ком-
петентностный, деятельностный, системный, личностно-ориентированный 
подходы и принципы интеграции, политехнизма, междисциплинарности 
и непрерывности профессионального образования. 

К5. Под практической реализацией (одноименная координатная 
ось) подразумевается дидактическое обеспечение, собственно учебный 
процесс и производственная практика. 

К6. Для проверки сформированности транспрофессиональных ком-
петенций используются следующие критерии (соответствующая ось): ког-
нитивный, мотивационно-ценностный, операционно-деятельностный. 

К7. Результаты ранжируются по низкому, среднему и высокому 
уровням. Последние два (высокий и средний) уровня указывают на то, 
что выпускники образовательных учреждений СПО готовы к решению за-
дач пакетного типа, возникающих на производстве. 

К8. Задачи пакетного типа для образовательного учреждения опре-
деляют стратегические партнеры, к каковым относятся работодатели, ры-
нок труда, администрации муниципальных образований и министерство 
образования. 

Логико-смысловая модель отражает также внутренние взаимосвязи 
между всеми восьмью координатными осями процесса формирования 
транспрофессиональных компетенций. Наличие этих связей свидетель-
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ствует о соответствии организации, содержания и результатов подготов-
ки специалиста требованиям стратегических партнеров. 

Обсуждение и заключение 
Сопоставление цели решения исходной проблемы обоснования, 

дифференциации и детализации профессиональных компетенций с полу-
ченным результатом исследования – готовыми концепцией и методикой 
поэтапного многомерно-матричного анализа, связывающими многофак-
торную производственную проблематику с необходимыми компетенци-
ями будущих специалистов, формируемыми в СПО, указывает на положи-
тельный эффект завершенной работы. 

В настоящее время метод многомерно-матричного анализа профес-
сионально-образовательной проблематики проходит апробацию для пе-
чатно-издательского и машиностроительного кластеров Республики Баш-
кортостан. Полагаем, что сконструированную нами модель данного вида 
анализа и методику его реализации, наряду с другими возможным инст-
рументарием совершенствования деятельности СПО, можно массово ис-
пользовать в организациях профессионального образования. 

При создании модели мы не случайно сосредоточили внимание на 
выявлении задач пакетного типа, возникающих в отраслевом кластере, 
и на формировании профессиональных компетенций транспрофесси-
онального типа, объединяющих технологические, информационные, нор-
мативно-правовые и коммуникативно-межпрофессиональные компонен-
ты. С одной стороны, требуется постоянный мониторинг потребностей 
конкретных производственных кластеров во владеющих вполне опреде-
ленными компетенциями кадрах, которые обеспечивали бы их (кластеров) 
успешное функционирование и развитие. С другой стороны, вследствие 
экономической оптимизации предприятий, обострения конкуренции за 
престижные рабочие места и непрерывного технологического обновления 
производства нарастает тенденция к расширению компетенций, которы-
ми должен обладать квалифицированный специалист. 

Очевидно, что совершенствование образовательного процесса в СПО 
посредством проектирования педагогических условий, адекватных теку-
щим требованиям производства, работодателя и рынка труда – сложная 
научно-методическая задача, решение которой вряд ли возможно сов-
мещать с напряженным трудом преподавателя. Целесообразны разра-
ботка средств, которые хотя бы частично автоматизируют проектирова-
ние нового дидактического обеспечения образовательного процесса, 
и организация регулярной переподготовки преподавателей СПО. Норма-
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тивные, научные и экономические предпосылки решения проблем двух 
указанных направлений работы должны формироваться в государствен-
ном масштабе, а непосредственное обновление образовательного про-
цесса должно быть возложено непосредственно на самих педагогов уч-
реждений СПО. 
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Аннотация. Введение. Нестабильность современного мира с его стре-
мительно преображающимися социальными и экономическими реалиями тре-
бует готовности человека к самоизменению. По этой причине высшее образо-
вание помимо профессионального обучения должно включать программы, 
формирующие у будущих специалистов умения и навыки профессионального 
саморазвития, успешность которого зависит от многих обстоятельств, в том 
числе от отношения индивида к самому себе. 

Цель представленного в статье исследования – обозначить роль самоот-
ношения в личностном и профессиональном саморазвитии студентов в пери-
од их обучения в вузе. 

Методы и методики. Работа выполнялась при помощи эмпирических ме-
тодов. Использовался комплекс психодиагностических методик: тест-опросник 
cамоотношения В. В. Столина и С. Р. Пантилеева; тесты: смысложизненных ори-
ентаций Д. А. Леонтьева, «Шкала общей самоэффективности» М. Ерусалема, 
В. Ромека и Р. Шварцера, «Оценка самоконтроля в общении» М. Снайдера; опрос-
ники: личностной ориентации А. Шострома, «Способность к саморазвитию» 
И. В. Зверевой, «Готовность к самопознанию и саморазвитию» Т. А. Ратановой 
и Н. Ф. Шляхта, определения уровня развития рефлексивности А. В. Карпова, 
«Стиль саморегуляции поведения студентов» В. И. Моросановой. Для обработки 
ответов респондентов (n = 110) применялись методы математической статисти-
ки – корреляционный и кластерный виды анализа. 

Результаты и научная новизна. Рассмотрены различные теоретические 
подходы к проблеме самоотношения, освещенные в научной литературе. Особо 
выделены аффективные и когнитивные составляющие данного феномена. Обсле-
дование выборки студентов-психологов, обучающихся на 2–4-м курсах Мордов-
ского государственного университета им. Н. П. Огарева, обнаружило значимые 
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корреляционные взаимосвязи между характеристиками самоотношения и моти-
вационной готовностью к самопознанию и саморазвитию. Этот факт, очевидно, 
объясняется тем, что отношение студентов к себе во многом определяется уров-
нем сформированности их рефлексивных и регулятивных качеств, осознанием 
цели и смысла жизни, уверенностью в своей профессиональной успешности, ко-
торые служат стимулом к самоизменению и самосовершенствованию. Проведен-
ный кластерный анализ позволил распределить участников опросов на группы 
в зависимости от их уровня самоотношения и профессионального саморазвития 
(очень высокого, высокого среднего и стагнирующего). Описана специфика каж-
дой группы. Сделан вывод о том, что позитивное самоотношение является одним 
из решающих факторов профессионального роста индивида, поскольку осозна-
ние собственной ценности побуждает человека рефлексировать по поводу карь-
ерных перспектив и стремиться к осуществлению своих планов, создает предпо-
сылки для творческой самореализации. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть исполь-
зованы преподавателями высших учебных заведений для организации психо-
лого-педагогического сопровождения процессов личностного и професси-
онального развития студентов. 

Ключевые слова: самоотношение, профессиональное саморазвитие, 
рефлексия, саморегуляция, самопознание, самоакутуализация. 
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THE ROLE OF SELF-ATTITUDE IN THE PERSONAL 
AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF HIGH SCHOOL 

STUDENTS 
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N. P. Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia. 
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Abstract. Introduction. The instability of the modern world with its rapidly 
changing social and economic realities requires the readiness of a person for self-
change. For this reason, along with vocational education, higher education has to 
include the programmes to form future experts’ skills of professional self-develop-
ment, which success depends on many circumstances, including self-attitude. 

The aim of the research presented in the publication was to define the role 
of self-attitude in personal and professional self-development of students in the 
course of their professional training in higher education institution. 
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Methodology and research methods. Empirical methods were employed in 
the course of the research. The complex of psycho-diagnostic techniques was 
used: test-questionnaire of self-attitude by V. V. Stolin and S. R. Pantileev; tests: 
Life-Purpose Orientations Test by D. A. Leontiev, The General Self-Efficacy Scale 
by M. Jerusalem, R. Schwarzer and V. Romek, Assessment of Self-Control in 
Communication by M. Snyder; questionnaires: Personal Orientation Inventory by 
E. L. Shostrom, Ability to Self-Development by V. I. Zvereva, Willingness to Self-
Knowledge and Self-Development by T. A. Ratanova and N. F. Shlyahta, Determi-
nation of level of reflexivity development by A. V. Karpov, Style of Self-Regulation 
Behaviour of Students by V. I. Morosanova. The obtained respondents’ responses 
(n = 110) were processed using methods of mathematical statistics, such as corre-
lation and cluster analysis. 

Results and scientific novelty. Different theoretical approaches to the prob-
lem of self-attitude highlighted in the scientific literature are considered. The af-
fective and cognitive components of self-attitude are emphasised. Significant cor-
relation relationships between the characteristics of self-attitude and level of moti-
vational readiness for self-knowledge and self-development of 2nd-4th-year stu-
dents-psychologists of N. P. Ogarev Mordovia State University have been revealed. 
It appears to be rather attributed by the fact that the attitude of students towards 
themselves in many respects is defined by the level of formation of their reflexive 
and regulatory qualities, understanding of the purpose and meaning of life, confi-
dence in the professional success, which provide an incentive for self-change and 
self-improvement. The conducted cluster analysis allowed the authors to group 
the students around different levels of professional self-attitude and self-develop-
ment (very high, high average and stagnant). The results of the research show 
that positive self-attitude is one of the important factors in self-development. The 
process of awareness of self-worth encourages the person to periodically reflect on 
career prospects and implementation of plans, providing the grounds for creative 
self-realisation. 

Practical significance. The results obtained can be used by teachers and 
psychologists of higher educational institutions to organise psycho-pedagogical 
support for personal and professional self-development of students. 

Keywords: self-attitude, professional self-development, reflection, self-re-
gulation, self-knowledge, self-actualisation. 
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Введение 
Одной из актуальных задач системы высшего образования в насто-

ящее время является формирование у обучающихся общекультурных ком-
петенций, включающих способность к самоорганизации и саморазвитию, 
к творческому преобразованию себя, условий своей жизни и професси-
ональной деятельности. В связи с этим среди функциональных аспектов 
высшей школы следует выделить подготовку выпускников к самоизмене-
нию и самосовершенствованию, что крайне важно в современных быстро 
меняющихся реалиях. 

На процесс личностно-профессионального саморазвития студентов 
влияет множество внешних и внутренних факторов, изучение которых 
позволит определить пути его стимулирования. К внутренним факторам 
можно отнести рефлексивные качества, обусловливающие формирование 
самосознания, адекватного самоотношения и самооценки. 

Цель данной статьи – выяснить, какую роль играет самоотношение 
в личностном и профессиональном саморазвитии студентов вуза. 

В соответствии с целью был поставлен ряд исследовательских задач: 
● проанализировать теоретические подходы к проблеме самоотно-

шения в отечественной и зарубежной литературе; 
● выявить эмпирическими методами особенности самоотношения 

и саморазвития студентов (на материале изучения самоотношения обуча-
ющихся по направлению «Психология»); 

● обобщить полученные результаты, которые могут быть положены 
в основу разработки мер, способствующих личностному и профессиональ-
ному росту студентов вузов. 

Обзор литературы 
В отечественной психологии проблема самоотношения исследова-

лась А. М. Колышко [1], И. С. Коном1, А. Н. Леонтьевым2, С. Р. Пантиле-
евым3, Н. И. Сарджвеладзе [2], В. В. Столиным4 и др. Названная катего-
рия изучалась психологами с различных позиций: как общая самооценка, 
аффективное, ценностное отношение к себе и как самоуважение. 

                                                 
1 Кон И. С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. Москва: Политиз-

дат, 1984. 225 с. 
2 Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. Москва: Смысл, 2005. 304 с. 
3 Пантилеев С. Р. Самоотношение // Психология самосознания: хрестома-

тия. Самара: БАХРАХ-М, 2003. С. 208–243. 
4 Столин В. В. Самосознание личности. Москва: МГУ, 1983. 284 с. 
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А. М. Колышко рассматривает самоотношение как сложное сочета-
ние когнитивных и аффективных взаимосвязанных и согласованных 
компонентов отношения индивида к самому себе [1]. По мнению ученого, 
данное качество обусловливает социальную активность личности и высту-
пает мотивом саморегуляции поведения. Самоотношение во многом опре-
деляет процесс личностного саморазвития, побуждая человека к осозна-
нию собственной ценности и создавая в его сознании и реальности пер-
спективы дальнейшего самосовершенствования. 

Н. Н. Крылова отмечает, что в структуре самосознания личности само-
отношение и самопознание влияют друг на друга, при этом самооценка выс-
тупает интегратором всех структурных компонентов самосознания [3]. 

А. Р. Монсонова и Л. Г. Комиссарова трактуют данное понятие как 
устойчивое личностное свойство, выражающееся в единстве представле-
ний и переживаний человека относительно собственной ценности и опре-
деляющее его смысложизненные ориентации [4]. 

В. Г. Маралов считает, что самоотношение и самопринятие прояв-
ляются в признании права на существование всех ипостасей собственной 
личности и служат механизмами саморазвития [5]. 

Того же мнения придерживается Э. В. Сайко, позиционирующий 
отношение к себе как механизм самоопределения и саморазвития челове-
ка во всей совокупности его составляющих [6]. 

С точки зрения ряда психологов, человек с высоким уровнем самоот-
ношения обладает уверенностью в себе и полагает, что способен измениться 
к лучшему [7–9]. На основе самооценки личностных и профессиональных 
особенностей формируется устойчивое самоотношение, которое обеспечива-
ет потенциальные возможности для саморазвития. Например, в работе 
K. Kato, R. Zweig и др. показано, что позитивное отношение индивида к себе 
связано с его положительными эмоциональными характеристиками, такими 
как эмоциональная стабильность, добросовестность, оптимизм во взглядах 
на жизнь и применительно к жизненным ценностям [7]. 

Множество психологических изысканий посвящено изучению само-
отношения студентов. 

Так, в работе А. М. Кузнецовой демонстрируется взаимосвязь дан-
ного качества и саморазвития обучающихся в вузе [8]. 

Л. Б. Козьмина доказывает, что высокий уровень самооценки, самоот-
ношения, рефлексивности влияет на стремление будущих специалистов к са-
мосовершенствованию и повышение их психологического благополучия [9]. 

То, что данное свойство является одним из наиболее значимых, 
ключевых компонентов рефлексивного самосознания обучающихся, спо-
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собствующих проявлению их активности и самостоятельности в учебной 
деятельности, отмечает и Н. П. Эпова [10]. 

Т. Л. Мироновой и Э. В. Дондуповой было установлено: отношение 
к себе студентов – будущих психологов, у которых выявлена склонность 
к перфекционизму, меняется в процессе профессионального обучения и про-
является в стремлении к самопознанию, высоком уровне самоуважения, 
независимости и уверенности в себе [11]. 

О. M. Miller и E. V. Cherepanova описывают, как самопознание и са-
моотношение студентов побуждают их к саморазвитию и могут изменять-
ся в процессе тренингов личностного роста [12]. 

В публикации П. Е. Герасимова самоотношение представлено как 
результат деятельности самосознания, создающий предпосылки для фор-
мирования саморегуляции, самоактуализации и саморазвития обучаю-
щихся [13]. 

K. Sh. Yip, анализируя процесс подготовки работников социальной 
сферы, выяснила, что рефлексия и самоанализ при соответствующих ус-
ловиях выполняют конструктивную роль и приводят к самосовершен-
ствованию [14]. 

M. Tomassini и S. Zanazzi выявили корреляции между активным са-
моразвитием служащих в ходе практической учебной деятельности, ус-
пешной самоидентификацией и развитой рефлексивностью [15]. 

А. Ф. Попова и А. А. Попова на основе полученных ими данных де-
лают вывод о том, что самопознание и саморефлексия способствуют про-
фессиональному росту в спортивной деятельности [16]. 

По свидетельству Л. З. Жемуховой, самоотношение учителей форми-
руется в процессе актуализации их потребностей в самореализации, само-
утверждении и саморазвитии в педагогической деятельности [17]. 

Как показывают наши предшествующие исследования, типы само-
отношения определяют различные варианты развития личности, которые, 
в свою очередь, можно соотнести с различными уровнями саморазвития 
[18]. Люди с низким уровнем данного качества не испытывают потреб-
ности в самопознании, имеют недифференцированное самоотношение, 
не способны к рефлексии, что выражается в несформированном стремле-
нии к самоизменению и самосовершенствованию. По мере развития са-
мосознания, вырабатывания способности к самонаблюдению и самоана-
лизу формируется мотивация к самоизменению, что создает благоприят-
ные предпосылки для саморазвития. 

Активное саморазвитие начинает осуществляться на основе сфор-
мированной рефлексивной сферы, побуждающей к систематическому са-
мопознанию и самоанализу, что стимулирует формирование позитивного 



© Ж. Г. Гаранина, С. И. Баляев, М. С. Ионова 

 

Образование и наука. Том 21, № 1. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 1. 2019 

88  

самоотношения личности. На таком уровне самосознания создается осно-
ва для самоизменения в жизни и профессиональной деятельности [19]. 

Материалы и методы 
Для выяснения того, какое место занимает самоотношение в процессе 

профессионального саморазвития, мы предприняли очередное эксперимен-
тальное исследование. Его участниками стали студенты 2–4-го курсов Мор-
довского государственного университета им. Н. П. Огарева направления 
подготовки «Психология». Общий объем выборки – 110 человек. 

В ходе работы были использованы следующие методики: 
● тест-опросник cамоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантилеев); 
● тест «Исследование самооценки» (С. А. Будасси); 
● тест смысложизненных ориентаций (Д. А. Леонтьев); 
● опросник личностной ориентации (А. Шостром); 
● опросник «Способность к саморазвитию» (И. В. Зверева); 
● опросник «Готовность к самопознанию и саморазвитию» (Т. А. Ра-

танова, Н. Ф. Шляхта); 
● опросник «Стиль саморегуляции поведения студентов» (В. И. Мо-

росанова); 
● опросник определения уровня развития рефлексивности (А. В. Карпов); 
● тест «Шкала общей самоэффективности» (М. Ерусалем, В. Ромек, 

Р. Шварцер); 
● тест «Оценка самоконтроля в общении» (М. Снайдер). 
Для обработки ответов респондентов применялись корреляционный 

и кластерный виды анализа. 

Результаты исследования и их интерпретация 
На основе данных, полученных с помощью опросника В. В. Столина 

и С. Р. Пантилеева, было установлено, что в целом по выборке уровень са-
моотношения студентов выше среднего (77,8 балла). Согласно тесту 
С. А. Будасси средний уровень самооценки испытуемых адекватный 
(0,42 балла); в соответствии с результатами теста А. В. Карпова рефлек-
сивность ниже средней нормы (4,7 балла); а уровень смысложизненных 
ориентаций, определенный посредством теста Д. А. Леонтьева, составляет 
103 балла (выше среднего для девушек, средний для юношей). 

Диагностика по методике Т. А. Ратановой, Н. Ф. Шляхта обнаружи-
ла, что у большинства студентов (64%) преобладает неупорядоченный уро-
вень саморазвития (35,0 балла), однако при этом их отличает высокая 
степень готовности к самопознанию и саморазвитию. 

Корреляционный анализ выявил наличие статистически значимых 
взаимосвязей между показателями самоотношения, рефлексии, смысло-
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жизненных ориентаций, саморегуляции, самоооценки и уровнем самораз-
вития, готовностью к самопознанию и саморазвитию. 

Самоотношение статистически значимо связано с готовностью к само-
развитию (r = 0,423), уровнем саморазвития (r = 0,468), саморегуляцией 
(r = 0,547), осмысленностью жизни (r = 0,402), самоэффективностью (r = 0,311) 
и рефлексией (r = 0,39). 

Названные взаимосвязи, очевидно, объясняются тем, что отноше-
ние студентов к себе во многом определяется уровнем сформированности 
их рефлексивных и регулятивных качеств, осознанием цели и смысла 
жизни, уверенностью в своей профессиональной успешности, которые 
служат стимулом к самоизменению и самосовершенствованию. 

Зафиксированные показатели согласуются с результатами, получен-
ными П. Н. Гапонюком, который, изучая профессиональное самоотноше-
ние у студентов – будущих педагогов, пришел к заключению, что оно ак-
туализирует представления о смысле жизни и стремление к достижению 
вершины личностного и профессионального развития [20]. 

Кластерный анализ позволил нам выделить четыре группы испыту-
емых студентов, обладающих различными уровнями сформированности лич-
ностных и профессиональных качеств. В таблице размещена количественная 
информация о ранжировании респондентов в соответствии с показателями 
саморазвития, осмысленности жизни, саморегуляции и др. 

Распределение студентов с различными уровнями самоотношения 
и саморазвития по группам, баллы 

Distribution of students groups with different levels of self-attitude  
and self-development 

Группа Показатель 1-я 2-я 3-я 4-я 
Стандартное 
отклонение 

Уровень саморазвития 42,00 35,00 32,00 28,00 3,51 
Самоотношение 85,00 77,00 63,00 52,00 14,66 
Осмысленность жизни 110,0

0 
100,0

0 
90,00 87,00 10,43 

Готовность к самопозна-
нию 

6,00 4,00 5,00 3,00 0,96 

Готовность к саморазви-
тию 

7,00 5,00 4,00 4,00 1,50 

Самоактуализация 35,00 34,00 32,00 30,00 0,57 
Рефлексия 6,00 5,00 4,00 3,00 1,29 
Саморегуляция 34,00 27,00 20,00 18,00 3,23 
Самоэффективность 27,00 25,00 19,00 17,00 4,03 
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Первую группу (всего 6% испытуемых) составили студенты с очень 
высоким уровнем саморазвития, самоактуализации, самоотношения, ос-
мысленности жизни, высокими показателями готовности к самопознанию 
и саморазвитию. Для таких лиц характерны осмысленная жизненная по-
зиция по отношению к самоизменению, детерминированная сформиро-
ванной структурой профессиональных и личностных ценностей, и устой-
чивые внутренние потребности в самоизменении. Высокий уровень реф-
лексии позволяет им осуществлять самонаблюдение и рефлексивный са-
моанализ своих действий, сопровождающийся самооценкой и коррек-
цией результатов. Осознанная саморегуляция поведения обеспечивает ра-
боту над собой и самоизменение. Такая ступень саморазвития характери-
зуется направленностью на систематическое самопознание и самоанализ, 
что составляет основу для творческой самореализации и самосовершен-
ствования. 

Во вторую группу (26% опрошенных) вошли респонденты с высоким 
уровнем саморазвития, который можно назвать активным. Их показатели 
осмысленности жизни выше среднего; уровни самоактуализации и само-
отношения, а также готовности к самопознанию и саморазвитию у дан-
ной категории студентов средние. Им свойственно сформированное стрем-
ление к саморазвитию, которое происходит достаточно регулярно. Вместе 
с тем у обучающихся не в полной мере выражена потребность в самоакту-
ализации и самоизменении; самоотношение характеризуется более низки-
ми значениями, чем у представителей первой группы. 

Наибольшую по численности третью группу (61% участников иссле-
дования) образовали студенты со средним уровнем самоотношения, ос-
мысленности жизни и наличия регулятивных качеств. У этих испытуемых 
имеется мотивация к самопознанию и самосовершенствованию, однако 
осознание необходимости самоизменения в личностной и профессиональ-
ной сферах сопровождается формированием лишь первичных установок, 
определяющих смысл и ценность данного процесса. Саморазвитие проис-
ходит хаотично, несистематически, хотя динамика самоизменения в це-
лом положительная. На действенно-практическом плане выражено стрем-
ление к самообразованию, но процессы саморегуляции и самоконтроля 
происходят недостаточно осознанно. Отсутствие окончательно оформив-
шейся системы саморазвития проявляется в неупорядоченной самоорга-
низации деятельности и поведения. 

В четвертую группу (9% респондентов) были включены студенты, 
уровень саморазвития которых можно обозначить как стагнирующий, по-
скольку они продемонстрировали низкие показатели стремления к само-
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изменению, осмысленности жизни, рефлексивности, саморегуляции, са-
моотношения и самоактуализации. В их ценностно-смысловом простран-
стве не сформированы устойчивые представления о саморазвитии и лич-
ностном росте как жизненной и профессиональной потребности. У этой 
категории учащихся практически не развита рефлексия, они не стремят-
ся наблюдать и анализировать свое поведение, их самовосприятие отли-
чается неустойчивостью и недифференцированностью, чем, скорее всего, 
и обусловлен низкий уровень развития самосознания и самоотношения. 
Такие субъекты не склонны к самообразованию и самоорганизации, что 
приводит к нереализованности их собственного потенциала в частной 
и профессиональной жизни. Стагнирующий уровень саморазвития может 
быть связан с протеканием экзистенциальных кризисов, сопровожда-
ющихся отсутствием стремления менять себя и свою жизнь к лучшему. 

Анализ и обобщение данных, полученных в ходе проведенного ис-
следования, позволяют утверждать, что показатели самоотношения, само-
развития, осмысленности жизни, саморегуляции тесно связаны между со-
бой. Осознание ценности и смысла своей жизни, высокий уровень само-
отношения и саморегуляции определяют готовность студентов к личнос-
тному и профессиональному саморазвитию. 

Заключение 
Результаты проведенного исследования подтверждают, что самоот-

ношение – один из важных факторов, существенно влияющих на стрем-
ление к самосовершенствованию. Характер данного качества во многом 
определяет вектор и интенсивность процесса саморазвития, поскольку 
осознание собственной ценности побуждает человека рефлексировать по 
поводу перспектив профессионального и личностного роста и стремиться 
к реализации своих планов. Положительное устойчивое самоотношение 
повышает уровень осмысленности жизни, создает предпосылки для твор-
ческой самореализации и самосовершенствования, закладывает основу 
для постановки и достижения профессиональных и жизненных целей, что 
в целом способствует позитивным самоизменениям и саморазвитию буду-
щих специалистов. 

Таким образом, для стимулирования у обучающихся стремления 
к личностному и профессиональному росту следует в процессе професси-
онального обучения формировать у них устойчивое позитивное самоотно-
шение. 

Продолжение исследования может быть направлено на разработку 
практических мер и методов решения обсуждаемой проблемы. С целью 
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формирования у студентов вузов рассмотренного в статье качества мож-
но использовать методы когнитивного переструктурирования, основная 
цель которых – выявление негативных установок в отношении собствен-
ной личности и изменение их на конструктивные, поднимающие само-
оценку. Кроме того, улучшить самоотношение студентов-психологов воз-
можно путем применения различных видов социально-психологического 
тренинга по вырабатыванию способности к рефлексии, самоанализу, са-
морегуляции, готовности к осознанному и систематическому самовоспи-
танию и саморазвитию. 
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Аннотация. Введение. Привлекательность крупных городов как наибо-
лее предпочтительных мест проживания, где имеется широкий спектр воз-
можностей для удовлетворения насущных потребностей современного челове-
ка, сегодня становится одним из определяющих факторов интенсификации 
территориальной мобильности молодежи. Образ города и образ «будущего» 
оказываются тесно связаны в сознании молодых людей и сливаются в целос-
тный образ, в котором мегаполис, как высокоресурсная территория, выступа-
ет особым пространством для реализации жизненных планов. Потенциальным 
драйвером развития территории (города, региона, страны) является студенче-
ство, поэтому, создавая привлекательную городскую среду, следует особое 
внимание уделять интересам этой самой активной и креативной социальной 
группы. 

Цель публикации – опираясь на результаты социологического исследо-
вания, проанализировать аспекты привлекательности городской среды 
с точки зрения студенческой молодежи и определить влияние данных пред-
ставлений студентов на их гипотетические и реальные территориальные пе-
ремещения. 

Методология и методики. Эмпирическую базу исследования составили 
полустандартизированный анкетный опрос студентов девяти вузов г. Екате-
ринбурга (n = 200) и глубинные интервью с представителями разных типов 
ориентаций на территориальную миграцию (n = 8). Собранные материалы об-
рабатывались с помощью метода тематических сетей. 

Результаты и научная новизна. Рассмотрены факторы, обеспечива-
ющие, по мнению респондентов, комфортность жизни в городе; охарактери-
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зованы конкурентные преимущества и недостатки среды мегаполиса; показа-
но, как ее специфика отражается на жизненных планах студентов. Выделены 
два варианта идеализированных представлений о городе как месте для жиз-
ни: 1) «комфортный» город для повседневных практик, открытый для иннова-
ций и творчества; 2) «инструментальный» город – площадка для карьерного 
роста и материального благополучия, которая может быть эмоционально не-
привлекательна, но функционально эффективна. Обнаружено, что основным 
фактором, сдерживающими мобильность молодежи, выступают сложившиеся 
и воспроизводящиеся в пространстве постоянного проживания социальные 
связи и отношения. Большинство испытуемых откладывает или отвергает ре-
шение о миграции из-за очевидных существенных рисков. Однако 42% рес-
пондентов заявили, что планируют переезд в другой российский город либо за 
рубеж. В мотивационной структуре территориальной мобильности лидиру-
ющие позиции занимают стремление к самостоятельности, сформировав-
шийся идеализированный образ города и несоответствие этому образу и лич-
ным актуальным потребностям условий, в которых в настоящее время пребы-
вают молодые люди. Сделан вывод о том, что стратегическим направлением 
в проектировании городского пространства должно быть повышение социо-
культурной, экономической, экологической устойчивости территории. Адми-
нистративным структурам как агентам, инициирующим, внедряющим и ре-
гулирующим комплексные стратегии повышения привлекательности террито-
рии, необходимо учитывать не только территориальный капитал, которым 
располагает мегаполис, но и типичные нужды и интересы целевых для разви-
тия города социальных групп, особенно относящихся к креативному классу. 

Практическая значимость. Представленные в публикации материалы 
и выводы авторов могут быть полезны при определении приоритетных нап-
равлений развития городской среды, разработке внутригородской молодеж-
ной политики и программ формирования у студентов компетенций, связан-
ных с жизненным планированием и готовностью к мобильности. 

Ключевые слова: город, мегаполис, привлекательность города, студен-
ты, территориальная мобильность, жизненные планы. 
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ATTRACTIVENESS OF A CITY AS A FACTOR OF TERRITORIAL 
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(ON THE EXAMPLE OF EKATERINBURG) 

S. B. Abramova1, N. L. Antonova2, O. I. Pimenova3 
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Abstract. Introduction. The attractiveness of the city as a place to live and 

fulfill needs becomes one of the determining factors for the intensification of terri-
torial mobility among young people. The image of the city and the image of the 
“future” are closely related and interdependent in consciousness of young people. 
Megalopolis as a high-resource territory is a special space for the implementation 
of students’ life plans. Hence, it is important to pay special attention to students 
as a potential driver for the development of the territory (city, region, country), 
creating an attractive urban environment. 

Aim. Taking into account the results of a sociological study, the aims of the 
publication were the following: to analyse the attractiveness of the city, to charac-
terise its place in the life planning of students and to determine the role in territo-
rial movements. 

Methodology and research methods. The empirical basis of the study was a 
semi-standardised questionnaire for students of 3–4 courses at 9 universities in 
Ekaterinburg (n = 200), and in-depth interviews with students representing diffe-
rent types of orientations to territorial mobility (n = 8). Collected data were proces-
sed by means of a method of thematic networks. 

Results and scientific novelty. According to respondents, the factors, which 
provide comfort of life in the city, are considered; competitive advantages and 
shortcomings of the environment of the megalopolis are characterised; it is shown 
how its specific characteristics are reflected in vital plans of students. Two ideali-
sed ideas of the city as the place for life are allocated: 1) a “comfortable” city for 
everyday practices and open for innovations and creativity; 2) an “instrumental” 
city as the platform for career development and material welfare, which can be 
emotionally unattractive, but functionally effective. The factor constraining territo-
rial mobility is the reproduction of social connections and relations in the current 
residence area; students view the movement as a type of risky behaviour. Howe-
ver, 42% of respondents include in their life plans a move to another city, located 
both in Russia and abroad. In the motivational structure of territorial mobility, 
the leading positions are occupied by the desire for independence, the idealised 
image of the city planned for life, and the discrepancy between the conditions of a 
particular city and the actual needs of the young generation. Hence, the strategic 
direction of planning and designing urban space is the increase in the socio-cul-
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tural, economic, and environmental sustainability of the territory. Administrative 
structures as the agents, initiating, introducing and regulating the complex stra-
tegy of increase in attractiveness of the territory, need to consider not only the ter-
ritorial capital, which the megalopolis has, but also typical needs and interests of 
the target social groups, especially those related to the creative class. 

Practical significance. The presented materials and the authors’ conclusions 
can be used to determine the priority directions of the development of urban envi-
ronment and intra-urban youth policy and to develop programmes for forming 
students’ competencies related to life planning and territorial mobility. 

Keywords: city, megalopolis, attractiveness of the city, students, territorial 
mobility, life planning. 
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Введение 
Современные города становятся своеобразными «узлами», определя-

ющими векторы территориальной мобильности разных групп населения. 
Если еще полвека назад прирост численности городских жителей осу-
ществлялся прежде всего за счет миграции уроженцев села, то сегодня 
наблюдается активный миграционный обмен между городами. 

Урбанисты отмечают, что процессы экономической реструктуризации, 
деурбанизации, метрополизации актуализируют вопросы качества жизни 
и комфортности места жительства как никогда ранее [1]. Это стимулирует по-
явление различных программ и проектов, нацеленных на развитие городской 
среды (стратегия «Европа 2020», Лиссабонская стратегия и др.)1, и формирует 
научный дискурс, предметами которого становятся факторы притягательнос-
ти городских поселений, соответствующие образ и стиль жизни. 

Так, A. Kwiatek-Sołtys и H. Mainet в контексте изучения социального 
спроса на качественную среду обитания рассматривают привлекатель-
ность малых городов в Польше и Франции как комбинацию личных и кол-
лективных аспектов жизнедеятельности [2]. 

                                                 
1 Making our cities attractive and sustainable. How the EU contributes to im-

proving the urban environment. Luxembourg: Publications Office of the European Uni-
on, 2010. 36 p. DOI: 10.2779/42720. 
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J. Sinkien и S. Kromalcas указывают на реализацию коллективных 
потребностей городских сообществ и бизнес-структур как на стратегию 
повышения престижности города для жизни [3]. 

Согласно данным J. Dai, «личная траектория» человеческого капита-
ла, творческая и образовательная городская среда выступают ключевыми 
факторами выбора города как места работы представителями «креатив-
ного класса» Китая [4]. 

Городская среда, позволяющая реализовать широкий спектр пот-
ребностей жителей, превращается в мощный мотиватор территориальной 
мобильности граждан, в первую очередь молодых. Стимулирование тру-
довой, образовательной и социальной мобильности в «Основах государ-
ственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года» за-
явлено в качестве одной из приоритетных задач1. Такой подход нацелен 
на создание условий для самореализации молодого поколения, которое 
при выстраивании своих жизненных планов учитывает среди прочего 
и привлекательность выбираемой территории проживания. 

Положительная оценка актуального потенциала городской среды за-
пускает механизмы формирования самоидентификации с местом житель-
ства. В данном процессе В. Д. Разинская выделяет три уровня: эмоци-
ональное отождествление (ощущение тесной связи с городом), сформиро-
ванность ориентаций (желание быть причастным к жизни города) и ре-
альную деятельность (практическая включенность в городскую общность) 
[5, с. 111]. Эти составляющие самоидентификации определяют готовность 
молодого человека остаться в конкретном населенном пункте для осу-
ществления своих намерений и реализации предполагаемой жизненной 
траектории. 

С точки зрения В. В. и Т. В. Гаврилюк, Л. Л. Мехришвили, Н. И. Скок 
и В. В. Маленкова, привлекательность того или иного города складывает-
ся из его эмоционального (вплоть до гедонистического) восприятия и логи-
чески-рационального оценивания. Образ города как пространства жизне-
деятельности встраивается у молодых людей в целостный образ «завтра», 
которое предстает в виде «совокупности черт конструируемого рассудоч-
но и аффективно феномена “будущего” в сознании» [6, с. 14]. 

Согласно социологическим исследованиям (например, проведенным 
в Свердловской области РФ), для молодежи образ будущего связан с уровнем 

                                                 
1 Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 29 ноября 2014 г. № 2403-р [Электрон. ресурс]. Режим доступа: static.go-
vernment.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf (дата обращения: 30.09.2018). 
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удовлетворения потребностей в самореализации [7] и достижения жизненно-
го успеха [8]. Именно этим и определяется отношение к месту проживания 
(благоприятное / неблагоприятное; позитивное / негативное). 

Е. Н. Заборова и А. Ф. Исламова, задавшись вопросом, насколько ве-
лика роль города как фактора, влияющего на реализацию потребностей 
человека, выяснили, что в иерархии условий он занимает четвертую пози-
цию, уступая только личным усилиям самого человека (1-е место), нали-
чию социальных связей, воздействию семьи и друзей (2-е и 3-е места со-
ответственно) [9, с. 100]. 

Молодежь – самая динамичная социальная группа. Выступая субъ-
ектами социальной активности и инноваций, в поисках своего места 
в цифровом обществе молодые люди стремятся влиться в городской соци-
ум, где интенсифицированы взаимодействия между разными стратами 
общества и непрерывно совершенствуются механизмы и инструменты 
коммуникации. Диалогичность городской среды, социокультурная гетеро-
генность, интеллектуальная духовная жизнь привлекают молодежь в ме-
гаполисы, задавая координаты ее территориальной мобильности. 

Обзор литературы 
В социологическом измерении город выглядит как арена «действий 

и взаимодействий социальных групп и общностей, как интегрирующее 
звено в системе воспроизводства социальных связей и отношений» [10]. 
Взаимоотношения здесь отличаются анонимностью, функциональным ха-
рактером и высокой частотой контактов [11]. Ускоренный темп жизни, 
многообразие видов деятельности горожан детерминируют интеллекту-
альный характер их жизненной активности, тогда как в сельской мес-
тности преобладают чувственные отношения [12]. 

Р. Флорида считает, что социальные изменения в современном об-
ществе во многом обусловлены трансформацией социальных действий 
и взаимодействий жителей больших городов. Мегаполис становится «вме-
стилищем креативности и средством ее мобилизации» [13], что создает ус-
ловия для привлечения в него молодежи как потенциальной высокоресур-
сной группы, из которой в будущем возможен рекрутинг в интеллектуаль-
ную творческую элиту. 

Поясним, что в рамках дискуссии о сущности понятия мегаполиса 
мы придерживаемся позиции В. И. Курочкина, согласно которой «это 
крупный город, образовавшийся в результате концентрированной формы 
расселения людей со слиянием ареалов-конурбаций в единое социально-
экономическое и политико-правовое территориальное пространство» [14]. 
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Мегаполис, как особая среда проживания, создает специфические 
условия жизнедеятельности и новые основания для формирования образа 
города. В сверхинтегрированной экономической, социальной и полити-
ческой системе мегаполиса, с одной стороны, концентрируются ресурсы 
и возможности их использования, с другой – разрушается единство тер-
риториального социума, конструируется пространство сосуществования 
людей, отличающееся высокой степенью напряженности и насыщенное 
конфликтами (как латентными, так и открытыми) [15, с. 207]. 

Через мегаполисы проходят мощные потоки информации, людей, 
товаров, знаков, образцов и символов, что порождает новый тип города, 
который М. Кастельс назвал «информациональным» [16, с. 70]. Усложнен-
ная и неоднородная структура его среды интенсифицирует территориаль-
ную мобильность, «выталкивая» одних жителей и «вовлекая» новых. 

Как подчеркивает Н. В. Кузьмина, социальная, культурная, симво-
лико-семиотическая сложность мегаполиса не означает его исключитель-
ную «столичность». В его пространстве могут присутствовать и черты про-
винциальности [17]. Так, Екатеринбург, один из современных мегаполи-
сов, в котором проводилось наше исследование, относится к крупнейшим 
экономическим и финансово-деловым центрам не только России, но и ми-
ра. С одной стороны, это флагман Урала, периодически претендующий на 
статус третьей столицы страны, с другой – провинциальный город, весьма 
отдаленный территориально от исторических столиц – Москвы и Санкт-
Петербурга. Такое распространенное сочетание различных, иногда прямо 
противоположных характеристик в каждом из мегаполисов привело к до-
минированию регионального подхода в западных исследованиях, посвя-
щенных изучению урбанистической культуры и социологии города. Ана-
лиз соответствующей литературы, проведенный P. Costa, говорит о том, 
что каждый автор в своих изысканиях исходит из существующих реги-
ональных реалий и конкретных особенностей городской ситуации [18]. 

Вместе с тем независимо от региона / страны главным их экономи-
ческим ресурсом в настоящее время является молодое поколение, способ-
ное в будущем обеспечить благополучное развитие территории. По мне-
нию L. Wilken, готовность молодежи к кардинальным изменениям связа-
на с мечтами о создании для себя лучших условий жизни [19]. 

Крупные города помимо прочего – это места сосредоточения выпус-
кников школ – потенциальных студентов системы профессионального об-
разования, которая выступает базовым и решающим фактором формиро-
вания интеллектуального ресурса мегаполиса и обеспечения его произво-
дительными силами высокого уровня качества [20, с. 38]. В частности, за 
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счет выпускников-студентов и их мобильности воспроизводится слой «ра-
ботников знаний» [21]. Этим обусловлен особый исследовательский инте-
рес к студенчеству как основному образовательному и профессионально-
му резерву развития города. 

Проживание в мегаполисе усиливает среди молодых людей тенден-
ции жизненного планирования и мобильности, свойственные современно-
му обществу. Рассматривая категорию «личное планирование развития», 
R. Brooks анализирует склонность студентов планировать будущую трудо-
вую деятельность, личную жизнь и другие аспекты социальной активнос-
ти [22]. Опираясь на концепцию Э. Гидденса о нарастании стратегическо-
го планирования жизни (или «колонизации будущего»), исследователь по-
казывает противоположные примеры, основанные на нежелании части 
студентов строить подробные и длительные планы, в том числе касающи-
еся места проживания в будущем. 

Заметно увеличившуюся территориальную мобильность молодого 
поколения Л. Д. Филиогло объясняет высокой степенью нестабильности 
экономики [23]. Е. В. Прямикова, М. Н. Вандышев и Н. В. Веселкова по-
лагают, что в динамично изменяющихся реалиях «быть мобильным – зна-
чит быть современным» [24]. Эти и другие исследователи отмечают суще-
ствующее противоречие между мобильностью и формированием чувства 
территориальной принадлежности: у высокомобильных людей это чувство 
выражено слабо, а у тех, кто менее склонен к смене места жительства, 
оно достаточно развито [25]. 

Однако есть ряд авторов, таких, например, как P. Gustafson [26], 
утверждающих, что мобильность, напротив, может укреплять территори-
альную принадлежность. Опыт длительного пребывания в разных насе-
ленных пунктах позволяет на основе сравнения дать оценку очередному 
месту жительства и утвердиться в собственной территориальной идентич-
ности. 

Многомерность данного вида идентичности, распространение кон-
цепции космополитизма [27] и новое понимание территориальных границ 
[28] стимулируют развитие идеи продвижения возможностей людей и че-
ловеческого капитала как фактора повышения привлекательности терри-
тории, что, в свою очередь, также способствует активизации мобильнос-
ти. Последняя на фоне изменений социального, политического и культур-
ного характера в современных обществах приобретает новые формы [29], 
инициаторами и носителями которых часто выступает студенческая мо-
лодежь. Например, S. Santos, чтобы показать, как пространство и обще-
ство взаимодействуют в процессе «производства мобильности», демоти-
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вирует территориальную неоднородность через разные модели социаль-
ных перемещений или социальной подвижности студентов [30]. 

F. Giambona также отмечает актуализировавшуюся в социологичес-
ких прикладных исследованиях необходимость сопоставлять социально-
экономические и другие характеристики регионов, учитывать степень 
территориальной привлекательности и привлекательности города как 
фактора мобильности в жизненных планах студентов [31]. 

Материалы и методы 
В 2017 г. нами был проведен стандартизированный, базирующийся 

на полиметодической стратегии социологический опрос студентов выс-
ших образовательных учреждений г. Екатеринбурга. В опросе приняли 
участие 200 человек, обучающихся на 3–4-х курсах в девяти вузах: Ураль-
ском федеральном университете, Российском государственном професси-
онально-педагогическом университете, Уральском государственном педа-
гогическом университете, Уральском государственном горном универси-
тете, Уральском государственном университете путей сообщения, Ураль-
ском институте управления – Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы, Уральском государственном экономическом 
университете, Екатеринбургской академии современного искусства, Ека-
теринбургском государственном театральном институте. В состав респон-
дентов вошли 71 юноша и 129 девушек в возрасте 18–25 лет, осваивав-
шие программы разных направлений и специальностей: технических 
и естественно-научных – 40%, гуманитарных – 36%, социально-экономи-
ческих – 24%. Для 42% испытуемых Екатеринбург являлся местом рожде-
ния и постоянного проживания; 58% приехали сюда из других населен-
ных пунктов (для 80% из них этот переезд связан с поступлением в выс-
шее учебное заведение). 

Сбор информации проходил методом раздаточного очного анкети-
рования по месту учебы студентов. Авторская анкета включала 12 вопро-
сов, в том числе 10 закрытых, предполагающих выбор одного или нес-
кольких вариантов ответа, и 2 открытых, на которые испытуемые отвеча-
ли в свободной форме, высказывая свое мнение и выражая собственные 
ассоциации. Полученные данные были обработаны при помощи пакета 
статистического анализа SPSS (версия 20). 

Также была организована серия глубинных интервью (n = 8), глав-
ной целью которых стало изучение жизненных планов студентов с воз-
можными территориальными перемещениями. Путеводитель (бланк) ин-
тервью состоял из 14 базовых вопросов, в среднем интервью длилось 
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35 минут. В качестве информантов с учетом ориентации обучающихся на 
территориальную мобильность были выбраны 4 девушки и 4 юноши 
в возрасте 19–21 лет, принимавшие участие в количественном этапе ис-
следования. Обработка собранных материалов с помощью метода темати-
ческих сетей [32] позволила выделить основные темы в текстах интервью 
и по ключевым фрагментам произвести их группировку и ранжирование 
с определением системы связей между тематическими блоками. 

Результаты исследования 
В рамках нашего исследования привлекательность города для сту-

денческой молодежи рассматривалась сквозь призму его характеристик, 
которые оценивались с точки зрения респондентов как подходящие / не 
подходящие для жизнедеятельности индивидов / социальных групп / со-
циальных общностей. 

Согласно полученным результатам, большое значение для студентов 
имеет наличие в мегаполисе парковых зон, которые не только являются 
экологическим фактором и визуальным фоном (зеленое пространство по-
ложительно влияет как на психическое, так и на физическое здоровье го-
рожан), но и несут эмоциональную личностную ассоциативную нагрузку – 
становятся определенными смысловыми точками, местами знаковых 
и приятных событий – свиданий, общения с друзьями, прогулок, занятий 
спортом и т. д. [33]. 

Очень важны для города с позиций студентов развитые дорожная 
сеть и система общественного транспорта (в том числе метро), которые 
позволяют решить одну из наиболее актуальных проблем – доступность 
и свободу внутригородских перемещений. Транспортное сообщение ста-
новится ресурсом повседневной мобильности, обеспечивая динамичность 
и надежность соблюдения ритма повседневной жизни. 

В качестве еще одной позитивной характеристики места прожива-
ния наши испытуемые обозначили достаточное количество культурных 
и развлекательных центров, предоставляющих разнообразные возмож-
ности для реализации всех функциональных направлений досуга – рекре-
ационного, социализирующего, коммуникативного и др. 

Менее низкие оценки среди факторов, обеспечивающих комфор-
тность жизни в городе, получили, во-первых, многоэтажные высотные 
здания / небоскребы; во-вторых, клубы и бары (которые, как полагает 
Р. Ольденбург, становятся сегодня «третьим местом» в социальном прос-
транстве горожан после дома – «номера первого» – и работы – «номера 
второго») [34]; в-третьих, магазины с брендовой одеждой / обувью и брен-
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довые кафе и рестораны, формирующие чувство сопричастности к миро-
вым тенденциям моды и выступающие маркерами глобализационных 
процессов, включенности мегаполиса в общемировое пространство ком-
муникации. 

Оценивая непосредственно Екатеринбург, 84% опрошенных приз-
нали его привлекательность для проживания. Особенно ценными в этом 
плане были ответы тех респондентов, у кого был опыт жизни в другом на-
селенном пункте, позволяющий сравнить условия и инфраструктуру раз-
личных территорий, доступность услуг и спектр возможностей, предос-
тавляемых в разных регионах. Любопытным было и сопоставление мне-
ний образовательных мигрантов с оценками родного города, которые да-
ли молодые представители его коренного населения. 

Среди конкурентных преимуществ города, которые формируют 
чувство гордости, студенческая молодежь выделила следующие. 

1. Историчность – наличие памятников архитектуры, исторических 
мест и зданий. Однако следует оговориться, что понятие истории респон-
денты трактовали весьма широко: в классическом варианте – как лето-
пись зарождения и развития поселения; в расширенной версии, включая 
хронику не столь давних событий, связанных с отдельными линиями го-
родской жизни (родина уральской рок-культуры, место рождения и нача-
ла профессиональной деятельности первого президента России Б. Н. Ель-
цина и др.). 

2. Значимость города в жизни страны. Традиционно Екатеринбург 
воспринимается и как промышленная столица («опорный край державы»), 
и как культурный и интеллектуальный центр. Особо респонденты отмеча-
ли культурно-образовательное пространство «Ельцин-центра», который 
стал дискуссионным символом города – как памятник неоднозначной 
эпохи 1990-х годов и как инновационный культурный центр обществен-
ной жизни «третьей столицы». 

3. Активность развития города, его «продвинутость» во многих сфе-
рах. В анкетных материалах указывалось на насыщенность жизни Екате-
ринбурга культурными событиями (массовыми общегородскими праздни-
ками и фестивалями, выставками всероссийского и мирового уровня, 
мастер-классами, спортивными мероприятиями, проводимыми в хорошо 
оснащенных сооружениях, и пр.), на широкие возможности для самораз-
вития молодежи, сформированность торговой инфраструктуры. 

В качестве лидирующих по уровню развития сфер городской жизни 
студенты назвали предприятия общественного питания (кафе, бары, рес-
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тораны – 82,5%), театры и кинотеатры (60,5%) и доступность товаров 
и услуг (53,5%) (рисунок). 

 

 
Сферы, которые развиваются в Екатеринбурге наиболее успешно, 

по мнению студентов, % 
The most successfully developing spheres in Ekaterinburg, according 

to the surveyed students, % 

4. Многие респонденты обозначили среди достоинств Екатеринбур-
га его архитектурно-планировочное пространство, которое определяется 
его историческим центром, современными зданиями и сооружениями, са-
дово-парковыми ансамблями, а также природным ландшафтом, красотой 
окружающих мест, сохраненными природными заповедниками и места-
ми отдыха горожан. 

Вместе с тем при определении факторов, которые могут в наибольшей 
степени повлиять на выбор места проживания, студенты на первое место 
выдвигали возможности профессионального роста (61%) и получения высо-
кой заработной платы (49%), что, собственно, не удивительно для данной со-
циальной группы и соответствует ее актуальным потребностям. Причем не-
малая часть респондентов призналась, что готова ради карьеры и финансо-
вого благополучия в определенной мере «жертвовать» и атрибутами культур-
ной среды (на них будут ориентироваться только 29%), и условиями для лич-
ностного развития и творческой активности (21%). 

Согласно результатам всероссийских исследований, большая часть 
молодежи довольна местом проживания: переехать из места, где они жи-
вут, хотят от четверти до трети молодых жителей больших городов и сел, 
в малых городах такое желание испытывают около половины1. 

                                                 
1 Опрос молодых о желании жить в другом месте и в другое время. ФОМ. 

Сентябрь, 2016 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://fom.ru/TSennosti/ 
12875 (дата обращения: 26.09.2018). 
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В рамках нашего исследования были выявлены причины, сдержи-
вающие территориальную мобильность студенческой молодежи. 

Среди них респонденты выделили, прежде всего, сложившиеся со-
циальные связи и отношения как источник «привязанности» к конкрет-
ной территории. Приведем один из типичных ответов: «Мне кажется, что 
самое главное – социальные связи, которые не хочется разрывать. По-
этому все люди хотят жить там, где их близкие» (жен., 19)1. 

Большинство испытуемых-аборигенов заявило, что в Екатеринбурге 
у них уже наработаны социальные контакты, в том числе налаженные 
благодаря родителям и другим родственникам, и есть полезные знаком-
ства, наличие которых служит социальным капиталом – повышает стар-
товые возможности в «родном» мегаполисе и увеличивает шансы на даль-
нейшее успешное продвижение в профессии. Некоторые респонденты ис-
кренне выражали любовь и привязанность к родной земле: «Родной край 
интереснее. Мне тут хорошо, и я надеюсь, что всегда будет хорошо» 
(жен., 20); другие рассуждали весьма прагматично о выгоде, которую 
можно получить от укорененности на определенной территории, длитель-
ности проживания в конкретном городе: «Я не такой уж патриот, то 
есть я не говорю, что это моя Родина, что я ее люблю. Но здесь старт 
будет гораздо проще» (муж., 21); «…связи – этого не хочется лишаться» 
(жен., 21). 

Серьезными психологическими барьерами, которые мешают моло-
дым людям быть мобильнее, являются неопределенность и трудности, 
связанные с переездом: «Я бы хотела за границей где-нибудь жить, но 
это все равно очень тяжело. … может быть, я не такой рисковый чело-
век, я не могу так вот взять и уехать» (жен., 21). Студенты отмечали 
риски трудоустройства, возможности жилищно-бытовых проблем, слож-
ности интеграции в новые социальные группы. 

Действительно, миграция в другой населенный пункт, регион или 
страну неизбежно оборачивается значительными психологическими пос-
ледствиями для индивида. Так, Е. Н. Караваева и Ю. И. Савченков под-
черкивают, что «переезд в новый для человека регион закономерно сопро-
вождается изменением формально-динамических свойств психики, что 
проявляется определенными изменениями активности, пластичности 
и темпа как в моторной, так и в интеллектуальной и коммуникативной 
сферах деятельности» [35]. Понимание гипотетических проблем адапта-
ции к новой городской среде тормозит принятие решения о переезде. 

                                                 
1 Здесь и далее в скобках указаны пол и возраст респондентов. 
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Вместе с тем предпринятое нами исследование показало, что 42% 
его участников планируют (имеют сформированное намерение) сменить 
хотя бы на время место жительства. Были выделены два потенциальных 
направления перемещений – в другой российский город или за пределы 
России. Среди причин предполагаемой миграции отмечалась и образова-
тельная мобильность: 11% опрошенных заявили, что хотели бы получить 
магистерское образование не в Екатеринбурге. 

В качестве ведущего мотива выбора для обучения и проживания 
другого российского города студенты этой группы указывали потребность 
в обретении самостоятельности. Переезд рассматривался ими как способ 
поставить себя в условия абсолютной ответственности за выбор собствен-
ного жизненного пути через территориальное / физическое удаление от 
родительской семьи, от всего «родного»: «Мне хочется что-то изменить, 
поменять обстановку, узнать, как живется в другом городе, стать нем-
ножко самостоятельней. Все-таки здесь я не буду полностью самосто-
ятельной, полная самостоятельность будет там» (жен., 20). 

Еще один часто упоминаемый респондентами мотив территориального 
перемещения – сложившийся в сознании образ конкретного города, форми-
рующийся как под влиянием его посещения, так и на основе чужих пред-
ставлений, почерпнутых из средств массовой информации, рассказов друзей 
и знакомых. Особой популярностью у екатеринбургских студентов пользует-
ся Санкт-Петербург, который некоторым видится как город-мечта: «Я хочу 
жить в Петербурге, потому что у меня есть с 5-го класса мечта – как съез-
дила туда» (жен., 19); «Там потрясающе: люди другие, воздух другой, отно-
шения ко всему другое. Там динамично все, не как у нас» (жен., 21). Среди от-
ветов встречались весьма нелестные в сравнении с Санкт-Петербургом оцен-
ки Екатеринбурга, которому никогда не «дотянуться» до северной столицы 
и который выглядит как «выстроенный из деревни пролетарской. Тут го-
род – толпа, там город – личность» (муж., 19). 

Отдельным поклонникам Санкт-Петербурга и Москвы, судя по их 
анкетам и интервью, не нравится в уральском мегаполисе ни архитекту-
ра, ни история, ни менталитет, ни, наконец, погода, тогда как две рос-
сийские столицы – «это история и архитектура, и так много лет» (жен., 
19). Важную роль в данных предпочтениях играют представления об об-
разовательном пространстве: доминирует мнение о том, что в столичных 
городах будто бы выше качество подготовки, больше шансов для зару-
бежных стажировок и лучше профессорско-преподавательский состав: 
«Диплом престижнее, образование лучше, отличная студенческая жизнь» 
(жен., 19). 
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В мотивационной структуре территориальных перемещений студен-
ческой молодежи особое место занимало несоответствие возможностей для 
самореализации актуальным потребностям студентов, обучающихся в Екате-
ринбурге. Респонденты, планирующие переезд, отмечали, что им необходи-
мы не только условия для социального продвижения и профессионального 
роста, но и «поддерживающая инфраструктура» – медицина, продолжение 
образования, досуг. По этим показателям Екатеринбург в глазах многих по-
тенциальных мигрантов расценивался как неперспективный. По мнению 
этих молодых людей, их возможности в уральском мегаполисе ограничены 
коррупционностью, когда от личностных усилий и достижений практически 
не зависит ни высокое социальное положение, ни вертикальная социальная 
мобильность: «Здесь возможности ограничены, даже если сравнивать с тем 
же Питером, с Москвой той же» (муж., 20). 

Респонденты группы, о которой идет речь, не отрицали, что Екате-
ринбург – высокоресурсная территория, однако, на их взгляд, оставшись 
на месте, для достижения поставленных целей они должны будут затра-
тить больше усилий: безусловно, успешное статусное продвижение воз-
можно, «…но на это надо убить полжизни, рогом бить землю» (муж., 20). 
Столицы зачастую воспринимаются молодежью не только как «менее зат-
ратные», но и предоставляющие больше шансов на успех: «Не то, что 
места заняты уже, а просто в Питере и в Москве более-менее ищут лю-
дей нужных. В Екатеринбурге это, конечно, тоже есть, но у нас уже как-
то само собой сложилось, что это не так сильно учитывается, как там. 
Не ищут людей» (муж., 21). 

Сходная мотивация и при принятии решения о выезде за пределы 
России: необходимо стать «прежде всего успешным человеком, который 
чего-то добился в жизни…. Когда это есть, автоматически появляются 
деньги… Ну, тебя ценят как специалиста, соответственно в капиталис-
тическом строе это оплачивается всегда… где-нибудь за границей» (муж., 
20). Очевидно, в представлении молодого человека капитализм на рос-
сийской почве не обеспечивает доступа к социальным лифтам, в отличие 
от западных государств. Возможно, такого рода воззрения обусловлены 
тем, что «капиталистические преобразования были вызваны не эволюци-
онными изменениями российской экономической системы, а рядом госу-
дарственных реформ…» [36]. 

Помимо потребности в социальном успехе, небольшая часть респон-
дентов в качестве мотива международного территориального перемеще-
ния указала эффективную работу правоохранительных институтов, обес-
печивающих порядок и безопасность жизнедеятельности в западных 
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странах, соблюдение прав и свобод их граждан: «Например, если брать за 
идеал Соединенные Штаты… там действительно человек обладает 
правами» (муж., 21); в Германии «…государство лучше заботится о своих 
жителях», «там демократия:…у нас победил тот, у кого больше денег» 
(жен., 21). 

Чего, с позиций студенчества, не хватает российским городам, 
в том числе и Екатеринбургу, чтобы стать привлекательными для жизни 
и реализации потребностей в будущем? Прежде всего спокойствия, пони-
маемого как в контексте уверенности, стабильности («…чтобы было спо-
койствие, стабильность, надежность, и больше ничего не надо» (жен., 
21)), так и защищенности («…чтобы тут можно было спокойно жить… 
Никаких угроз для жизни», как «криминогенная обстановка, к примеру» 
(жен.,20)). 

Особое значение студенты придают показателю социальной спра-
ведливости, способствующей сохранению человеческих ресурсов на тер-
ритории России, трактуемой респондентами достаточно широко – от 
сравнения с жизнью в Советском Союзе («Вот раньше, когда был СССР…» 
(жен., 19)) до нечестности выборов («Какая-то надежда на справедли-
вость, на честность выборов» (муж, 20)). 

Образ России как бедной и слабой страны также становится факто-
ром, снижающим ее привлекательность для студентов. Среди настроен-
ных уехать за границу активно выражен антипатриотический настрой, 
раскрывающийся через противопоставление себя и государства: «Я вооб-
ще ярый оппозиционер нашего государства. Я нашему государству не ве-
рю… У нас в стране 95% оппозиционеров» (муж., 20); «менталитет мне не 
нравится в стране (в России). Менталитет, пьянство, необразованность. 
Например, когда приезжаешь за границу, идешь по улице, там тебе люди 
улыбаются, тут идешь у нас по улице, все высматривают – зависть, 
злость» (жен., 21). 

Полученные материалы свидетельствуют о том, что, с одной сторо-
ны, как в образовательной сфере, так и в профессиональном простран-
стве все более распространенным явлением, которое фиксируют исследо-
ватели во всех странах, становится транснациональная мобильность сту-
дентов [37]. С другой стороны, происходит идеализация, а точнее икони-
зация некоторыми респондентами жизни в западных странах: «Я просто 
делаю выводы, что людям здесь живется не совсем хорошо, в нашей 
стране. Я не жила долго в Европе, как турист туда ездила, но почему-то 
я смотрю на этих людей, и мне кажется, им хорошо» (жен., 21). Часть 
студентов, высказавшая готовность мигрировать за пределы России, нас-
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троена пессимистично по отношению к своему государству и к городу, 
в котором живет в настоящее время: «Мне кажется, что в нашей стране, 
городе что-либо менять – это просто бесполезно…» (муж., 20). 

Вместе с тем, несмотря на зафиксированные негативные оценки осо-
бенностей проживания в российских городах, большинство респондентов от-
метило, что Екатеринбург вызывает эмоциональную привязанность (65%). 

По мнению С. А. Ильиных, мегаполис формирует особый тип мен-
тальности [38, с. 81], одна из черт которой – активное привлечение опыта 
самих горожан для формирования образа города. Этому способствует 
и диалогичность как особая характеристика культурного пространства 
мегаполиса: посредством диалога осуществляется соединение качествен-
но различных субъектов и феноменов, возникают общие смыслы, нормы, 
ценности и конвенции [39, с. 202]. 

Студенты ощущают свою сопричастность к изменениям, происходя-
щим в городе, чувствуют синхронность жизни города и человека в нем: 
«Он растет, меняется вместе со мной, мне будет приятно на него через 
10 лет посмотреть, как он меняется» (жен., 21). Это задает положитель-
ный вектор будущего развития мегаполиса, воспроизводства городской 
идентичности, социально-культурного проектирования городского прос-
транства молодым поколением. 

Заключение 
Опираясь на проведенный анализ, можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, город как место для жизни в представлениях студенчес-

кой молодежи раскрывается в двух образах – идеализированных пред-
ставлениях: 

1) «комфортный» город для повседневной жизни с парковыми зона-
ми, развитой культурно-досуговой средой, открытый для инноваций 
и творчества; 

2) «инструментальный» город как площадка для карьерного роста 
и материального благополучия: он должен обладать ресурсами для интен-
сивного развития как самого себя, так и проживающих в нем жителей 
и может быть эмоционально не слишком привлекателен, но функциональ-
но эффективен. 

Во-вторых, потенциальная территориальная мобильность молодых 
горожан определяется их представлениями о ресурсах территории, воз-
можностями городской среды стать платформой или даже «партнером» 
в реализации их жизненных планов. Мировые тенденции демонстрируют 
увеличивающуюся значимость для всестороннего развития мегаполисов 



© С. Б. Абрамова, Н. Л. Антонова, О. И. Пименова 

 

Образование и наука. Том 21, № 1. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 1. 2019 

114  

человеческого капитала, как взращиваемого в самом городе, так и привле-
каемого извне [40, с. 328]. В этом плане мегаполис должен обладать меха-
низмами регулирования баланса данного капитала и своих внутренних 
производственных, финансово-экономических, технических и пр. возмож-
ностей. Причем особое внимание должно уделяться территориальной мобиль-
ности молодежи как наиболее социально активной и адаптивной к новым 
условиям категории населения. Не случайно представителям именно этой со-
циальной группы государственные и частные институты и организации пре-
доставляют наибольшее количество льгот для осуществления образователь-
ных и профессиональных перемещений [41, с. 96]. 

В-третьих, чтобы быть точкой притяжения для индивидов, облада-
ющих особыми знаниями, востребованными в постиндустриальном обще-
стве, городу нужно обеспечить условия для реализации запросов и пот-
ребностей таких граждан. Эвентуальный драйвер и одновременно ресурс 
развития городской среды – студенческая молодежь. В целях повышения 
привлекательности для нее мегополиса экологическая, экономическая, со-
циокультурная устойчивость динамики его развития должна стать гене-
ральным стратегическим направлением в политике планирования и про-
ектирования городского пространства. Уже сегодня администрации горо-
да как агенту, инициирующему, внедряющему и регулирующему ком-
плексные стратегии повышения привлекательности территории, необхо-
димо учитывать не только территориальный капитал, которым располага-
ет мегаполис, но и типичные нужды и интересы целевых для развития го-
рода социальных групп, особенно относящихся к креативному классу. 

В-четвертых, центральной задачей профессионального образования 
в современном обществе является формирование таких знаний, умений 
и качеств человека, которые обеспечат успешность выполнения профес-
сиональных функций в условиях быстро меняющейся действительности 
[42, с. 40], поэтому в деятельности высшей школы важно особо выделить 
вектор освоения студентами компетенций, связанных с жизненным про-
ектированием и территориальной мобильностью как инструментами ре-
ализации образовательных, профессиональных и личных планов молоде-
жи. Перспективным направлением представляется использование зару-
бежного опыта по внедрению в образовательные стандарты курсов, обу-
чающих выстраивать карьеру, планировать жизнь и формирующих го-
товность к мобильности [43]. 

В ходе нашего исследования была апробирована разработанная ав-
торским коллективом социологическая методика измерения привлека-
тельности города как фактора территориальной мобильности студентов. 
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Перспективными направлениями дальнейших исследований нам видится 
сравнительный анализ привлекательности города с точки зрения предста-
вителей разных поколений; определение роли молодежи как субъекта 
формирования имиджа; а также контент-анализ сообществ социальных 
сетей, посвященных городу, выявление медийного образа города и его 
репрезентация в сети Интернет. 
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Аннотация. Введение. Заметно увеличившаяся в последнее время интен-

сивность образовательного процесса в вузе нередко становится причиной ухуд-
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обучающихся традиционная система физического воспитания в новых условиях 
не справляется с поставленной задачей. Очевидно, что сохранению и укрепле-
нию здоровья человека способствуют адекватные его психофизиологическим ха-
рактеристикам физические нагрузки, которые должны рассчитываться индиви-
дуально. Данные расчеты могут производиться разными способами и на основе 
разных параметров, среди которых ключевыми являются вариабильность сер-
дечного ритма и вегетативная регуляция, выступающие индикаторами адапта-
ционно-приспособительной деятельности целостного организма. 

Цель изложенного в статье исследования – определение посредством 
информационных технологий оптимальных индивидуальных нагрузок на за-
нятиях физкультурой и спортом для студентов с разными режимами двига-
тельной активности. 

Методология и методики. Работа выполнялась с опорой на здравоохра-
нительный и дифференцированный подходы к организации физического вос-
питания и на ведущий для этих подходов принцип здоровьесбережения. Были 
задействованы такие эмпирические методы исследования, как контент-ана-
лиз, сравнительный анализ, синтез и обобщение. Обследование выборки сту-
дентов и обработка экспериментальных данных проводились с помощью ап-
паратно-программного комплекса (АПК). 

Результаты и научная новизна. Зафиксированы и изучены взаимосвя-
зи показателей вариабельности сердечного ритма у студентов с учетом их воз-
растных, половых, двигательных особенностей и принадлежности к медицин-
ским группам. Согласно этим показателям предложена дифференциация сте-
пени напряжения регуляторных систем организма. На основе непараметри-
ческих алгоритмов автоматической классификации, распознавания образцов 
и теоремы проверки статистических гипотез выделены критерии определения 
вегетативного тонуса студентов (эйтония, ваготония, симпатикотония), зная 
который преподаватель физвоспитания может планомерно повышать адапта-
ционный потенциал обучающихся за счет включения в учебный курс корри-
гирующих и реабилитационных программ. 

Научно обоснована целесообразность и эффективность применения ин-
формационных технологий в физкультурно-оздоровительной деятельности. Диаг-
ностика на базе АПК, который включает фильтрацию данных, определение пара-
метров выборки гистограммы, графическое отображение результатов спектрог-
раммы, позволяет комплексно, достоверно и оперативно, в режиме реального 
времени оценивать работу сердечно-сосудистой системы человека и адаптацион-
но-компенсаторные возможности механизмов вегетативной регуляции, выявлять 
на донозологическом уровне различные нарушения ритма сердца (слабость сину-
сового узла, мерцательную аритмию и др.) и исходя из этого подбирать варианты 
индивидуальных физических и тренировочных нагрузок. 

Практическая значимость. Предлагаемый авторами научно-методоло-
гический подход к организации спортивных занятий поднимает предмет фи-
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зической культуры в высших учебных заведениях на качественно иной уро-
вень: благодаря компьютерным технологиям он становится действенным ин-
струментом здоровьесберегающей деятельности, которая является приоритет-
ным направлением в физическом воспитании студенческой молодежи. Ре-
зультаты исследования могут быть использованы в практике образовательных 
учреждений различного типа. 

Ключевые слова: студенты, информационные технологии, аппаратно-
программный комплекс, вариабельность сердечного ритма, исследование ком-
пенсаторно-приспособительных реакций, индивидуализация учебной и трени-
ровочной нагрузки. 
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Abstract. Introduction. Considerably increased intensity of educational pro-

cess in higher education institution frequently becomes the reason of deteriorati-
on in students’ health. The traditional system of physical education (PE), designed 
to maintain good health of students in new conditions, does not cope with an ob-
jective defined. Obviously, health preservation of a person is promoted by physical 
activities, which are adequate to his or her psycho-physiological characteristics 
and should be worked out individually for each person. The estimations can be 
carried out in different ways and on the basis of different parameters, among 
which the authors emphasise heart rate variability and vegetative regulation that 
act as indicators of adaptation and adaptive activity of an organism. 

The aim of the present research was to identify individual appropriate phys-
ical load for students with various motion behaviour types through the use of in-
formational technologies (IT). 

Methodology and research methods. The research was based on health-pre-
serving and differentiated approaches to physical education organisation. Health 
preservation was the leading principle of the approaches taken into account. The 
empiric research methods included content analysis, comparative analysis, syn-
thesis and generalisation. The survey sampling and processing of experimental 
data were carried out by means of the hardware and software complex (HSC). 

Results and scientific novelty. The authors studied and documented the in-
terconnection of students’ heart rate variability, taking into account their age and 
sex peculiarities, motion behaviour and medical groups. The regulatory systems 
tension degree differentiation was offered and approved. The criteria to determine 
a vegetative tonus of students (eutony, vagotony, sympathicotony) were identified 
on the basis of nonparametric algorithms of automatic classification, recognition 
of samples and theorem of statistical hypothesis tests. Thus, PE teacher can sys-
tematically increase the adaptation potential of students due to inclusion in a tra-
ining course of corrective and rehabilitation programmes. 

The efficiency of IT in sport and recreational physical activities was scienti-
fically based. The diagnostics on the basis of HSC, which includes data filtering, 
determination of parameters of selection of the histogram, graphic display of re-
sults of the spectrogram, allows specialists: to estimate the work of cardiovascular 
system and adaptatively compensation abilities of vegetative regulation mecha-
nisms in a comprehensive, accurate and rapid way; to determine various violati-
ons of heart rhythm at donosological level (sick sinus node, atrial fibrillation, etc.); 
to select options for individual physical and training loads. 
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Practical significance. The authors’ scientific and methodological approach 
to the organisation of sport activities raises the subject of PE in higher educati-
onal institutions to a significantly upgraded level: through computer technologies, 
it becomes the effective instrument of health-preserving activity, which is the pro-
mising direction in PE of student’s youth. The research results can be used in 
practice of educational institutions of various types. 

Keywords: students, information technologies, hardware and software 
complex, heart rate variability, compensative and adaptive reactions research, in-
dividualisation of educational and training load. 
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Введение 
Интенсификация учебного процесса в высшей школе, направленная 

на повышение качества образования, предполагает активное участие ин-
дивида в образовательном процессе, что нередко приводит к напряже-
нию адаптационных возможностей организма и, как следствие, к ухудше-
нию показателей здоровья студенческой молодежи [1, с. 47]. Проблема 
поддержки хорошего самочувствия студентов в образовательной среде 
вуза соотносится с вопросами качества образовательной деятельности [2, 
с. 136; 3, с. 46]. 

Адаптация обучающегося к специфическим вузовским условиям 
сопровождается гомеостатическим регулированием не только психологи-
ческих процессов, но и компенсаторно-приспособительных систем орга-
низма [4–6]. К факторам, существенно лимитирующим адаптационные 
возможности человеческого организма, относятся недостаточная мышеч-
ная активность – гипокинезия и гиподинамия [7, с. 38], а также отсут-
ствие знаний в области поддержания здоровья средствами физической 
культуры [8–10]. 

Некоторые исследователи предлагают модернизировать современ-
ный учебный процесс физического воспитания посредством использова-
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ния автоматизированных диагностирующих систем [11, 12], образова-
тельных мобильных ресурсов [13, с. 43], организационно-управленческих 
моделей [14], направленных на создание педагогических методик, опти-
мизирующих обучение с учетом физиологических и психофизиологичес-
ких возможностей студентов. 

Внедрение информационных технологий в сферу физической куль-
туры и спорта позволяет на качественно новом уровне диагностировать 
показатели функциональной и физической подготовленности студентов 
и на основе полученной информации разрабатывать индивидуальные про-
граммы, включающие дидактические компоненты, повышающие личност-
но-адаптивный потенциал каждого студента [7, с. 31; 15]. 

Одними из наиболее перспективных в этом плане являются компь-
ютерные средства оценивания и прогнозирования адаптивного состояния 
обучающихся с использованием аппаратно-программного комплекса 
(АПК). Так, экспертная система «КОМПФА»1 дает возможность не только 
диагностировать функционирование сердечно-сосудистой системы и ве-
гетативную регуляцию как показатель физиологического состояния орга-
низма [7, с. 65], но и рекомендовать в зависимости от особенностей кон-
кретного человека индивидуальные оздоровительные [1, с. 48] и трениро-
вочные программы [16]. 

Эффективность компьютерного анализа вариабильности сердечного 
ритма отмечают многие исследователи, рассматривающие вегетативную 
регуляцию в качестве индикатора адаптационно-приспособительной де-
ятельности целостного организма [17–21]. 

Все сказанное послужило основанием для проведения представлен-
ного в данной статье исследования, целью которого явилось изучение 
с помощью информационных технологий особенностей регуляторных ме-
ханизмов сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем студентов, 
обусловливающих степень напряжения регуляторных механизмов и адап-
тационные возможности организма к физическим и тренировочным наг-
рузкам. 

Обзор литературы 
Оценка функциональных резервов организма на основе анализа сер-

дечного ритма впервые была описана в 60-х гг. прошлого столетия В. В. Па-

                                                 
1 Московченко О. Н., Попов А. Г. АПК экспертной системы «КОМПФА» заре-

гистрировано в ОФАП. Мин. обр. РФ № ОФАП – 1824 № г.р. 50200200006. Москва, 
2002. 
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риным и Р. М. Баевским1. Впоследствии метод совершенствовался, результа-
ты разработок активно дискутировались в научном сообществе. 

Вопросы информатизации отрасли «физическая культура и спорт» 
обсуждались в отдельных публикациях начиная с 1980-х гг. К этому вре-
мени были созданы экспертные и автоматизированные системы управле-
ния для решения задач медико-биологического назначения, которые ста-
ли использоваться и для обследования спортсменов2 [20]. В дальнейшем 
автоматизированный скрининг нашел применение в высших учебных за-
ведениях для оценки физического состояния студентов [4, 9, 22–25 и др.]. 

В спорте высших достижений компьютерные разработки стали при-
меняться не только с целью оценки функционального состояния организ-
ма [18, 26–28], но и для оперативного контроля [7, 29–32], обеспечива-
ющего адаптацию к тренировочной и соревновательной нагрузке, подве-
дению спортсмена к пику спортивной формы. 

В настоящее время как в сфере профессионально-прикладной фи-
зической культуры [2, 4, 25], так и в области подготовки высококвалифи-
цированных спортсменов [16, 21, 30–32] для изучения перестройки регу-
ляторных механизмов сердечной деятельности используется экспресс-ди-
агностика математического анализа ритма сердца с помощью АПК. В раз-
ных условиях спортивной деятельности эта процедура позволяет оценить 
состояние вегетативного гомеостаза и, если необходимо, принять меры по 
коррекции объема или интенсивности физической нагрузки [7, 15]. На 
наш взгляд, данная процедура приемлема и для организации индивиду-
ального физического воспитания в вузе. 

Не требует особых доказательств тезис о том, что совершенствова-
ние педагогических технологий, применяемых в учебном курсе физичес-
кого воспитания, должно быть направлено на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и улучшение их психофизиологического состо-
яния, что, безусловно, важно и для осуществления дальнейшей професси-
ональной деятельности [25, с. 886–887]. 

Повышению функциональной и физической подготовленности сту-
дентов, снижению негативного воздействия на их самочувствие послед-
ствий интенсификации учебного процесса способствует адекватная фун-

                                                 
1 Парин В. В., Баевский Р. М. Введение в медицинскую кибернетику. Пра-

га: Медицина, 1966. 300 с. 
2 Лапко А. В., Поликарпов Л. С., Манчук Г. В. Автоматизация научных ис-

следований в медицине (по данным популяционных обследований) // Новоси-
бирск: Наука, 1996. 270 с. 
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кциональному состоянию организма физическая нагрузка [2, 3], которая 
должна рассчитываться индивидуально. 

Данные расчеты следует производить на основе информации о раз-
личных параметрах функционального состояния сердечно-сосудистой 
и нервной систем, что обеспечит и построение оптимального варианта 
индивидуальной траектории стабилизации и укрепления физической ра-
ботоспособности [7, 15] и приобретение навыков здоровьесбережения 
в целях усиления адаптивно-ресурсного потенциала личности [2, 3, 5, 9]. 

Материалы и методы исследования 
В нашем исследовании приняли участие 240 студентов первого кур-

са с разным двигательным режимом. 
Участниками эксперимента стали 
● студентки основной медицинской группы (n = 60, средний возраст 

17,4 ± 0,8 года), которые занимались на специализации «Здоровый образ 
жизни»; 

● студентки с ослабленным здоровьем (n = 60 человек, средний воз-
раст 18,2 ± 0,4 года), обучавшиеся по специальной программе; 

● юноши-студенты основной группы здоровья (n = 60, средний возраст 
18,8 ± 1,2 года), осваивавшие специализацию «Здоровый образ жизни»; 

● студенты-спортсмены (юноши) (n = 60, средний возраст 18,9 ± 0,8 го-
да), специализирующиеся на единоборствах. 

Во всех группах сердечный ритм в состоянии относительного покоя 
и после ортопробы регистрировался с помощью микроэлектронного кардиомо-
нитора МКМ-01 на базе аппаратно-программного комплекса экспертной сис-
темы «КОМПФА» по общепринятой методике [7, с. 243–145]. Алгоритм анализа 
включал программы построения кардиоинтервалограммы и гистограммы R-R 
интервалов. Учитывались следующие величины: мода (Мо); амплитуда моды 
(Амо, %); вариационный размах (ΔХ); показатель участия гуморального звена 
в регуляции сердечного ритма (М0/ΔХ); индекс напряжения (ИН); попарное 
распределение предыдущих и последующих интервалов (R–R). 

Изменение качества исследуемых параметров оценивалось по ста-
тистическим показателям с помощью программного комплекса «NPCL», 
разработанного в лаборатории Института математического моделирова-
ния1. Структура функциональных задач пакета программ «NPCL» предус-

матривала нормировку значений j
j ix x= , 1,i n=  для каждого j. 

                                                 
1 Высоцкая Г. С. Диалоговый пакет программ «NPCL». Непараметрические ме-

тоды классификации и их применение // Новосибирск: Наука, 1993. С. 131–134. 



© О. Н. Московченко, Л. В. Захарова, Н. В. Третьякова, 
Н. В. Люлина, О. А. Катцин, Г. С. Саволайнен 

 

Образование и наука. Том 21, № 1. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 1. 2019 

132  

Нормированные значения определялись по формуле: 

( )j
i jj

i
j

x s
x

σ
′ −
= , 

где sj – среднее арифметическое xj; 
σj – среднее квадратическое отклонение; 

j
ix  – нормированное значение. 

Плотность вероятности регрессионного типа проводилась с помо-
щью непараметрической оценки по А. В. Лапко1. 

Результаты исследования 
Согласно обобщенным данным, полученным рядом авторов, меха-

низмы вегетативной регуляции играют ведущую роль в определении 
адаптационных возможностей организма на физическую нагрузку и в со-
хранении вегетативного гомеостаза [1, 7, 17, 26]. 

Для выявления определенной зависимости механизмов вегетатив-
ной регуляции сердечного ритма от характера физической нагрузки мы 
исследовали указанные выше группы студентов, имевших разные двига-
тельные режимы. 

Качество распознавания наиболее значимых признаков, характеризу-
ющих тип регуляции сердечной деятельности, оценивалось на основе систе-
мы типизации методов автоматической классификации, где критериями яв-
ляется априорная информация о классе [7, с. 125–127] – закономерности, ко-
торая выделяется в фиксированном пространстве изучаемых параметров2. 

Учитывая, что выделение классов – это нетрадиционный подход для 
изучения вариабельности сердечного ритма, мы решили соотнести их по-
казатели с центильными таблицами3. 

К нормотонии (эйтонии) были отнесены величины от 25 до 75 центилей, 
соответствующие функции принадлежности S02t при р < 0,01 второго класса. 
Величины, расположенные в диапазоне от 75 до 97 центилей, – пространство 
третьего класса, функция их принадлежности S03t при р < 0,01, что расценива-

                                                 
1 Лапко А. В., Поликарпов Л. С., Манчук Г. В. Автоматизация научных ис-

следований в медицине (по данным популяционных обследований) // Новоси-
бирск: Наука, 1996. 270 с. 

2 Лапко А. В., Поликарпов Л. С., Манчук Г. В. Автоматизация научных ис-
следований в медицине (по данным популяционных обследований) // Новоси-
бирск: Наука, 1996. С. 27–38. 

3 Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение 
пакета прикладных программ STATISTICA. Москва, 2003. 
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ется нами как симпатикотония. Величины в интервале от 25 до 3 центилей, 
относятся к первому классу, функция принадлежности S01t, при р < 0,01, что 
определяется как парасимпатикотония (ваготония). 

Оценка структуры сердечного ритма в зависимости от типа регуля-
ции у студенток представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристика структуры сердечного ритма у студенток – участниц 

исследования (n = 120) 

Table 1 
Heart rate structure description in the group of female students (n = 120) 

Показатель величины вегетативного компонента (M±m) Группа (% 
предста-
вителей) 

Тип ре-
гуляции М0, с АМ0, % ∆Х, с АМ0/∆Х ИН, усл. ед.

ОМГ (33,3) 
СМГ (20,0) 

Нормото-
ния,  
эйтония 

0,62±0,01 
0,64±0,02 

29,7±0,001
39,4±0,001

0,28±0,01 
0,34±0,01 

106±0,001
115,8±0,01

84±4,8 
95±7,9 

ОМГ (40,0) 
СМГ (41,6) 

Симпа-
тикото-
ния 

1,12±0,02 
1,16± 0,01 

36,9±0,01
45,6±0,02

0,29±0,002
0,32±0,02 

127,2±0,02
142,5±0,02

123,6±19,2
168±19,2 

ОМГ (26,7) 
СМГ (38,4) 

Пара-
симпати-
котония 

0,60±0,01 
0,62± 0,01 

28,9±0,01
29,9±0,001

0,28±0,01 
0,28±0,01 

103±0,01 
106,9±0,01

100,6±2,8 
118±2,9 

 

Примечание. ОМГ – основная медицинская группа, СМГ – специальная ме-
дицинская группа. В состав каждой группы входили 60 человек. 

 

Согласно полученным данным, студентки основной и специальной 
медицинской группы имели разный тип регуляции. К нормотоническому 
типу отнесено 33,3 и 20% испытуемых соответственно. Индекс напряже-
ния, равный 84 и 95, и показатель регуляции синусового ритма сердца 
(АМ0/∆Х) – 106 и 115,8 – указывают на сохранение вегетативного баланса 
и нормальный тонус парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы – ВНС (диапазон второго класса). 

Напряжение регуляторных систем со смещением вегетативного балан-
са под влиянием симпатического звена ВНС отмечено у 40 и 41,6% испыту-
емых. Распределение кардиоциклов характеризовалось среднегрупповыми 
показателями моды (М0) – 1,12 и 116, высокими значениями индекса напря-
жения (123,6 и 168) и показателя регуляции синусового ритма (АМ0/∆Х) – 
127,2 и 142,5. Это означает доминирующее влияние симпатического отдела 
ВНС и диагностирует симпатикотонию (диапазон третьего класса). 

Снижение активности симпатического отдела ВНС с усилением па-
расимпатического влияния за счет увеличения роли блуждающего нерва 
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зафиксировано у 26,7% студенток ОМГ и 38,4% – СМГ. Индекс напряже-
ния менее 110 усл. ед. расценивался как степень напряжения централь-
ных регуляторных механизмов по ваготоническому типу. Показатель ва-
риационного размаха (∆Х), меньше 0,30 с  в каждой группе указывает на 
доминирующее влияние парасимпатического отдела ВНС, свидетельствуя 
о парасимпатикотонии (диапазон первого класса). 

Таким образом, было установлено, что в обеих женских группах основ-
ную долю (40%) составляли испытуемые с симпатикотоническим типом веге-
тативной регуляции. Студентки СМГ в меньшей степени по сравнению со 
студентками ОМГ имели нормотонический и в большей степени парасимпа-
тический тип регуляции ВНС, что указывает на снижение адаптационно-
компенсаторных возможностей сердечно-сосудистой системы. Следователь-
но, они нуждаются в индивидуальной и строго дифференцированной наг-
рузке на занятиях по физической культуре [2, с. 140]. 

В табл. 2 представлены величины сердечного ритма в зависимости 
от типа регуляции у студентов-юношей с разным двигательным режимом. 

Таблица 2 
Характеристика структуры сердечного ритма у студентов – участников 

исследования (n = 120) 

Table 2 
Heart rate structure description in the group of male students (n = 120) 

Показатель величины вегетативного компонента (M ± m) Группа (% 
представи-

телей) 
Тип ре-
гуляции М0, с АМ0, % ∆Х, с АМ0/∆Х ИН, 

 усл. ед. 
ОМГ (53,33) 
Группа 
СКСС (70) 

Нормо-
тония, 
эйтония 

0,79± 0,01 
0,83±0,02 

31,7±0,01 
20,7±0,01 

0,28±0,01 
0,18±0,01 

113,2±0,001
115±0,001 

74,7±9,6 
40,7±15,03

ОМГ (40,0) 
Группа 
СКСС (20,0)  

Симпа-
тико-
тония 

1,04± 0,03 
0,92±0,02 

36,5±0,02 
28,6±0,02 

0,30±0,02 
0,25±0,02 

121,6±0,02
114,4±0,02

108,8±19,2
55,4±19,2 

ОМГ (6,67) 
Группа 
СКСС (10,0)  

Пара-
симпати-
котония 

0,79± 0,01 
0,78±0,07 

30,4±0,001
26,4±1,1 

0,29±0,01 
0,29±0,01 

104±0,01 
91±0,01 

97±2,9 
38,9±12,9 

 

Примечание. ОМГ – основная медицинская группа, группа СКСС – группа 
студентов курса спортивного совершенствования, в каждой группе по 60 человек. 

 
В табл. 2 показано, что нормотоническая (эйтония) регуляция сер-

дечного ритма отмечена у 53% студентов ОМГ, которые занимались физи-
ческой культурой по традиционной системе, и у 70% студентов, осваивав-
ших курс спортивного совершенствования. Несмотря на то, что все пока-
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затели, характеризующие вегетативный компонент типа регуляции, соот-
ветствуют диапазону второго класса, студенты-спортсмены имеют более 
высокие адаптивные возможности сердечно-сосудистой системы к физи-
ческим нагрузкам. Заметно разнятся следующие величины. Индекс нап-
ряжения у спортсменов меньше на 34 усл. ед., амплитуда моды (АМ0) – 
показатель влияния симпатического отдела регуляции ритма сердца – на 
11%, вариационный размах (∆Х) – на 10 с, что указывает на влияние па-
расимпатического отдела ВНС. Более сбалансированная регуляция нор-
мального тонуса ВНС в группе СКСС может рассматриваться как прояв-
ление экономизации сердечной деятельности, что подтверждено нами ра-
нее [21] и согласуется с данными А. Д. Викулова [32, с. 31]. 

Число студентов ОМГ и студентов-спортсменов мужского пола с преоб-
ладанием симпатического звена ВНС также различно – 40 и 20%. В пер-
вой группе выше, чем во второй, показатели амплитуды моды (АМ0) – 
36,5 и 28,6% соответственно, характеризующие влияние симпатического 
отдела регуляции ритма сердца, индекса напряжения (108,8 и 55,4) и ре-
гуляции синусового ритма (АМ0/∆Х) – 121,6 и 114,4, что указывает на до-
минирующее влияние симпатического отдела ВНС и наличие симпатико-
тонии. Данные показатели находятся в диапазоне третьего класса. 

Преобладание парасимпатического влияния ВНС за счет увеличе-
ния роли блуждающего нерва отмечено у 6,67% студентов ОМГ и у 10% 
студентов-спортсменов. В обеих группах влияние парасимпатического от-
дела ВНС рассматривалось по показателям вариационного размаха в ди-
апазоне 0,25–0,30 с и индекса напряжения (38,9–97 усл. ед.), который яв-
ляется интегральным показателем активности центральных регуляторных 
механизмов и степени их напряжения, демонстрирующим доминирующее 
влияние парасимпатического отдела ВНС (диапазон первого класса). 

Степень напряжения регуляторных систем по ваготоническому типу 
у студентов-спортсменов (имеющих высокую спортивную квалификацию) 
мы расцениваем как экономизацию функций деятельности сердечно-сосу-
дистой системы при физических нагрузках. Ваготонический тип регуляции 
у студентов расценивается нами как свидетельство недостаточного уровня 
функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы, а следователь-
но, и недостаточной адаптации организма к физической нагрузке. 

Распределение обследуемых по типу реагирования того или иного 
тонуса вегетативной нервной системы на регуляцию сердечного ритма 
согласно общепринятой классификации Р. М. Баевского [17] позволило 
нам выделить три группы: 

● эйтоники – сбалансированное влияние; 
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● симпатоники – преобладание симпатических влияний; 
● ваготоники – доминирование парасимпатической регуляции. 
Во всех представленных группах с разным режимом двигательной 

активности количество эйтоников оказалось различно. Эйтонический тип 
регуляции имеют не более 53% студенток и студентов ОМГ со стандар-
тным двигательным режимом. Среди обследованных с более ограничен-
ным объемом двигательной активности эйтонический тип свойствен 20% 
студенток СМГ и 70% студентов-спортсменов. 

Высокий уровень симпатических влияний на сердечный ритм отме-
чен в 40 и 41,6% случаев у студентов обоего пола со стандартным двига-
тельным режимом. Доминирование симпатико-тонического типа вегета-
тивного обеспечения в группах студентов независимо от пола указывает 
на преобладание симпатического отдела и рассогласование в системе си-
нусового узла ВНС. Полученные нами результаты согласуются с данными 
Ф. А. Иорданской [18, с. 31]. Доминирующее влияние симпатического от-
дела ВНС свидетельствует о напряжении механизмов адаптации, что 
предположительно обусловлено невысоким уровнем адаптационного ре-
зерва сердечно-сосудистой системы. 

В группе студентов, специализирующихся на единоборствах, только 
в 20% случаев отмечены симпатические влияния на регуляцию сердечно-
го ритма. По нашему мнению, преобладание данных влияний у спортсме-
нов может быть связано с утомлением или ранними признаками перенап-
ряжения сердечно-сосудистой системы [16, 21], что подтверждают и дру-
гие диагностические замеры [30, 31]. 

У студентов, отнесенных к группе ваготоников, регуляция ритма 
сердечных сокращений осуществляется посредством снижения активнос-
ти симпатического отдела вегетативной нервной системы и повышения 
влияния блуждающего нерва, что указывает на напряжение адаптивных 
возможностей организма [15]. 

Исследование показало, что студентки с исходным симпатикотони-
ческим и парасимпатикотоническим вегетативным тонусом находятся 
в «группе риска», что вызванно дисфункцией ВНС, и нуждаются в стро-
гой дифференцированной нагрузке на занятиях по физической культуре. 

В группе студентов-спортсменов, занимающихся на курсе спортив-
ного совершенствования по единоборствам, обнаружена тенденция к эко-
номизации функции сердечного ритма. При этом отмечаются «умеренная 
брадикардия» (ЧСС 56–58 уд./мин), снижение средних величин АМо (20,7) 
и ИН (40,7), что позволяет проследить парасимпатические влияния на 
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функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, обеспечиваю-
щей высокий адаптационный резерв. Брадикардия у спортсменов расце-
нивается как экономичность сердечной деятельности [21], что также под-
тверждает работа А. Д. Викулова [32, с. 34]. 

Результаты полученного исследования состояния вегетативного то-
нуса студентов с помощью АПК могут найти дальнейшее применение в ра-
боте вузовского преподавателя физического воспитания. Имея представ-
ление об уровне функционального состояния сердечно-сосудистой систе-
мы студента и адаптационно-компенсаторных возможностях механизмов 
вегетативной регуляции его организма на текущий период времени, целе-
сообразно осуществлять подбор физических и тренировочных нагрузок, 
используя индивидуально-дифференцированный подход. Данный подход 
позволяет организовать учебный процесс по физической культуре с уче-
том индивидуальных адаптационных возможностей организма к физи-
ческим нагрузкам, соблюдая принцип индивидуализации за счет исполь-
зования широкого набора средств и методов, обеспечивающих развива-
ющий, поддерживающий, корригирующий и реабилитационный эффект 
[2, 9, 14, 21]. 

В рамках опытно-поисковой деятельности, направленной на повы-
шение эффективности выбора физической и тренировочной нагрузки 
в соответствии с выявленными посредством АПК типами вегетативной 
регуляции, нами были установлены и учтены определенные закономер-
ности [7, с. 158; 21, с. 65, 26]. 

Для студентов ОМГ (специализация единоборств) с высоким уров-
нем адаптационно-компенсаторных возможностей механизмов вегетатив-
ной регуляции (эйтоники) величина нагрузки и направленность трениру-
ющих воздействий должны учитываться при построении занятий в мик-
ро-, мезо- и макроциклах и иметь индивидуально развивающий характер. 
Особое внимание мы уделяли предупреждению переутомления, для чего 
по результатам контрольного тестирования назначались восстановитель-
ные средства, благодаря которым число срывов адаптации у студентов-
спортсменов сокращалось (в среднем на 21,6%). 

В отношении эйтоников основной и специальной медицинской групп, 
занимающихся физической культурой в рамках учебной программы, 
можно отметить следующее. У студенток ОМГ с учетом результатов выяв-
ленных типов вегетативной регуляции был скорректирован учебный про-
цесс по физическому воспитанию, который приобрел оздоровительно-тре-
нировочную направленность. Целенаправленная реализация принципов 
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здоровьесбережения позволила использовать различные методы и сред-
ства, адекватные функциональным возможностям организма, что повы-
сило адаптивно-ресурсный потенциал обучающихся на 34,5%. Многие 
студентки СМГ по результатам опытно-поисковой деятельности и меди-
цинского осмотра переведены в подготовительную группу (26,7%), а часть 
из них – в ОМГ (5%). Для данной категории обучающихся на начальном 
этапе характер занятий физическими упражнениями должен быть оздо-
ровительно-профилактическим, направленным на поддержание и укреп-
ление имеющегося уровня адаптационно-компенсаторных возможностей 
организма с его последующим развитием. Занятия, предусмотренные 
учебным планом, необходимо дополнить факультативными, которые поз-
волят увеличить двигательную активность и привить навыки здоровьес-
бережения. С учетом высокого уровня нервно-психического напряжения 
регуляторных механизмов значительное внимание должно уделяться пси-
хоэмоциональному состоянию обучающихся путем обеспечения благопри-
ятного эмоционального фона занятий и включения в тренировочные про-
граммы аутогенных тренировок. 

Физические нагрузки студентов с доминирующим парасимпатико-
тоническим и симпатикотоническим вегетативным тонусом (ваготоники 
и симпатотоники) должны иметь корригирующе-реабилитационный ха-
рактер, что позволяет на основе дифференцированного подхода индиви-
дуально перераспределять их объем и интенсивность. С учетом дисфун-
кции ВНС нагрузку на занятиях по физической культуре необходимо 
строго дифференцировать [2, 9]. Значительное внимание в таких случаях 
уделяется включению в учебный план различных авторских программ, 
а также оздоровительно-профилактических мероприятий [9, с. 175]. Ре-
зультаты опытно-поисковой деятельности выявили в 23,1% случаев соот-
ветственно стойкую стабилизацию и в 46,9% случаев тенденцию к повы-
шению уровня адаптационно-компенсаторных возможностей механизмов 
вегетативной регуляции у данной категории занимающихся. 

В целях повышения образовательного уровня студентов и предос-
тавления им возможности индивидуально корректировать двигательные 
режимы нами совместно с руководством Сибирского федерального уни-
верситета был создан информационно-образовательный портал «Здоровье 
и образование». Содержание этого ресурса включает аспеты охраны и ук-
репления здоровья человека. 

Оптимизация учебного процесса по физическому воспитанию в ву-
зе предусматривает повышение не только адаптивных возможностей ор-
ганизма, но и уровня образовательной культуры студентов в сфере охра-
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ны здоровья. Здоровьесбережение базируется на таких подходах, как 
личностно-деятельностный, онтогенетический, аксиологический [5, с. 82–
83], здравоохранительный, дифференцированный [7, с. 174], раскрыва-
ющих механизмы и условия реализации основных принципов охраны, ук-
репления и развития здоровья человека. 

Таким образом, нами получены положительные результаты исполь-
зования АПК в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной де-
ятельности студентов с целью оценки адаптационных возможностей орга-
низма, позволяющей индивидуализировать физические и тренировочные 
нагрузки, повышая их эффективность. 

Обсуждение и заключение 
Самым распространенным методом оценивания функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы является метод электрокардиог-
рафии (ЭКГ), предназначенный для распознавания различных кардиоло-
гических нарушений, наиболее часто выявляемых у молодых спортсменов 
[20, 33–35]. Однако этот метод обычно не применяется при массовом об-
следовании студентов. Как показывает практика, о функциональных воз-
можностях сердечно-сосудистой системы обучающегося преподаватели 
судят по регистрации его пульса до и после нагрузки. 

Диагностика сердечного ритма с помощью АПК позволяет в режиме 
реального времени комплексно оценить функциональное состояние сер-
дечно-сосудистой системы человека и индивидуальные адаптационно-
компенсаторные возможности механизмов вегетативной регуляции. Прог-
раммное обеспечение включает фильтрацию данных, определение пара-
метров выборки гистограммы, графическое отображение результатов 
спектрограммы, что делает данную информацию достоверной. Вместе 
с тем существуют различные модификации данной методики и подходы 
к ее совершенствованию. 

Проанализировав показатели вариабельности сердечного ритма 
у студентов с разным уровнем двигательного режима, мы выявили меж-
групповые особенности, что стало основанием для их дифференциации 
с помощью непараметрических алгоритмов автоматической квалифика-
ции1, распознавания образцов и формулировки теоремы проверки ста-
тистических гипотез. 

                                                 
1 Лапко А. В., Поликарпов Л. С., Манчук Г. В. Автоматизация научных ис-

следований в медицине (по данным популяционных обследований) // Новоси-
бирск: Наука, 1996. 270 с. 
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При обработке экспериментального материала с помощью непарамет-
рических методов было выделено три класса показателей, каждый из кото-
рых достоверно (р = 0,001) отличается значениями величин вариабильности 
сердечного ритма и соотносится с центильными таблицами, что подтвержда-
ет достоверность выделенных критериев оценки вегетативной регуляции для 
эйтоников, ваготоников и симпатотоников, характеризующих изменения ве-
гетативного баланса. На основе сформированных критериев вегетативной 
регуляции можно не только оценить степень напряжения регуляторных ме-
ханизмов организма, но и выявить на донозологическом уровне различные 
нарушения ритма сердца (слабость синусового узла, мерцательную аритмию 
и др.). Зная исходный вегетативный тонус студента, преподаватель физвос-
питания может планомерно повышать адаптационный потенциал обуча-
ющегося за счет внедрения в учебный курс корригирующих и реабилитаци-
онных авторских программ [2, 9]. При этом следует ориентироваться на 
принцип здоровьесбережения, который заключается в здравоохранительном 
и дифференцированном подходе [7, с. 174]. 

В ходе нашего исследования было установлено, что участвующие 
в нем студентки и студенты ОМГ с эйтоническим типом регуляции имеют 
высокие функциональные особенности сердечно-сосудистой системы 
и адаптационно-компенсаторные возможности механизмов вегетативной 
регуляции. Они способны углубленно заниматься физическими упражне-
ниями и совершенствовать свои навыки в определенном виде спорта 
в соответствии с индивидуальными потребностями. 

Студентки СМГ с эйтоническим типом по результатам оценки и ме-
дицинского осмотра в конце учебного года могут быть переведены в под-
готовительную группу. 

У студенток и студентов ОМГ с симпатикотоническим типом регуля-
ции зафиксирован неудовлетворительный уровень адаптации, обуслов-
ленный напряжением центральных регуляторных механизмов. Такие уча-
щиеся нуждаются в дифференцированной нагрузке и снятии нервно-пси-
хического напряжения посредством благоприятного эмоционального фо-
на занятий. 

Для студентов-ваготоников с парасимпатикотоническим типом ре-
гуляции ритма сердца характерно снижение функциональных возмож-
ностей сердечно-сосудистой системы и адаптационно-компенсаторного 
потенциала механизмов вегетативной регуляции. В этой группе обуча-
ющихся требуется индивидуально-дифференцированный подход к выбо-
ру физической нагрузки, а также системное проведение оздоровительных 
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реабилитационно-коррекционных и целенаправленных профилактичес-
ких мероприятий, повышающих адаптационно-компенсаторные возмож-
ности организма [9, с. 175]. 

Предпринятый нами сравнительный анализ показал, что доля сту-
дентов с симпатикотонией фиксируется в 40% случаев независимо от по-
ла. На основании этого факта следует констатировать, что традиционная 
система занятий по физическому воспитанию в вузе (2 раза в неделю по 
2 часа) не позволяет создать условия для повышения адаптационных воз-
можностей организма. 

До 70% студентов, активно (6 раз в неделю) занимающихся едино-
борствами, в частности греко-римской борьбой, обладают нормотоничес-
ким типом механизмов вегетативной регуляции, что обеспечивает эконо-
мизацию функций организма в ходе спортивной деятельности [16]. 

Парасимпатикотонический или симпатикотонический тип регуля-
ции у студентов-спортсменов должен рассматриваться в сочетании с ин-
дексом напряжения, который может означать перенапряжение сердечно-
сосудистой системы, вызванное утомлением или перетренировкой. Тогда 
необходимы как оперативный, так и поэтапный контроль и коррекция 
физических нагрузок. Преподавателю (тренеру) следует продумать восста-
новительные мероприятия и развивать идеомоторные способности сту-
дентов [36]. 

Таким образом, обобщая полученный с помощью АПК эксперимен-
тальный материал, можно резюмировать, что внедрение информацион-
ных технологий в образовательный и тренировочный процесс физическо-
го воспитания в вузе позволяет выявить у обучающихся индивидуальные 
особенности вариабельности сердечного ритма и классифицировать их по 
вегетативному тонусу (эйтония, ваготония, симпатикотония). Организа-
ция спортивных занятий, базирующаяся на данных сведениях и процеду-
рах, поднимает предмет физической культуры на качественно иной уро-
вень – он становится базисным компонентом повышения адаптивных 
возможностей организма за счет здоровьесберегающей деятельности, ко-
торая является приоритетным направлением в физическом воспитании 
студенческой молодежи. 
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Abstract. Introduction. In the era of globalisation, which affects all spheres 
of modern social life (political, financial, scientific, technical, religious, cultural), 
the processes of internationalisation and academic migration in higher education 
have significantly intensified. The rapidly growing mobility in higher education, 
when students study outside their country of residence, is accompanied by certa-
in problems, which include students’ adaptation to the conditions of unfamiliar 
urban environment. The introduction of new methodological tools for teaching hu-
manitarian disciplines in universities can contribute to the elimination of barriers 
and successful transition of students to another, different from their customary, 
socio-cultural environment. 

The aim of the research was to present the results of experimental work 
aimed at the development of students’ intercultural communicative tolerance wit-
hin the foreign language learning, and to reveal the role of self-organising systems 
in the university international academic environment. 

Methodology and research methods. The study is based on the theory of 
self-organising systems. In the process of designing and application of the aut-
hors’ technology aimed at developing students’ intercultural communicative tole-
rance, experimental methods and the method of comparative analysis were used. 

Results and scientific novelty. It has been shown that academic migration is 
a self-organising system characterised by socio-cultural instability. The factors of 
human transition from one urboecological niche to another, which often disturbs 
the balance of social systems, have been described. Lacking knowledge about 
such processes in the theory and practice of pedagogy within higher education 
has been stated. Insufficient level of intercultural communicative tolerance of 
Russian (132 people) and foreign (40 people) students, who studied at the Ural 
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Federal University (Ekaterinburg, Russia) in 2015, has proved the necessity of its 
systematic focused formation. The technology for the development of this type of 
tolerance within the framework of the ‘Foreign Language’ discipline has been pro-
posed. The approbation of the technology has demonstrated its effectiveness. The 
students have not only acquired the necessary competencies, but also learned to 
adapt to the new academic environment, as well as had the opportunity to directly 
participate in the creation of their own academic programs. 

Practical significance. The research confirms the productivity of mutual ad-
aptation of students to an unfamiliar socio-cultural academic environment. The 
author’s technology of intercultural communicative tolerance development can be 
used to optimise the pedagogical conditions of maintaining the processes of inter-
nationalisation and academic mobility within universities. 

Keywords: academic migration, self-organising systems, intercultural com-
municative tolerance. 
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T. V. Kuprina, A. P. Beketova, S. M. Minasyan 

 

Образование и наука. Том 21, № 1. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 1. 2019 

152  

Быстрые темпы роста мобильности высшего образования, когда студенты ос-
ваивают программы профессиональной подготовки за пределами страны, 
гражданами которой они являются, сопровождаются определенными пробле-
мами, в том числе связанными с адаптацией обучающихся к условиям мало 
знакомой урбоэкологической среды. Устранению барьеров для успешного пе-
рехода студентов в иное, отличающееся от привычного социокультурное прос-
транство может способствовать внедрение в вузовскую практику нового ме-
тодического инструментария преподавания гуманитарных дисциплин. 

Цели публикации – представить результаты экспериментальной работы, 
направленной на развитие межкультурной коммуникативной толерантности 
студентов на занятиях по иностранному языку, и раскрыть роль самооргани-
зующихся систем в университетской международной образовательной среде. 

Методология и методики. Исследование осуществлялось с опорой на 
ключевые положения теории самоорганизующихся систем. При создании 
и апробации авторской технологии иноязычного обучения применялись опыт-
но-экспериментальные методы и метод сравнительного анализа. 

Результаты и научная новизна. Показано, что академическая мигра-
ция является самоорганизующейся системой, характеризующейся социокуль-
турной нестабильностью. Описаны факторы перемещения человека из одной 
урбоэкологической ниши в другую, которое нередко нарушает равновесие со-
циальных систем. Констатируется малый объем информации о данных про-
цессах в теории и практике педагогики высшей школы. Установленный в хо-
де мониторинга недостаточный уровень межкультурной коммуникативной то-
лерантности у российских (132 человека) и иностранных (40 человек) студен-
тов, обучающихся в Уральском федеральном университете (г. Екатеринбург, 
Россия) в 2015 году, убеждает в необходимости ее планомерного целенаправ-
ленного формирования. Предложена технология поступательного развития 
этого вида толерантности в рамках курса иностранного языка в вузе. Апроба-
ция технологии продемонстрировала ее эффективность. Студенты не только 
приобрели требующиеся компетенции, но и научились самостоятельно прис-
посабливаться к новой академической обстановке, а также получили возмож-
ность непосредственно участвовать в разработке собственных индивидуаль-
ных программ обучения. 

Практическая значимость. Проведенное исследование подтверждает 
продуктивность взаимоадаптации студентов, попадающих в незнакомое со-
циокультурное образовательное пространство. Авторская технология развития 
межкультурной коммуникативной толерантности может использоваться для 
оптимизации педагогических условий сопровождения процессов интернаци-
онализации университетов и академической мобильности. 

Ключевые слова: академическая миграция, самоорганизующиеся сис-
темы, межкультурная коммуникативная толерантность. 
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Introduction 
In the modern world, environmental terminology is increasingly used to 

describe social systems, social groups and their interactions. The concept of 
the interaction of representatives of different cultures in the context of globa-
lisation on the basis of symbiosis (the interaction of two organisms living in 
the same environment) and antibiosis (antagonistic relations that limit the 
possibilities of one of the interacting organisms) is offered by Tamar Mebuke 
(2016), noting that the old relations are destroyed, and new is very difficult to 
create due to historical, cultural and linguistic differences. Next, the author 
asks questions, how to live in a new global world and not to lose our identity? 
How to make the process of globalisation mutually beneficial and achieve the 
goal of cultural symbiosis, enriching all peoples? [1] 

Some answers may be found in modern Urboecology studying the fe-
atures of the ecological space of the city and urbanisation also considers the 
influence of anthropogenic factors on the development of the urban space. So, 
it is closely connected with Anthropoecology (Human Ecology) considering not 
only the traditional views on ecology of human and society relations with na-
ture but also the relations between the structural units of the society. The ob-
ject of research in Anthropoecology is social processes in relation to the state 
of the subject (person, group of people, including intercultural community) 
which appear in different areas of life. 

So, in today’s Urboecology one must take into account the demographic 
and migratory factors including academic migration as well, the number of 
which increases with each year. 

Research of educational migration shows that every year there is an in-
creasing competition between countries for academic migrants as foreign stu-
dents are both a norm of international cooperation and ‘soft power’ in the 
context of the geo-cultural space, and future ‘quality labor migrants’ (young, 
embedded in the socio-cultural context). The increasing share of academic 
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migration in the total migration flow provides greater manageability of the im-
migration process; therefore, the academic migration can be considered an 
important component in the security concept of any country [2, p. 188–190]. 

It should be noted that up to now there is no exact definition of acade-
mic mobility comparing with academic migration. Thus, chapter 14 “Interna-
tional Cooperation in Field of Education” of the federal law “On Education in 
the Russian Federation” stipulates that “the Russian Federation promotes the 
development of cooperation between Russian and foreign educational organi-
sations, international academic mobility of students, pedagogical, scientific 
and other employees of the educational system”1. 

On the other hand, in the “Concept of State Migration Policy of Russian 
Federation for Period up to 2025” the following definition of academic mobility is 
given: “Academic mobility is the international movement of scientists and teac-
hers in order to carry out scientific and teaching activities, exchange experiences, 
present research results and other professional purposes”2. There may be some 
contradiction: the definition does not take into account students but the text of 
this Concept indicates an increase in foreign students in Russian educational in-
stitutions and improvement of conditions for their study there. 

So, from our point of view, academic mobility can be considered as part 
of migration processes with different content and characteristics. In the mo-
dern context, it is increasingly often referred to the academic migration of 
students. 

On the other hand, host countries should also adapt to constantly 
changing inner conditions of the urboecological space. The high degree of ac-
ademic migration requires a well-developed infrastructure (hostels, health in-
surance, etc.), availability of financing sources (scholarships, travel grants, 
etc.), high language skills of students and lecturers enable to teach and study 
abroad as well as the psychological readiness of educational migrants to 
adapt to the new conditions. 

The third forum on migration, organised by the European Economic 
and Social Committee together with the European Commission in Brussels, 

                                                 
1 Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон РФ от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ. Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii: feder. zakon Ros. 
Federatsii ot 29 dekabrya 2012 g. № 273-FZ = On Education in the Russian Federati-
on: Federal Law. Ros. Federation, 29 December, 2012, № 273-FZ. Available from: fza-
kon.ru/273-ФЗ (In Russ.) 

2 Kontseptsiya gosudarstvennoy migratsionnoy politiki Rossiyskoy Federatsii na 
period do 2025 goda = Concept of State Migration Policy of Russian Federation for Pe-
riod up to 2025. Available from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_131046/ (In Russ.) 



T. V. Kuprina, A. P. Beketova, S. M. Minasyan 

 

Образование и наука. Том 21, № 1. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 1. 2019 

 155 

has noted that integration is a key factor. It is extremely important to justify 
the expectations of both migrants and the host society. The Belgian city of 
Mechelen, home to 128 nationalities, can serve as a successful example of in-
tegration and cultural diversity. Bart Somers, Mayor of Mechelen, who rece-
ived the World Mayor Prize 2016 in recognition of his outstanding achieve-
ments in organising life and long-term integration of migrants from different 
cultures, religions and social origins, notes that the most important is the 
restoration of common values and the recognition that free societies change 
with time [3]. 

Consequently, practical activities should be aimed at optimising the inte-
ractions between all the actors involved: analysis of interacting social structures 
in different socio-cultural contexts, their adequate assessment and work with dif-
ferent gender, ethnic, age and other groups under urboecological space. 

Thus, it is necessary to study the human factor, constantly moving 
from one ecological niche to another (housing, work and study places, trans-
portation, recreation, etc.). Moreover, with increasing urbanisation and space 
alienation processes people must have the complex adaptive mechanisms 
(physiological, psychological, social) that are not limitless but can be develo-
ped and improved. 

Literature Review 
In the context of the urban environment, it is possible to speak of an 

adaptive (self-adjusting / self-organising) system that changes the algorithm 
of its functioning and, possibly, its structure with the aim of achieving an op-
timal state under changing external conditions. Adaptive systems can inclu-
de: living (man, family, organisation), mechanical (control and management), 
computer (robots, artificial neural network) ones. 

In spite of the fact that this terminology, first of all, relates to the tech-
nical sphere, we consider it possible to extrapolate it to living self-organising 
systems. By a system we mean a set of interrelated actors working together to 
achieve a common goal. Moreover, adaptation takes place due to the self-or-
ganisation of the system, which has the property of changing for the purpose 
of self-improvement (for example, in order to improve or preserve the susta-
inability of the parameters characterising this system)1. 

                                                 
1 GOST R 43.0.4–2009 Informacionnoe obespechenie tehniki i operatorskoj de-

jatel’nosti. Informacija v tehnicheskoj dejatel’nosti. Obshhie polozhenija = GOST R 
43.0.4–2009 Informational ensuring of equipment and operational activity. Information 
in the technical activity. General principles. Available from: http://docs.cntd.ru/docu-
ment/1200079261 (In Russ.) 
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As the German sociologist Niklas Luhmann noted, social systems self-
organise in two aspects. Firstly, they organise their own boundaries, distingu-
ishing both what constitutes the system and what relates to the external en-
vironment. Secondly, within their boundaries they produce their own structu-
res. The environment constantly presents new requirements to the system 
and the system is reproduced by self-updating taking into account these req-
uirements [4]. 

The example of a self-organising system may be the community of pe-
ople, including academic migrants’ ones, with their mutual support, problem 
solving and adaptation to the new urban environment. 

The theory of self-organising systems originates in the works by 
K. Marx, M. Weber, T. Parsons, connected with the research of the system eq-
uilibrium. However, in the last 30 years under the global crisis of all systems, 
the experts’ attention has been focused on the lack of equilibrium and the 
uncertainty of their behavior. This thesis is consistent with the theory of the 
Nobel Prize winner I. Prigogine. Consequently, any society is referred to com-
plex, non-linear, dynamic self-organising systems, consisting of a multitude 
of interacting actors and individual communities. 

For specialists in the field of sociology I. Prigogine’s works are more 
than relevant now. The modern globalising world with dangers threatening its 
very existence is not at all a sustainable system. Therefore, it is vitally neces-
sary to switch from studying the ways of the equilibrium of social systems 
and their predetermined behavior (K. Marx, M. Weber, T. Parsons) to the 
study of the indeterminacy of their behavior. Every society constantly inte-
racts (collides) with other societies-systems. At certain stages, these external 
influences lead a society into a state of disequilibrium where the sustainabi-
lity of the society falls due to internal causes [4]. 

Nonlinear systems, which include complex self-organising social sys-
tems, have unsustainable states. For them, the minimum entropy theorem (in 
sociology as a measure of statistical uncertainty) does not work; on the con-
trary, the non-equilibrium processes occurring in such systems lead to an in-
crease in entropy, i.e. sustainability of the state is not automatically ensured. 
The possibility of their instability is the reason for the complex behavior of 
such systems. 

In the system, there are transitions between different types of the order. 
Not all of these transitions have the same sustainability (in terms of striving for 
maximum sustainability). However, among them there is such a transition, 
which corresponds to the principle of maximum sustainability. This transition 
can be called the development of the system…. Restoration of sustainability oc-
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curs through the people’s choice of one of the possible ways of development. The 
choice of the direction of development is realised as a resultant of all social forces 
participating in the interaction for the transformation of a society. Here the key 
place is occupied by the principles of the ideals selection, on the basis of which a 
new society as a transformed social system with new channels of socialisation 
and a new set of socio-cultural values is formed [4]. 

In addition, the activities of any organisation often focus on interperso-
nal interactions. The most significant characteristic of the global space is its 
interaction with representatives of different cultures. It also determines the 
importance of intercultural interpersonal interactions. 

However, role models of behavior among different peoples belonging to 
different civilisations have both common features (due to the commonness of 
functional expediency) and differences due to the originality of cultures which 
lead to the widespread dissemination of research on interethnic communicati-
on [5, p. 35–43]. 

One of the Russian experts O. D. Kutsenko, relying on the ideas of the 
theory of Synergetics, formulates the following fundamental characteristics of 
transforming (self-organising) societies [4]: 

1. In a transforming society, the state of decomposition prevails, i. e. its 
logic develops in accordance with its independent subsystems. 

2. In a transforming society there can be many options for structuring so-
cial relations, mechanisms for the formation and reproduction of these relations. 

3. In a transforming society, a dominant role is played not so much by 
purposeful processes and cause-and-effect relationships, as by nonlinear pro-
cesses of self-organisation. Self-organisation means the process of the forma-
tion of various structures of a society, which arises spontaneously and is ma-
nifested by intermittent transitions from a disorder to a new order, and vice 
versa. In the emerging process of self-organisation, the decisive role is played 
not by a chain of causes and effects but by the chances that are revealed as a 
result of responses to internal and external disturbances. 

4. The content of emerging social forms is the result of cooperative actions 
of people and institutions trying to realise their interests by adapting or overco-
ming structural barriers in accordance with their own ideas. Thus, the choice of 
people in the situation of everyday life is crucial in the process of change and 
public stability. If the orientations and rules of interactions within the existing 
choices networks differ significantly from those declared by institutional forms, 
then the inversion of institutional forms under the influence of existing networks 
of relations may occur. Thus, history appears as the result of the actions of social 
actors, and not as the consequence of a certain way. 
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In other words, a changing society is a disequilibrium social system 
where targeted changes must be undertaken to restore homeostasis (a susta-
inable state). 

At the micro level the structural elements of self-organising systems are 
the individual positions of its participants, which must be taken into account 
while working with them. In this regard, it is possible to talk about the acade-
mic community in a university environment that requires its participants’ 
compliance with certain norms as a means of social regulation of behavior. 
Thus, social behavior is ensured by the development and implementation of 
norms predetermined by value priorities and standards adopted in a given so-
ciety and culture, through which the self-regulation of behavioral norms ta-
kes place in a certain cultural environment. 

One of the strategic guidelines for the sustainable development of the 
urban environment is, in our view, the activities of a person who becomes not 
only an active creator of effective solutions, including applied ones, but also 
an initiative moderniser of existing models of creating a society in order to 
improve the quality of their life. In place of reactive competencies come proac-
tive, i.e. the ability to anticipate problems becomes more important than the 
ability to solve them. A person must constantly strive for self-improvement 
and broadening ‘the horizons of awareness’ [6, p. 100–101]. H. Spencer, as-
king the question: “What kind of knowledge is the most valuable and impor-
tant?”, notes, “The knowledge that will help young people cope with problems 
and prepare them for solving problems usually arising in a democratic soci-
ety” [7]. 

However, in order to solve numerous problems in the conditions of an 
unsustainable state of social systems (growth of entropy) self-organising sys-
tems often lack information. Consequently, following the provisions of the 
theory of information, we understand entropy as a measure of the lack of in-
formation in the system and the degree of the system organisation. This sit-
uation is consonant with the knowledge economy, where knowledge and hu-
man capital are the main factors of development. 

The role of education, in particular the higher professional, in the light 
of this need seems to us paramount. It should be noted that at the moment 
there are significant changes in the system of higher education. For example, 
Gordon Dryden and Janette Vos suggest replacing the current system of 
mass education with ‘self-directed’ learning, based on the principles of cogni-
tive science and on the natural ambition for learning that is inherited in every 
person from birth [8, p. 105–140]. Fermin Torrano Montalvo and Maria Car-
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men Gonzales Torres address in their research on ‘self-regulated’ learning, 
which has become a current focus of educational practice [9, p. 2]. 

In general, the potential of the human personality is unlimited and its 
manifestations are diverse. As D. V. Bugrov, Director of the Institute of the 
Humanities and Arts of the Ural Federal University, notes: “The further the 
world goes deeper into the technological progress, the greater role is played 
by information technologies, nanotechnologies and space technologies, the 
more important will be human factors… Every person is a peculiar individua-
lity but not an appendage of the technological progress… It is always neces-
sary to remain a human and support interhuman, living communication, 
even if in the world technologies, gadgets and the global Internet are domina-
ted. People, according to D. V. Bugrov, should be unique and emphasise their 
individualities, so they will be interesting for others. As the interest in techno-
logy and engineering increases, people’s interest in spiritual values increases 
as well. They are people but not special computer programs, who control 
technologies. They are the ones who promote culture. The economy is also 
created by people” [10]. 

Thus, Y. F. Fukuyama reaffirms: “The failure to understand that the 
basics of economic behavior lie in the field of consciousness and culture leads 
to a widespread misconception that in a society material causes are attribu-
ted to phenomena that by their nature are essentially of the spirit realm” [11]. 

Experts who can cope with many complex levels in the process of glo-
balisation and act effectively in the conditions of diverse cultural trends must 
be completely different. They, indeed, should be able to effectively function in 
the intercultural context, i.e. they need competences that allow them to ope-
rate in a competitive environment and multicultural world. 

However, there are several problems associated with adaptation of aca-
demic migrants, as they are considered ‘vulnerable’ when learning to adjust 
in the new intercultural environment [12, p. 823]. 

Materials and Methods 
To determine specific problems of the adaptation of academic migration 

in the urboecological environment, we have conducted a research with foreign 
first year students of full-time study. The sample consists of 40 students from 
20 countries of the near and far abroad, enrolled at the Ural Federal Univer-
sity (UrFU) in 2015. The results of the research have shown that 37 out of 
40 students have problems in intercultural communication due to insufficient 
knowledge of a foreign language or unwillingness to join the new cultural en-
vironment, to learn and adapt to new conditions. Students have not adapted 
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to the new conditions of life and their adaptation is difficult. Only 3 students 
from the general sample identify themselves with the students’ environment 
and strive to fully adapt to it, to study completely immersed in the language 
environment, they have a positive motivation for learning activities [13]. 

Hence, the important moment of adaptation and assimilation of the 
corresponding behavioral patterns is the need to train to follow them in a par-
ticular social system. 

At present, some measures are being taken to expand the availability of 
technological means. In many Russian institutions of higher education speci-
al techniques are being developed and specialised training materials are being 
created and implemented (interactive teaching aids, training videos, audio 
programs, computer training programs, etc.). 

While analysing the functional features of the humanitarisation of 
technical education, as well as the pedagogical conditions, which are neces-
sary to achieve the goals of humanitarisation, we have found that the compe-
titiveness of modern specialists depends not only on mastering the future 
professional skills, but also on their humanitarian culture, creative thinking, 
and upbringing. 

Besides, it should be borne in mind that our time is the era of a self-or-
ganising environment. The young generation is accustomed to ‘adjust’ the 
surrounding world, making it more convenient for them. Students should be 
able to ‘adjust’ the learning process to some extent, so that each of them can 
get knowledge in the most convenient way. This condition correlates with the 
theory of self-organising systems [14, p. 114]. 

It is also worth noting that the perception of different types of informa-
tion by the younger generation is based on a new cognitive style – clip-art 
thinking. In the Russian science, the term ‘clip-art thinking’ was first used by 
the philosopher F. I. Girenok in 1995. Girenok believes that conceptual thin-
king does not play an important role in the modern world and is replaced by a 
clip-art one [15]. 

The term ‘clip-art thinking’ (English: clip – ‘a text fragment’, ‘newspaper 
clippings’, ‘an excerpt from a video or film’) means a person’s peculiarity of 
perceiving the world through short bright images and TV news or video clips. 
Thus, this type of thinking becomes a mechanism of adaptation to the deve-
lopment of information technologies in the 21st century, when the conscious-
ness of a modern person naturally adapts (self-organises) to respond to the 
huge amount of information that comes from various sources. 

Thus, it can be concluded that in the framework of higher professional 
education there is a need for the combination of personally-oriented learning 
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aimed at the development of socially significant qualities (with the leading ro-
le of the humanitarian subjects) and modern information and communication 
technologies, without which the life in the modern world seems impossible. In 
this case, the lecturer’s role in creating conditions contributing to personal 
development, based on the recognition of one’s own uniqueness and exclusi-
vity, understanding of the need for self-improvement, as well as the desire for 
active participation in the life of society, is especially emphasised. 

In our opinion, the criteria for assessing the professional competence of 
a lecturer is the effectiveness of organising a favorable space for joint activiti-
es where the intercultural, social, educational and personal factors are unifi-
ed by creating a psychologically comfortable educational environment that 
creates conditions for the productive mastery of knowledge, as well as the ef-
fectiveness of the formation of certain knowledge and skills through the dis-
closure of students’ individual features. 

Therefore, in order to maximise the use of the thinking skills of the mo-
dern young generation, special attention should be paid to encouraging and 
stimulating the creation and implementation of educational materials in the 
educational space, which are based on all the advantages of information and 
communication technologies. And in our opinion, in the creation of such edu-
cational resources both lecturers and students can participate. Thus, during 
the entire period of study self-organisation of the students’ audience takes 
place in order to create their own content and to assimilate not only special 
but also socially significant competencies necessary for adaptation in a new 
intercultural environment. 

As for foreign language classes, we can say that they are the richest 
platform for teaching not only the language itself, but also intercultural para-
meters, in particular, the development of intercultural communicative tole-
rance based on modern telecommunication technologies. Thus, self-organisa-
tion of the learning environment takes into account the type of thinking and a 
certain socio-cultural environment corresponding to the goal of adapting both 
academic migrants and the natives. 

Speaking about multicultural symbiosis in the language (as a part of 
culture), we should consider the language policy that the titular nation is car-
rying out with respect to the small one, as well as the correct methods of te-
aching foreign languages, so that training becomes really necessary and be-
neficial for those who learn them…. Language policy should be aimed at un-
derstanding cultural differences and incorporate the values of learners. Thus, 
T. Mebuke offers a symbiosis of cultures, which preserves their rich variety 
making our world diverse and interesting [1]. 
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To determine the appropriate teaching methodology, we have conducted 
a psychological and pedagogical research. In total, experimental research in-
volved 132 students, who formed 2 groups: experimental (76 students) and 
control (56 students). 

Based on the results of the theoretical research, we have drawn up a 
program of experimental study aimed at developing intercultural communica-
tive tolerance in students of telecommunication specialties in foreign langua-
ge classes [16, p. 114–118]. 

At the diagnostic stage of the research, the initial level of the students’ 
intercultural communicative tolerance was determined using such methods 
as observation, group discussions, exchange of opinions, and the V. Boyko’s 
psychological questionnaire for the diagnosis of general communicative tole-
rance [17, p. 60–65]. 

Results and Discussion 
The results of qualitative and quantitative assessment at the diagnostic 

stage have revealed the levels of intercultural communicative tolerance (cogni-
tive, evaluative, motivational-evaluative, reflexive and activity-oriented), and 
shown that these levels are insufficiently formed and there is a need for their 
development. 

As part of the activities aimed at developing and improving socially im-
portant personal qualities, we have developed and implemented a methodo-
logy for developing students’ intercultural communicative tolerance using 
such modern information and communication technologies as podcasts wit-
hin the framework of the “Foreign Language” discipline. 

The results of the qualitative and quantitative assessment at the final 
stage have made it possible to conclude that the cognitive, evaluative, motiva-
tional-evaluative, reflexive and activity-oriented components of intercultural 
communicative tolerance in the experimental group are sufficient. In general, 
the level of the students’ intercultural communicative tolerance in the experi-
mental group (EG) is assessed as high compared to the students of the con-
trol group (CG) (table 1, 2). 

The developed training tutorial “Five Lessons for Developing Tolerance” 
has been approved and reviewed by higher educational institutions in Arme-
nia, Brazil, Hungary, Russia, Slovakia, USA and Croatia as a teaching and 
methodical tutorial aimed at developing students’ intercultural communicati-
ve tolerance in foreign (English) language classes [18]. A. S. Bocharnikova 
and S. A. Eremina specify the practical significance of the tutorial for inter-
cultural communication [19, p. 123]. 
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Table 1 
Components level of the students’ intercultural communicative tolerance in 

the experimental and control groups at the diagnostic stage, % 

EG CG Level High Medium Low High Medium Low 
Cognitive 7.7 62.7 29.6 8 63 29 
Evaluative 6.3 62.7 31 6 60 34 
Motivational-
evaluative 

97 3 0 92 8 0 

Reflexive 22 66 12 18 64 18 
Activity-orien-
ted 

4 41.7 54.3 4.4 43.3 52.3 

 

Table 2 
Components level of the students’ intercultural communicative tolerance 

in the experimental and control groups at the final stage, % 

EG CG Level High Medium Low High Medium Low 
Cognitive 90 10 0 7.3 63 29.7 
Evaluative 94.3 5.7 0 6.7 59 34.3 
Motivational-
evaluative 

100 0 0 85 15 0 

Reflexive 25 49 26 16 69 15 
Activity-orien-
ted 

83.7 13.3 3 5 42.7 52.3 

 

In addition, the tutorial is positively evaluated by the Academic Council 
of the Institute of Social and Political Sciences of the UrFU for specific scienti-
fic and applied research results. The authors of this educational tutorial have 
received recognition and encouragement from the Academic Council for the 
significant personal contribution to the development of science and education 
at the university. 

Thus, we have proved that humanitarian disciplines, in particular foreign 
languages, can be a sufficient platform for the development of socially significant 
personal qualities and adaptation in a new intercultural environment. 

Positive results of the experienced teaching of a foreign (English) lan-
guage, based on a combination of communication and information technolo-
gies, have proved the effectiveness of the methodology developed and tested 
by us and allowed us to identify methodological opportunities for the develop-
ment of intercultural communicative tolerance, which include: 

1. Creation and maintenance of a favorable psychological space during 
the productive joint activities and solving problems in order to teach the ba-
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sics of respectful, benevolent, equal, tolerant communication and, as a result, 
the development of communicative, sociocultural and sociolinguistic skills in 
students and academic migrants; 

2. In-depth training in a foreign language by involving students in the 
language of another culture in order to develop their linguistic and cultural 
skills and, as a result, to obtain competitive professionals who are able and 
ready to use a foreign language in daily and professional activities on a level 
sufficient for the implementation of intercultural communication; 

3. Application of a communicative-oriented approach to training in or-
der to obtain competitive specialists who are ready to carry out interpersonal 
and intercultural communications and who possess not only the necessary 
professional but also socially significant skills that facilitate the adjustment 
process and adaptation to difficult cross-cultural conditions [20, p. 272]. 

Thus, using modern teaching technologies and creating psychologically 
comfortable conditions of communication in a foreign language, it is possible 
to achieve the maximally possible development of trainees’ individual charac-
teristics and various potentials (intellectual, creative, professional, communi-
cative). Moreover, the use of modern information and communication techno-
logies connecting with the self-organisation of the surrounding space, contri-
butes to an increase in motivation for studying; students feel comfortable, be-
come more receptive to the teacher’s words and actions. 

The teacher, in turn, can draw the audience as close as possible, provo-
king complete trust and as a result to achieve the set goal, i.e. changing the thin-
king and shaping the humanistic, cultural, value, behavioral benchmarks neces-
sary for interpersonal and intercultural interaction in the conditions of modern 
society development and orientation to improvement of the life quality. 

The consequence is personal freedom of the individual, possessing a 
sense of dignity and respect for people, able to build relationships in the pro-
cess of interpersonal communication, including with participants of different 
nationalities, based on tolerance and cooperation; a person who is able to 
make independent decisions and be responsible for their consequences, who 
can act without external forcing, who respects the choice and decisions of ot-
her people, who are considered with their positions, views and assessments. 

Promising areas for further research can be: the use of the developed 
tutorial “Five Lessons for Developing Tolerance” as an additional block of as-
signments and exercises in the ‘Foreign Language’ discipline in order to fur-
ther developing students’ intercultural communicative tolerance at all levels 
and areas of study; the development and implementation of a program for ret-
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raining and mastering the skills of the teaching staff, also focused on the de-
velopment of intercultural communicative tolerance. 

Conclusion 
Having considered the theoretical points concerning self-organising sys-

tems operating under new environmental conditions, the following conclusi-
ons can be drawn: 

1. In the description of social systems, ecological terminology dealing 
with the anthropogenic factor in the conditions of the urboecological environ-
ment is increasingly used. This fact leads to the need for deeper research of 
the human factor, including in the field of academic migration flows. 

2. Modern academic migration is a self-organising system that forms 
ethnic communities in any sphere including academic environment that sup-
port each other. 

3. One of the Urboecology problems is the adaptation of both incoming 
academic migrants and the natives. 

4. Practical activities should be aimed at optimising interactions betwe-
en the actors involved, which require studying the human factor constantly 
moving from one urboecological niche to another and disrupting the equilibri-
um of social systems. 

5. To solve problems in the conditions of disequilibrium of social systems, 
they lack information. In this regard, the role of education is paramount. In parti-
cular, among the disciplines of the humanities cycle one can single out the teac-
hing foreign languages as a basis for the development of socially significant qualiti-
es, taking into account the psychological characteristics of the trainees. 

6. On the basis of experimental research, we have developed and imple-
mented a methodology for developing intercultural communicative tolerance, 
as one of the socially significant qualities of a personality, in foreign language 
classes and obtained significant positive results. Moreover, in the creation of 
the program the students themselves have been involved, having the opportu-
nity to ‘self-organise’ the academic environment, which corresponds to the 
theory of self-organising systems. 
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выравнивание – по ширине страницы). 

Аннотация реферативно информирует о содержании публикации. 
Структура аннотации: 
Цель. ……….. 
Методология и методики исследования. …………. 
Результаты. ……………. 
Научная новизна. ……………… 
Практическая значимость. ……………………. 
 

Объем аннотации 250–300 слов. 
 

5. Ключевые слова (русскоязычный вариант) (размер шрифта – 12 пун-
ктов, выравнивание – по ширине страницы). 

6. Ф. И. О. авторов, степень, должность, место работы, город, страна, 
электронный адрес (англоязычный вариант) (размер шрифта – 14 пунктов, по-
лужирный, выравнивание – по правому краю). 

7. Название статьи (англоязычный вариант) (размер шрифта – 14 пун-
ктов, полужирный, выравнивание – по центру). 

8. Аннотация на английском языке (Аbstract.) (размер шрифта – 12 пун-
ктов, выравнивание – по ширине страницы). 

Abstract paragraphing: 
Aim and objectives (Цель) ………. 
Methodology and research methods (Методология и методики исследования) 

………. 
Results (Результаты)………. 
Theoretical contribution (Научная новизна) ………. 
Practical significance (Практическая значимость) ………. 
9. Ключевые слова на английском языке (Keywords:) (размер шрифта – 

12 пунктов, выравнивание – по ширине страницы) 
10. Благодарности (приводятся на русском и английском языках). В этом 

разделе следует упомянуть людей, помогавших автору подготовить настоящую 
статью, организации, оказавшие финансовую поддержку. Хорошим тоном счита-
ется выражение благодарности анонимным рецензентам. 

11. Основной текст. Объем текста – не менее 12–15 страниц (включая таб-
лицы, рисунки и список литературы), размер шрифта – 14 пунктов, выравнива-
ние – по ширине страницы. 

Рукопись (основной текст) статьи может быть представлена на русском или 
английском языках. Основной текст должен быть разбит на определенные разде-
лы, которым следует дать краткие заголовки. Структурирование текста может за-
висеть от направленности исследования (эмпирическое или теоретическое). Эмпи-
рические исследования должны соответствовать формату IMRAD. Теоретические 
исследования могут иметь авторскую логику изложения в соответствии с поряд-
ком изложения аргументации. 

Основной текст статьи излагается на русском или английском языках 
в определенной последовательности: 

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

и излагать в данных разделах релевантную информацию. 
1) Введение (1–2 с.) – постановка научной проблемы, ее актуальность, связь 

с важнейшими задачами, которые необходимо решить, значение для развития оп-
ределенной отрасли науки или практической деятельности. Во введении должна 
содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результа-
ты исследования, представленного в статье, без дополнительного обращения к дру-
гим литературным источникам. При его написании автор, прежде всего, должен 
заявить общую тему исследования. Далее необходимо раскрыть теоретическую 
и практическую значимость работы. Во введении автор также обозначает пробле-
мы, не решенные в предыдущих исследованиях, которые призвана решить данная 
статья. Кроме того, в нем выражается главная идея публикации, которая суще-
ственно отличается от современных представлений о проблеме, дополняет или уг-
лубляет уже известные подходы к ней; обращается внимание на введение в науч-
ное обращение новых фактов, выводов, рекомендаций, закономерностей. Цель 
статьи обусловлена постановкой научной проблемы.  

2) Обзор литературы (1–2 с.). Необходимо описать основные (последние 
по времени) исследования и публикации, на которые опирается автор; современ-
ные взгляды на проблему; трудности при разработке данной темы; согласование 
нерешенных вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена статья. 
Желательно рассмотреть 20–25 источников и сравнить взгляды авторов; часть ис-
точников должна быть англоязычной.  

3) Материалы и методы (1–2 с.). В данном разделе описываются процесс 
организации эксперимента, примененные методики, использованные аппаратура 
и инструментарий; даются подробные сведения об объекте исследования; указы-
вается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор ис-
пользуемых методов (наблюдение, опрос, тестирование, эксперимент, лаборатор-
ный опыт, анализ, моделирование, изучение и обобщение и т. д.). 

4) Результаты исследования и обсуждение. В этой части статьи должен 
быть представлен систематизированный авторский аналитический и статистичес-
кий материал. Это основной раздел публикации, цель которого – при помощи ана-
лиза, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Ре-
зультаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами, графи-
ками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства 
в свернутом виде. Важно, чтобы иллюстративная информация не дублировала уже 
приведенную в тексте, однако при этом сопровождалась необходимыми коммен-
тариями. Также должно быть обосновано, почему для анализа были выбраны 
именно эти данные. Все названия, подписи и структурные элементы графи-
ков, таблиц, схем и т. д. оформляются на русском и английском языках. 
Представленные в статье результаты желательно сопоставить с предыдущими ра-
ботами в этой области, которые предпринимались как автором, так и другими ис-
следователями. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной ра-
боты и придаст ей объективности. 

5) Заключение. В этом разделе в сжатом виде повторяются главные мысли 
основной части работы. Повторы излагаемого материала лучше оформлять новы-
ми фразами, отличающимися от высказанных в основной части статьи. Необходи-
мо сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. 
В заключении суммируются итоги осмысления темы, делаются выводы, обобще-
ния и рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая 
значимость, а также определяются основные направления дальнейшего исследова-
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ния в этой области. В заключительную часть статьи желательно включить прогноз 
развития рассмотренных аспектов проблемы. 

12. Список литературы на русском языке 20–30 источников, из них 4–
5 зарубежных публикаций последних лет (после 2000 года). Список цитируемой 
в статье научной литературы формируется в соответствии с порядком упомина-
ния источников в тексте статьи. (Размер шрифта – 12 пунктов, выравнива-
ние – по ширине страницы.) В тексте статьи ссылки на использованные источники 
следует указывать арабскими цифрами согласно порядковому номеру библиогра-
фического описания источника в списке литературы. Порядковый номер ссылки 
и страницы цитируемого источника заключаются в квадратные скобки. 

Примеры оформления литературы на русском языке 
1. Белякова Е. Г. Смыслоориентированная педагогическая позиция // Педа-

гогика. 2008. № 2. С. 49–54. 
2. Загвязинский В. И. Наступит ли эпоха Возрождения? Стратегия иннова-

ционного развития российского образования. 2-е изд. Москва: Логос, 2015. 140 с. 
3. Адамский А., Асмолов А. и др. Манифест «Гуманистическая педагогика: 

XXI век» // Учительская газета. 2015, 17 ноября. № 46. 
4. Загвязинский В. И. Стратегические ориентиры развития отечественного 

образования и пути их реализации // Образование и наука. 2012. № 4 (93). С. 3–
16. DOI:10.17853/1994–5639–2012–4-3–15 

5. Platonova R. I., Levchenkova T. V., Shkurko N. S., Cherkashina A. G., Kolo-
deznikova S. I., Lukina T. N. Regional Educational Institutions With in Modern System 
of Education // IEJME-Mathematics Education. 2016. № 11 (8). Р. 2937–2948. 

6. 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). 

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 межвузов-
ской научной конференции, 14–15 мая 2015 г. Санкт-Петербург: РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2015. С. 265–266. 

Список литературы на английском языке (REFERENCES) 
Структура списка литературы на английском языке отличается от предпи-

санной российским ГОСТом. При оформлении списка литературы на английском 
языке следует придерживаться Ванкуверского стиля (Vancouver bibliographic style 
http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/ vancouver). Названия журналов 
и конференций выделяются курсивом. 

Примеры оформления литературы на английском языке 
Описание статьи: 
Format: Author AA, Author BB, Author CC, Author DD. Title of article. Abbrevi-

ated title of journal. Date of publication YYYY Mon DD; volume number(issue number): 
page numbers. 

Автор, Автор, Автор. Название статьи. Название журнала. Дата публикации 
(Год, Месяц, Дата); № выпуска: с. 
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Examples: 
Efimova S. A. Academic and professional qualifications of graduates of the sys-

tem of secondary vocational education. Obrazovanie i nauka = The Education and Sci-
ence Journal. 2016; 5 (134): 68–82. (In Russ.) 

Horsburgh M., Ladmin R. & Williamson E. Multiprofessional learning: the atti-
tudes of medical, nursing and pharmacy students to shared learning. Blackwell Scien-
ce Ltd MEDICAL EDUCATION. 2001; 35 (9): 876–883. 

Описание статьи из электронного журнала: 
Format: 
Author AA, Author BB. Title of article. Abbreviated title of Journal [Internet]. 

Date of publication YYYY MM [cited YYYY Mon DD]; volume number (issue number): 
page numbers. Available from: URL 

Автор, Автор, Автор. Название статьи. Название журнала [Internet]. Дата 
публикации [cited YYYY abb. Month DD]; № выпуска: стр. Available from: URL 

Examples: 
Tishkov V. A. About the concept of the state national policy. Bjulleten' Seti jetno-

logicheskogo monitoringa i rannego preduprezhdenija konfliktov = Bulletin of Network of 
Ethnological Monitoring and Early Warning of the Conflicts [Internet]. 1996 [cited 
2015 Nov 2]; № 9. Available from: http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/publika-
cii/o_konzepzi.html (In Russ.) 

Herrington TyAnna K. Crossing global boundaries: Beyond intercultural com-
munication. Journal of Business and Technical Communication [Internet]. Published in 
Association with Iowa State University. 2010 [cited 2017 Apr 26]: 24 (4): 516–539. Ava-
ilable from: https://doi.org/10.1177/1050651910371303 

Описание материалов конференций 
Format: 
Author AA. Title of paper. In: Editor AA, editor. 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. page numbers. 

Автор. Название статьи. In: Редактор. Название сборника. Материалы конфе-
ренции (название конференции); Дата конференции; Место проведения конферен-
ции. Место издания: Издательство; год публикации. с. 

Examples: 
Dorozhkin E. M., Kopnov V. A. & Romantsev G. M. Multistage system of vocati-

onal pedagogical education. In: Proceedings of 2015 International Conference on Interac-
tive Collaborative Learning, ICL 2015; 2015 Sep 20–24; Firenze, Italy. p. 725–728. 

Chapaev N. K. From cultural-pedagogical identity to educational import phase-
out: issues of legitimizing the problem. In: Kak nashe slovo otzovetsya: gumanitarnoye 
obrazovaniye v razvitii rossiyskogo sotsiuma i cheloveka: Sbornik materialov Mezhduna-
rodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Chast’ I–IV. = How Our Word Will Respond: 
Humanitarian Education in the Development of the Russian Society and People: Collecti-
on of Materials of the International Scientific-Practical Conference, 2017 Mar 14–15, 
Moscow. Part I–IV. Moscow: MIIT; 2017. p. 555–570. (In Russ.) 

Описание материалов конференций (Интернет) 
Format: 
Author AA. Title of paper. In: Title of Conference [Internet]; Date of Conference; 

Place of Conference. Place of publication: Publisher's name; Date of Publication [cited 
YYYY abb. Month DD]; p. page numbers. Available from: URL or Database Name. 
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Автор. Название статьи. In: Название конференции [Internet]; Дата конфе-
ренции; Место проведения конференции. Место издания: Издательство; год публи-
кации [cited YYYY Mon DD – дата обращения]; Стр.. Available from: (адрес доступа) 

Example: 
Potocnik J. European Technology Platforms: Making the Move to Implementati-

on. In: Conference on Social Sciences and Humanities – European Parliament. Seminar 
with Industrial Leaders of European Technology Platforms [Internet]; 2005 Dec 16; 
Brussels. Brussels [cited 2016 Dec 10]. Available from: https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/european-technology-platforms-makingmove-implementation 

Описание книги (монографии, сборники) 
Format: 
Author AA. Title of book. # edition [if not first]. Place of Publication: Publisher; 

Year of publication. Pagination. 
Автор. Название книги. № издания. Место издания: Издательство; год пуб-

ликации. стр. 
Examples: 
Khotuntsev Y. L. Tehnologicheskoe i jekologicheskoe obrazovanie i tehnologiche-

skaja kul’tura shkol’nikov = Technology and environmental education, and technologi-
cal culture of students]. Moscow: Publishing House Eslan; 2007. 181 p. (In Russ.) 

Bloom W. Personal identity, national identity and international relations. Cam-
bridge University Press; 2011. 290 p. 

Описание книги (Интернет) 
Format: 
Author AA. Title of web page [Internet]. Place of Publication: Sponsor of Websi-

te/Publisher; Year published [cited YYYY Mon DD]. Number of pages. Available from: 
URL DOI: (if available) 

Автор АА, Автор ББ. Название книги. № издания. Место издания: Издатель-
ство; год публикации. Номер главы, Название главы; стр. главы. 

Example: 
Gokhberg L. M., Zabaturina I. Yu., Kovaleva N. V., et al. Indikatory obrazovani-

ya: 2016 Statisticheskiy sbornik = Indicators of education: 2016 statistical collection 
[Internet]. Moscow: Natsional’nyy issledovatel’skiy universitet «Vysshaya shkola ekono-
miki»; 2016 [cited 2017 Aug 1]. 320 p. Available from: https://www.hse.ru/da-
ta/2016/03/21/1128209800/Indikatory obrazovaniya 2016.pdf (In Russ.) 

 
ВНИМАНИЕ: Нежелательны ссылки на диссертации и авторефераты диссер-

таций, авторам рекомендуется ссылаться на оригинальные статьи диссертантов по 
теме диссертационной работы, так как сами диссертации рассматриваются как 
рукописи и не являются печатными источниками. 
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AUTHOR GUIDELINES 

Submitting articles 
Authors are requested to submit their manuscripts as a single file via e-ma-

il attachment to editor@edscience.ru. 
The email should contain the author’s mobile phone and e-mail address. Rece-

ipt will be confirmed by an automatically generated notification. 
The Journal accepts for consideration manuscripts written either in Russian or 

in English. The submitted papers must present original research of fundamental or 
applied character and correspond to the Journal’s scope. 

The submitted articles should include the following essential components: 
– Clear identification of the research purpose and its relevance to current scien-

tific issues; 
– Extensive analysis of previous research in the field; 
– Detailed presentation of research materials and research findings; 
– Research conclusions and implications for further research. 
Formatting requirements: 
● File format – MS Word; 
● Font – Times New Roman; 
● Font size – 14 pt; 
● Spacing – 1.5 lines; 
● Paragraph indention – 1.27 cm; 
● Margins – 2 cm; 
● Alignment – justified; 
● Hyphenation mode – automatic; 
● Emphasis – italic or bold; 
● Text references – in square brackets with a reference number and quoted page 

number; 
● Hyphens – distinguished from dashes; 
● Dashes and inverted commas to be used consistently throughout text; 
● Type styles and columns are to be avoided; 
● No extra line spaces between paragraphs; 
● Figures – black and white, without halftones, in graphic vector formats, such 

as WMF, EMF, CDR or AI; 
● Raster (bitmap) – in TIFF, JPG formats at a minimum resolution of 300 dots 

per inch (dpi); 
● Diagrams from MS Excel and MS Visio programs should be supplied in origi-

nal file form. 

Text Structure 
1. UDC (refer to the Universal Decimal Classification http://teacode.com/onli-

ne/udc/) (Font size 14, bold, left alignment) 
2. Author information and affiliation (Font size 14, bold, left alignment) 
Author information and affiliation should be presented in the following or-

der: First name, middle name (initial), surname; Institution, city, country. 
Authors’ names should be separated by commas. 
3. Paper title (Font size 14, bold, centre alignment, upper case) 
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The title should be concise and informative (less than 10 words), clearly conve-
ying the essential research findings. 

4. Abstract (Font size 12, justified alignment) 
The abstract plays the role of an enhanced title, providing essential information 

about the article content. 
Abstract structure: 
● Aims and objectives 
● Methodology and research methods 
● Results 
● Theoretical contribution 
● Practical significance 
The abstract should be between 250 and 300 words in length. 
For purely theoretical works, the abstract can be structured in a more flexible 

manner. For example, the Methodology and research methods section can be substitu-
ted for Approach. 

5. Keywords (Font size 12, justified alignment) 
Keywords are one of the most important factors in the discoverability of scienti-

fic articles indexed in bibliographic databases. The paper should contain a list of 5–
10 keywords, which reflect the research problem, achieved results and applied termi-
nology. 

6. Body text (Font size – 14 points, justified alignment) 
The paper should be between 15,000–40,000 characters, including tables, figu-

res, references. In some exceptional cases, when the work represents great scientific 
value, larger manuscripts can be considered. 

The manuscript (body text) of the article may be presented in Russian or in 
English. The manuscript should be divided into clearly defined sections. Subsections 
should be given a brief heading. Manuscripts should be structured according to whet-
her their subject matter is of an empirical or theoretical nature. Empirical works must 
conform to the IMRAD format, whereas those having a theoretical character may be 
constructed following the relevant logic of argumentation. 

Order of sections in the IMRAD format: 
1) Introduction 
2) Literature Review 
3) Materials and Methods 
4) Results and Discussion 
5) Conclusion 
1) Introduction (1–2 pages) announces the research problem and its relevance 

to current theoretical and practical issues in the field. It establishes the scope and 
context of the research by analysing the most relevant publications on the topic being 
investigated. The Introduction conventionally leads the reader from the general back-
ground information describing the current research focus in the field and specific ter-
minology, through identification of a research problem or gap in the existing knowled-
ge to a statement of the aims and objectives of the paper. It is of importance to high-
light the potential outcomes and implications for further research. 

2) Literature review (1–2 pages) critically surveys scholarly papers and other 
sources relevant to the problem being investigated. This section is designed to provide 
an overview of literature the author studied while researching the topic and to de-
monstrate how the work fits within a larger field of study. It is common practice to 
overview no less than 20–40 publications, with the majority of them to be retrieved 
from international English-language sources. 

3) Materials and methods (1–2 pages) section presents actions taken to study 
the research problem and the rationale behind the application of specific procedures, 
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such as observation, survey, test, experiment, analysis and modelling. This informati-
on should be detailed enough for an interested reader to understand the principles 
that allowed the researcher to select, process and analyse data pertaining to the phe-
nomenon under study. This section provides the information by which the overall vali-
dity of the work can be judged. Where the study is aimed at developing a particular 
model, it should be detailed in this section. 

4) Results and Discussion (varies in length depending on the amount of infor-
mation to be presented) reports the findings of the study and provides their evidence-
based interpretation. In this section, the working hypotheses underpinning the study 
are either confirmed or rejected. A comprehensive and objective description of the rese-
arch results allows the reader to follow the logic of argumentation that the author ap-
plied when analysing the obtained data. It is important to be concise and avoid presen-
ting information that is not critical to answering the research question. The research 
findings are conventionally supported by non-textual elements (tables and figures) in 
order to further explicate key results. The most significant results are given critical 
consideration in the text. It is desirable that the results presented in the article be 
compared with those obtained in other studies. Such comparisons can be helpful in 
describing the significance of the study in terms of how its findings fill existing gaps in 
the field. This section is considered to be the most important part of the research pa-
per because it reveals the underlying meaning of the study and formulates a more pro-
found understanding of the research problem under investigation. 

5) Conclusion (2–3 paragraphs) is not a mere summary of research results; 
rather, it is a synthesis of main points. It highlights key findings by noting their impor-
tant theoretical and practical implications. A synthesis of arguments presented in the 
text should be provided to demonstrate how they converge to address the research aim 
stated in the Introduction. Directions for future research should also be outlined. 
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