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УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЕМ 

УДК 378.1+378.3 DOI: 10.17853/1994-5639-2019-9-9-48 
Е. В. Романов 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ: 
ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПАРАДОКСЫ. 

Часть I 

Е. В. Романов 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 
Магнитогорск, Россия. 

E-mail: evgenij.romanov.1966@mail.ru 
Аннотация. Введение. Выработка четкой и понятной стратегии разви-

тия высшего образования, ориентированной на подготовку кадров, востребо-
ванных в ближайшей и отдаленной перспективе модернизируемой экономи-
кой, – одно из ключевых условий реализации майского указа Президента РФ 
от 7.05.2018 г. В связи с этим актуализируется проблема адекватного измере-
ния эффективности образовательных учреждений вообще и качества работы 
вузов в частности. 

Цели статьи – в рамках дискуссии о совершенствовании методики оценки 
деятельности высших учебных заведений обсудить существующие и предлага-
емые макрорегулятором критерии и показатели данной экспертизы и обосновать 
их несостоятельность для получения реальной информации об инновационном 
потенциале университетов и качестве потенциала их выпускников. 

Методология и методы. Работа выполнялась с опорой на системный 
подход и индуктивный метод исследования. Для подтверждения выдвинутой 
гипотезы использовались метод сравнительного анализа и общенаучные мето-
ды: аналитический обзор научной литературы и содержания нормативных до-
кументов, обобщение, синтез, аналогия. 

Результаты и научная новизна. На основе данных мониторинга эффек-
тивности представлены результаты оценки ряда вузов, признанных центрами 
инновационного, технологического и социального развития регионов по предло-
женным Министерством образования и науки РФ показателям. Проведенный 
анализ свидетельствует о сложности формулировки выводов о деятельности и по-
тенциале обследуемых организаций в силу некорректности избранного макроре-
гулятором подхода. Выявлены недостатки нового проекта Министерства науки 
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и высшего образования РФ в этой области, в котором усугубляются прежние 
ошибки. Доказывается необходимость пересмотра применяющейся методологии. 
При определении эффективности работы вузов внимание должно быть прежде 
всего сосредоточено: а) на выявлении фактов и отслеживании динамики прира-
щения знаний, умений и навыков обучаемых (в первую очередь, степени сфор-
мированности способностей учиться и самостоятельно «добывать» новое знание); 
б) на оценке экономической составляющей человеческого потенциала выпускни-
ков, предполагающей введение показателей, по которым можно судить об их вос-
требованности на рынке труда. Для последнего критерия обозначены три воз-
можные контрольные точки: уровень оплаты труда на начальном этапе карьеры 
выпускника, через пять и через десять лет после окончания вуза. В каждом уни-
верситете необходимо создать финансируемые за счет федерального бюджета 
службы, отслеживающие карьеру выпускников. В качестве базового показателя 
инновационной активности вуза предлагается рассматривать долю доходов от 
использования результатов интеллектуальной деятельности в общих доходах ор-
ганизации. В технических вузах этот показатель может применяться, например, 
вместе с дополнительными показателями: число патентов на 100 научно-педаго-
гических работников; число патентов на 100 публикаций, индексируемых в ми-
ровых наукометрических базах. Оценка кадрового потенциала университета дол-
жна проводиться в контексте его участия в формировании целостной системы 
подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кад-
ров. В стратегической перспективе таким показателем может стать удельный вес 
ежегодного притока талантов в общей численности профессорско-преподава-
тельского состава. С целью максимального использования потенциала действу-
ющих преподавателей следует изменить принципы финансирования вузов, а для 
привлечения молодых научно-педагогических кадров ввести целевые ставки. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть полез-
ны при совершенствовании методологии и методики оценки эффективности 
деятельности вузов и устранении существующих институциональных ловушек 
в научно-образовательной сфере. 

Ключевые слова: показатели эффективности вузов и их руководите-
лей, мониторинг эффективности вузов, «опорные» университеты, изменение 
методологии оценки эффективности. 
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EFFICIENCY ASSESSMENT OF HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS: CONTRADICTIONS AND PARADOXES 

PART I 

Е. V. Romanov 

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

Abstract. Introduction. The development of a clear and understandable 
strategy for the development of higher education, focused on training, which will 
be in demand by the modernised economy in the strategic perspective, is one of 
the conditions for the implementation of the Decree the President of the Russian 
Federation of 07 May 2018. In this regard, the importance of an adequate effici-
ency assessment of the training system in general and in higher education is gro-
wing. 

Aim. In the context of the initiated discussion on methodological improve-
ment of efficiency assessment of universities, the aims of the present article are 
the following: to discuss the existing criteria and indicators (proposed by the mac-
ro-regulator) of the expertise; to justify the inconsistency of such criteria and indi-
cators to obtain real information on the innovative potential and the quality of hu-
man potential of graduates. 

Methodology and research methods. The research work was carried out on 
the basis of a systematic approach and inductive research method. To confirm the 
hypothesis, the method of comparative analysis and the following general scienti-
fic methods were applied: analytical review of scientific literature and normative 
documents, generalisation, comparison and analogy. 

Results and scientific novelty. Based on the performance monitoring data, 
the author presents the results of the evaluation of some universities, recognised 
as centers of innovation, technological and social development of the regions ac-
cording to the indicators proposed by the Ministry of Education and Science. The 
conducted analysis indicates the complexity of the formulation of conclusions re-
garding the innovative potential of universities due to the incorrectness of the ap-
proach proposed by the macro-regulator. The shortcomings of the new project 
proposed by the Ministry of Science and Higher Education to assess the effective-
ness of universities and their leaders are revealed. It is necessary to revise the 
methodology applied. When assessing university efficiency, principle focus should 
be emphasised on: a) identifying the fact and the dynamics of the increment of 
knowledge and skills of trainees (primarily, the degree of formation of abilities to 
learn and independently gain new knowledge); b) assessment of the economic 
component of the human potential of graduates, involving the introduction of in-
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dicators, by which it is possible to judge their demand in the labour market. 
Three measurement control points are proposed: the level of remuneration at the 
initial stage of career, in five and ten years after graduation. As a basic indicator 
of the university innovation activity, it is proposed to consider the share of the 
profits derived from the use of intellectual activity results in the total income of 
the organisation. In technical universities, this indicator can be used with additi-
onal indicators: number of patents per 100 scientific and pedagogical workers; the 
number of patents per 100 published articles indexed in the world scientometric 
databases. In order to maximise the potential of in-service teachers, the principles 
of financing universities should be changed, as well as the target rates should be 
introduced to attract young scientific and pedagogical personnel. 

Practical significance. The research results can be used to improve the met-
hodology for efficiency assessment of universities, as well as to avoid the instituti-
onal traps in higher education and science. 

Keywords: performance indicators of universities and heads of universiti-
es, “leading” universities, monitoring of university efficiency, change of the metho-
dology of efficiency assessment. 
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Введение 
Модернизация отечественной системы высшего образования дол-

жна осуществляться в контексте решения тех задач, которые обозначены 
в майском указе Президента РФ В. В. Путина1. Прорывное научно-техно-
логическое и социально-экономическое развитие России предполагает ус-
транение противоречия между необходимостью наличия целостной систе-
мы подготовки и профессионального роста научно-педагогических кад-
ров и отсутствием четкой, понятной концепции развития высшего обра-
зования, сформулированной на основе анализа кадровых потребностей 

                                                 
1 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года. Указ Президента России от 7.05.2018 г. № 204 
[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/ 
57425 
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экономики в стратегической перспективе1. Для этого следует учитывать, 
как минимум, два обстоятельства: 

1) в результате исследования рынка труда и человеческого капитала 
«Россия 2025: от кадров к талантам» установлено, что к указанному году 
дефицит специалистов, способных решать аналитические, творческие за-
дачи, импровизировать и автономно принимать решения, может достиг-
нуть 10 млн человек2; 

2) сейчас число работников в стране, попадающих в «квалификаци-
онную яму» (с избыточными или недостаточными для выполняемых тру-
довых обязанностей компетенциями) составляет 33,9 млн человек (по дан-
ным совместного исследования BCG, World Skills Russia и ГК «Росатом»3). 

С одной стороны, требуются меры, обеспечивающие опережающее 
предложение системой образования работников категории «Знание», в том 

                                                 
1 В государственной программе «Развитие образования», утвержденной 

26 декабря 2017 г., в отличие от предыдущих лет, нет информации о структуре 
подготовки кадров в системах среднего профессионального (СПО) и высшего обра-
зования (удельном весе численности освоивших программы соответствующего 
уровня в общей численности выпускников), что порождает неопределенность кад-
ровых потребностей экономики для прорыва в 6-й технологический уклад («Об ут-
верждении государственной программы Российской Федерации “Развитие образо-
вания”». Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 [Электрон. ре-
сурс]. Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7q 
WYslEDbPCuKi6lC6.pdf). При этом в отчете 2017 г. (дата составления 23.04.2018) 
о ходе реализации государственной программы «Развитие образования» на 2013–
2020 гг. фиксируется, что на конец отчетного года удельный вес численности вы-
пускников СПО составил 41,5% (вместо планируемых 33%), что свидетельствует 
о снижении удельного веса выпускников высшей школы (см.: Docplayer [Электрон. 
ресурс]. Режим доступа: https://docplayer.ru/78197294-Otchet-o-hode-realizacii-i-
ocenke-effektivnosti-v-2017-godu-gosudarstvennoy-programmy-rossiyskoy-federacii-raz-
vitie-obrazovaniya-na-gody.html) 

2 В ходе исследования специальности были распределены по трем категори-
ям: 1) «Правило» – работники, большую часть времени выполняющие типовые за-
дачи и/или занятые физическим трудом (уборщики, продавцы, водители, грузчи-
ки, охранники и т. п.); 2) «Умение» – люди, занятые технической рутинной деятель-
ностью, принимающие решения в рамках предписанных правил и инструкций 
(например, слесари, бухгалтеры, медсестры, офисные администраторы); 3) «Зна-
ние» – специалисты, решающие аналитические, творческие задачи, предполага-
ющие импровизацию и автономность принятия решений (преподаватели, врачи, 
ученые, высококвалифицированные инженеры, руководители и пр.) (см.: Россия 
2025: от кадров к талантам // The Boston Consulting Group. Октябрь 2017 [Элек-
трон. ресурс]. Режим доступа: http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/11/ 
Skills_Outline_web_tcm26–175469.pdf 

3 Массовая уникальность – глобальный вызов в борьбе за таланты // BCG, 
World Skills Russia ГК «Росатом». Август 2019 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
https://worldskills2019.com/application/files/4615/6690/2175/RUS_BCG_Mas_Uni-
kum_August_17.pdf 
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числе за счет стимулирования притока талантов в сферу подготовки кад-
ров, и перенесение акцентов в образовательных программах с развития 
предметных знаний и запоминания информации на формирование лич-
ностных и метапредметных компетенций. Умение выпускников учебных 
организаций самообучаться и самостоятельно «добывать» новые знания 
становится для них «инструментом» приобретения недостающих компе-
тенций. 

С другой стороны, возрастает значимость адекватной оценки эф-
фективности системы подготовки кадров вообще и высшей школы в час-
тности. В этом плане следует взять на вооружение имеющийся положи-
тельный зарубежный опыт, адаптировав его к российским реалиям. 

Цель данной статьи состоит в обосновании того, что существующие 
и предлагаемые макрорегулятором подходы к оценке эффективности ву-
зов не дают представлений об их инновационном потенциале и качестве 
человеческого потенциала выпускников и не способствуют исполнению 
упомянутого выше указа Президента РФ. 

Обзор литературы 
Анализ зарубежных исследований позволяет обозначить несколько 

существенных для нашей работы позиций. 
Во-первых, университеты, реализуя образовательную миссию, сох-

раняют роль ключевого института, способствующего приросту человечес-
кого капитала [1, 2]. Сочетание «организационной и исследовательской 
памяти» (organizational and research memory) с накоплением такого капи-
тала через включение в научный поиск новых людей и идей в процессе 
постоянной смены поколений обучающейся молодежи становится важ-
нейшим конкурентным преимуществом вуза [3, p. 117–118]. 

Во-вторых, организации высшего образования не только удовлетво-
ряют потребности экономики в высококвалифицированных кадрах, но 
и через проведение совместных исследований с промышленными пред-
приятиями (благодаря чему растет число патентов и публикаций [4, 5]) 
способствуют инициации и возникновению новых наукоемких произ-
водств [6, 7]. 

В-третьих, университеты являются поставщиками социального бла-
га, поэтому результаты их научной и образовательной деятельности дол-
жны оцениваться с точки зрения не только объема и качества, но и зна-
чимости для общества. «Социально ориентированный университет» среди 
прочего должен выполнять инклюзивную функцию – предоставлять рав-
ный доступ к знаниям всем социальным группам [8, p. 13]. 
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С учетом изложенного можно сформулировать вопросы, ответы на 
которые будут ориентирами в оценке эффективности вузов: 

1) каково качество сформированного в университете человеческого 
потенциала студентов? 

2) способен ли вуз генерировать новое знание и обеспечивать защи-
ту своих разработок, служащих основанием для создания наукоемких 
производств? 

3) обеспечивается ли предоставление равных возможностей получе-
ния высшего образования всем социальным группам? 

Анализируя данные проводящегося в течение восьми лет монито-
ринга эффективности деятельности российских университетов по предло-
женным Министерством образования и науки РФ показателям, изначаль-
но подвергавшимся справедливой критике [9; 10], можно констатиро-
вать, что данный диагностический инструментарий не дает полных и яс-
ных представлений о качестве выпускников и их достижениях [11, с. 9]. 
Как справедливо замечает ректор НИУ ВШЭ Я. И. Кузьминов с соавтора-
ми, «рейтинги университетов нацелены на измерение научной продуктив-
ности, но не содержательных характеристик человеческого капитала сту-
дентов» [12, с. 31]. 

Здесь необходимо сделать пояснение. В отечественной литературе 
понятия «человеческий капитал» и «человеческий потенциал» часто отож-
дествляются. 

Человеческий капитал подразумевает «оценку воплощенной в инди-
виде потенциальной способности приносить доход … включает врожден-
ные способности, а также образование и приобретенную квалификацию, 
которые способствуют повышению производительности труда. Обычно 
имеется в виду стоимость, создаваемая в результате затрат на обучение, 
образование и укрепление здоровья»1. По сути, человеческий капитал – 
«монетизированные» врожденные и  благоприобретенные способности, 
знания, умения и навыки. 

В концепции человеческого потенциала «население рассматривается 
во всем богатстве его способностей, знаний, навыков, личностных харак-
теристик вне зависимости от того, в какой мере они находят или могут 
найти конкретное применение в производительной деятельности» [13, 
с. 12]. Следовательно, «человеческий потенциал экономики можно харак-
теризовать как накопленный населением запас физического и нравствен-
ного здоровья, общекультурной и профессиональной компетенции, твор-

                                                 
1 Новая экономическая энциклопедия. Москва, 2011. С. 259. 



© Е. В. Романов 

 

Образование и наука. Том 21, № 9. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 9. 2019 

16  

ческой, предпринимательской и гражданской активности, реализуемой 
в разнообразных сферах деятельности, а также в уровне и структуре пот-
ребностей» [14, с. 110]. 

Нам представляется, что приумножение человеческого капитала 
предполагает, прежде всего, фокусирование индивида на приобретении 
и развитии тех компетенций, которые в последующем смогут «окупить-
ся» – принести доход в будущем. Качество человеческого потенциала оп-
ределяется соотношением в нем экономической и социальной составля-
ющей. Преобладание первой над второй (экономической компоненты над 
социальной) может привести к глубокому системному кризису с непред-
сказуемыми последствиями. Именно этим объясняется попытка вычле-
нить концептуальные положения перехода «от человеческого капитала 
к человеческому потенциалу» на 6-й глобальной конференции по новым 
технологиям в образовании EdCrunch-20191 (1–2 октября 2019 г., Мос-
ква). Фиксация «точки перегиба» предполагает смещение зон внимания 
при оценке деятельности образовательных организаций. Спецпредстави-
тель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития 
Дмитрий Песков подчеркивает: «Самый главный вызов, стоящий перед 
университетами, – это то, как идет учебный процесс, как он влияет на ка-
чество итогового образовательного результата. Ключевой вопрос эффек-
тивности… – повышение мотивации студентов и преподавателей…»2. 

К сожалению, российский мониторинг деятельности вузов не «изме-
ряет» собственно их эффективность, в отличие, например, от непарамет-
рической модели DEA [15], активно применяющейся за рубежом. Идея 
этой модели заключается в определении эффективности университета че-
рез вычисление соотношения результатов работы организации (выходных 
параметров) и потраченных ею ресурсов (входных параметров). 

Имеющиеся экспертные данные показывают, что, к примеру, ис-
следовательская эффективность университетов Англии выше, чем обра-
зовательная [16]; а в немецких высших учебных заведениях, наоборот, 
образовательная эффективность в среднем выше, чем исследовательская 
[17]. Последнее справедливо и для российских вузов: классические 

                                                 
1 От человеческого капитала к человеческому потенциалу. 01.10.2019 // 

Сайт Министерства науки и высшего образования РФ [Электрон. ресурс]. Режим 
доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/? id_4=1941 

2 Цит. по: Марина Боровская: запрос на образование стал персонифициро-
ванным, он требует других подходов и решений // Сайт Министерства науки 
и высшего образования РФ. 03.10.2019 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https:// 
minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/? id_4=1945 
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и технические университеты страны обладают (в среднем) более высо-
ким потенциалом в области образовательной деятельности, чем научно-
учебной [18, с. 41]. 

Анализ эффективности английских университетов с использовани-
ем модели DEA, проведенный А. Атанассопулосом и Э. Шейлом [19], пока-
зал, что только за счет увеличения размера вуза добиться более плодот-
ворного его функционирования невозможно. 

Исследование И. В. Абанкиной с соавторами эффективности рос-
сийских университетов, в свою очередь, продемонстрировало, что особые 
условия (барьеры) «на пути к публикациям» вузовских сотрудников могут 
стать причиной неоправданного снижения показателей деятельности об-
разовательной организации [18, c. 41]. 

Исходя из содержания упомянутых работ можно сделать два важ-
ных вывода: 

1) укрупнение университета посредством присоединения к нему 
других образовательных организаций не ведет к повышению результатив-
ности его деятельности, что подтверждается отечественной практикой1; 

2) объективные сравнительные заключения об эффективности рабо-
ты можно делать лишь в отношении вузов, находящихся в приблизитель-
но равных условиях, в том числе и с одинаковыми барьерами, которые 
могут заметно снижать показатели эффективности. 

Оценку способности российских университетов к генерации нового 
знания и обеспечению защиты внутренних разработок следует рассмат-
ривать в контексте устойчивой тенденции сокращения численности про-
фессорско-преподавательского состава (ППС) государственных вузов2: 
в высшей школе происходит утрата неявного знания, индикаторами ко-
торой выступают сокращение числа защищаемых кандидатских и док-

                                                 
1 В комментариях к первому рейтингу российских вузов, который составило 

рейтинговое агентство «Эксперт РА» (2012 г.), отмечалось, что «укрупнение вузов 
не является панацеей для системы высшего образования: рейтинг не выявил яв-
ной связи между укрупнением вуза и повышением его конкурентоспособности» 
(см. http://raexpert.ru/rankings/vuz/2012). Этот вывод подтверждают и результа-
ты 6-го ежегодного рейтинга вузов (2017 г.), в котором выявлено снижение конку-
рентоспособности вузов, находящихся в процессе укрупнения (см. http://raex-
pert.ru/project/vuz_rating/2017/ranking). 

2 За первое полугодие 2019 г. численность ППС государственных вузов сни-
зилась до 191 904 человек, в конце 2018 г. она составляла 196 496 человек (см.: 
Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных 
работников социальной сферы и науки за I полугодие 2019 г. Численность отдель-
ных категорий работников социальной сферы и науки // Федеральная служба го-
сударственной статистики [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/ 
free_doc/new_site/population/trud/itog_monitor/itog-monitor02–19.html).  
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торских диссертаций и падение патентной активности ППС. Объем дохо-
дов от использования результатов интеллектуальной деятельности в об-
щих доходах у подавляющего большинства образовательных организаций 
стремится к нулю [20]. В бюллетене Аналитического центра при Прави-
тельстве РФ в сентябре 2018 г. отмечается, что университеты не восполь-
зовались в полной мере возможностями коммерциализировать результаты 
своих научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 
(ОКР): «Превращение данных результатов в наукоемкий конкурентный то-
вар (услугу) пока не состоялось»1. 

По мнению М. В. Курбатовой, причина в том, что в начале процесса 
реформирования «российская политизированная бюрократия (включа-
ющая на низшем уровне и администрацию вузов) вместо создания орга-
низационно-экономических условий для повышения эффективности сис-
темы высшего образования и повышения его качества включилась в гон-
ку по производству “сигналов” об их наличии...» [21, с. 80]. В другой рабо-
те того же автора справедливо утверждается, что, с точки зрения вузов-
ской бюрократии, эффективны не те преподаватели, которые хорошо 
преподают и достигают научных результатов, а те, кто выдает формаль-
ные показатели [22, с. 130]. 

Тренд на снижение численности университетских преподавателей 
отчасти связан и с их мотивацией: в 2013 г. 18,4% из них хотели сменить 
работу; к 2017 г. этот показатель увеличился в 1,2 раза2. Снижение каче-
ства человеческого капитала в среде носителей «спрессованного» опыта 
и знания, каковыми являются представители ППС, негативно влияет как 
на формирование профессионального и личностного потенциала студен-
тов, так и на инновационное развитие вузов. 

По поводу доступности высшего образования обращают на себя 
внимание материалы Аналитического центра при Правительстве РФ, сог-
ласно которым число получающих его молодых россиян (от 17 до 25 лет) 
неуклонно уменьшается. Для большей части административных округов 
данный показатель находится на отметке ниже 30%. Указывается в час-
тности, что «различие между регионами по уровню охвата молодежи 

                                                 
1 Интеграция высшего образования и науки в России // Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации. Бюллетень о сфере образования. 
Сентябрь 2018. № 17 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://ac.gov.ru/fi-
les/publication/a/13584.pdf 

2 Реформа высшего образования: отечественный и зарубежный опыт // 
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. Бюллетень о сфере 
образования. Июнь 2017. № 12 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://ac.gov.ru/ 
files/publication/a/13584.pdf  
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в возрасте 17–25 лет программами высшего образования достигает почти 
40 п.п. <процентных пунктов. – Ред.>, что обусловлено не только отрасле-
вой специализацией регионов России, их социально-демографической 
спецификой, но и недостаточностью предпринимаемых мер по выравни-
ванию развития территорий страны <выделено нами. – Е. Р.>»1. 

Наблюдающееся в последние годы активное развитие онлайн-обра-
зования может привести к формальному временному решению проблемы 
доступности обучения в высшей школе, а на практике спровоцировать 
снижение его качества вследствие радикального сокращения ППС госу-
дарственных вузов [23, 24]. 

На фоне вышесказанного действующая система оценки эффективнос-
ти деятельности вузов выглядит как одна из «институциональных ловушек» – 
неэффективных устойчивых норм, возникновение которых В. М. Полтеро-
вич считает главной опасностью при проведении реформ [25]. 

Исследователи выделяют шесть основных институциональных лову-
шек в сфере образования и науки [26, 27]. Наиболее развернуто в отече-
ственных публикациях представлен дискурс о ловушке метрик и возрас-
тающей бюрократии [26, с. 183]. В. В. Вольчик и Е. В. Маслюкова анали-
зируют институциональные ловушки в контексте концепта неявного зна-
ния, доказывая, что игнорирование проблемы его формирования, сохра-
нения и развития в научно-образовательной области «наиболее рельефно 
выражается в … редукции качества образования…, электронизации и циф-
ровизации» [27, с. 153]. 

Материалы и методы 
В предпринятом нами исследовании были использованы 
● результаты мониторинга организаций высшего образования в 2017 

и 2018 гг., размещенные на сайте Главного информационно-вычислитель-
ного центра Минобрнауки РФ2; 

● приказы и проекты приказов Минобрнауки РФ в части установле-
ния показателей эффективности вузов и их руководителей; 

● материалы с официального сайта Министерства науки и высшего 
образования РФ; 

● базы данных электронной научной библиотеки e-Library. 

                                                 
1 Реформа высшего образования: отечественный и зарубежный опыт // 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. Бюллетень о сфере 
образования. Июнь 2017. № 12 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://ac.gov.ru/ 
files/publication/a/13584.pdf 

2 Режим доступа: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/ 
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На первом этапе работы были проведены анализ показателей эф-
фективности действующего приказа макрорегулятора1 и оценка деятель-
ности 51 вуза, имевшего статус университетского центра инновационно-
го, технологического и социального развития региона (использовались 
данные мониторинга 2017 г.), и «опорных» вузов-лидеров (по материалам 
мониторинга 2018 г.). 

На втором этапе анализировался проект, предлагаемый Министер-
ством науки и высшего образования для определения эффективности ву-
зов и их руководителей2. На основе сравнительного анализа сформулиро-
ваны предложения по изменению методологии подобной оценки. 

Результаты исследования 
Оценка эффективности деятельности университетов на основе 

подхода, предлагаемого макрорегулятором 

В рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства созда-
ния инноваций» 14 декабря 2017 г. на межвузовском форуме «Опорные универ-
ситеты – драйверы развития регионов» были подведены итоги конкурсного от-
бора университетских центров инновационного, технологического и социально-
го развития регионов (ИТиСРР). К таким организациям был отнесен 51 вуз3. 

Поскольку университетские центры ИТиСРР – еще и своего рода отрас-
левые лидеры, интересно оценить их деятельность с применением критериев 
эффективности вузов, утвержденных приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации в январе 2018 г.4 (далее – Приказ). В этом до-

                                                 
1 Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных бюд-

жетных и автономных образовательных учреждений высшего образования и работы их 
руководителей, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2018 № 41 // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802080046 

2 Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных 
бюджетных и автономных образовательных учреждений высшего образования, 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Феде-
рации, и работы их руководителей. Проект приказа Министерства науки и высше-
го образования РФ // Федеральный портал проектов нормативных актов [Элек-
трон. ресурс]. Режим доступа: https://regulation.gov.ru/projects#npa=93569 

3 Подведены итоги конкурса на звание университетского центра развития 
и инноваций. Edunews. 16.12.2017 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https:// 
edunews.ru/sobytiya/news/news_563.html 

4 Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных 
бюджетных и автономных образовательных учреждений высшего образования 
и работы их руководителей, находящихся в ведении Министерства образования 
и науки Российской Федерации. Приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 23.01.2018 № 41 // Официальный интернет-портал правовой 
информации [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/  
Document/View/0001201802080046 
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кументе представлен перечень показателей, по которым должна оцениваться 
работа как федеральных и автономных учреждений высшего образования, 
получивших статусы «федеральный университет» и «национальный исследо-
вательский университет», так и вузов, которые не относятся к этим катего-
риям (так называемые «обычные вузы») (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели эффективности деятельности находящихся в ведении 
Министерства образования и науки РФ федеральных бюджетных 
и автономных образовательных учреждений высшего образования 

и работы их руководителей 

Table 1 
The list of performance indicators of federal budgetary and autonomous 

educational institutions of higher education and the work of their leaders, 
managed by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation 

Оценочное 
значение вы-
полнения по-
казателей 
эффектив-

ности 

Макси-
мальное 

количество 
баллов 

Оценочное 
значение 

выполнения 
показателей 
эффектив-

ности 

Максималь-
ное количе-
ство баллов№ 

п/п Показатель 

«Обычные» вузы 
Федеральные и нацио-
нальные исследова-

тельские университеты 
 

1 2 3 4 
1. Качество образования 

менее 60 0 менее 70 0 
60–65 15 70–75 6 

76–80 8 

1.1. Средний балл <…> 
ЕГЭ студентов, при-
нятых на очную фор-
му обучения в бака-
лавриате и специали-
тете за счет средств 
<…> бюджетной сис-
темы РФ 

66 и более 
баллов 

20 
81 и более 11 

менее 4% 0 менее 
15% 

0 

4–6% 8 15–25% 2 

1.2. Удельный вес обуча-
ющихся (приведенно-
го контингента) по 
программам магис-
тратуры, подготовки 
научно-педагогичес-
ких кадров в аспи-
рантуре (адъюнкту-
ре), ординатуре, ин-
тернатуре, ассистен-
туре-стажировке 

7% и более 13 26%  
и более 

5 
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1 2 3 4 
в общей численности 
приведенного кон-
тингента обучающих-
ся по основным обра-
зовательным прог-
раммам высшего об-
разования 

2. Международная деятельность 
менее 1% 0 менее 7% 0 2.1. Удельный вес числен-

ности иностранных 
студентов, обуча-
ющихся по програм-
мам бакалавриата, 
специалитета, магис-
тратуры, в общей чис-
ленности студентов 
(приведенный кон-
тингент) 

1%  
и более 

7 7%  
и более 

12 

менее 1% 0 
1%  

и более 
12 

2.2 Удельный вес числен-
ности иностранных 
граждан из числа на-
учно-педагогических 
работников в общей 
численности научно-
педагогических кад-
ров 

– – 

  

3. Научная деятельность 
менее 0% 0 менее 0% 0 

0–5% 4 0–5% 3 
6–10% 6 6–10% 6 

3.1. Динамика роста (уве-
личения) доходов от 
научно-исследова-
тельских и опытно-
конструкторских ра-
бот по сравнению 
с предыдущим пери-
одом в расчете на од-
ного научно-педагоги-
ческого работника* 

11%  
и более 

8 11%  
и более 

10 

менее 2,28 0 менее 18 0 
2,28–5 2 18–50 2 

6 и более 4 51–100 4 

3.2. Число публикаций ор-
ганизации, индекси-
руемых в информаци-
онно-аналитической 
системе научного ци-
тирования Web of Sci-
ence, в расчете на 
100 научно-педагоги-
ческих работников 

  101  
и более 

6 
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1 2 3 4 
менее 66 0 менее 25 0 
66–200 4 25–50 2 

201 и бо-
лее 

6 51–100 4 

3.3. Число публикаций ор-
ганизации, индекси-
руемых в информаци-
онно-аналитической 
системе научного ци-
тирования Scopus, 
в расчете на 100 на-
учно-педагогических 
работников 

  101  
и более 

6 

менее 13 0 менее 
130 

0 

13–25 2 130–500 2 
501–1000 4 

3.4. Количество цитирова-
ний публикаций, из-
данных за последние 
5 лет, индексируемых 
в информа-ционно-
аналитической систе-
ме научного цитиро-
вания Web of Science, 
в расчете на 100 на-
учно-педагогических 
работников 

26 и более 4 
1001  
и более 

7 

менее 451 0 менее 
170 

0 

451–600 4 170–500 1 
501–1000 3 

3.5. Количество цитирова-
ний публикаций, из-
данных за последние 
5 лет, индексируемых 
в информационно-ана-
литической системе 
научного цитирования 
Scopus, в расчете на 
100 научно-педагоги-
ческих работников 

601 и бо-
лее 

6 
1001 и бо

лее 
5 

4. Финансовая деятельность 
менее 0% 0 менее 0% 0 

0–5% 6 0–5% 3 
6–10% 8 6–10% 6 

4.1. Динамика роста (уве-
личения) доходов из 
средств от приносящей 
доход деятельности по 
сравнению с предыду-
щим периодом** 

11% и бо-
лее 

10 11%  
и более 

8 

выполнен-
ный нор-
матив 

10 выпол-
ненный 
норматив 

8 4.2. Отношение средней 
заработной платы на-
учно-педагогических 
работников в образо-
вательном учрежде-
нии (из всех источни-
ков) к средней зара-
ботной плате по эко-
номике региона 

не выпол-
нен 

0 не выпол-
нен 

0 
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1 2 3 4 
4.3. Качество финансового менеджмента (уровень) 

4.3.1. высокий 12  10 
4.3.2. удовлетворительный 6  5 
4.3.3 неудовлетворительный 0  0 

 

Примечания: 
* – если учреждение находится в числе 25% учреждений с наибольшим абсо-

лютным значением объема доходов от научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического работника за 
прошедший период, то ректор «обычного» университета получает 8 баллов (10 бал-
лов для федеральных и национальных исследовательских университетов); 

** – если учреждение находится в числе 25% учреждений с наибольшим аб-
солютным значением объема доходов из средств от приносящей доход деятельнос-
ти за прошедший период, то ректор «обычного» университета получает 10 баллов 
(8 баллов для федеральных и национальных исследовательских университетов). 

 

Из преамбулы Приказа следует, что он призван обеспечить единооб-
разие в вопросах определения размера и периодичности выплат стимули-
рующего характера руководителям федеральных государственных бюд-
жетных и автономных образовательных учреждений высшего образова-
ния. Например, в рейтинге, составленном Национальным фондом поддер-
жки инноваций в сфере образования (НФПИ, Йошкар-Ола), данные пока-
затели используются именно для оценки деятельности ректоров1. 

Логика показателей эффективности (табл. 1) вызывает определен-
ные вопросы. 

Во-первых, в перечне Приказа фигурирует средний балл ЕГЭ сту-
дентов, поступивших на «бюджет», в то время как в проводившемся до 
сих пор мониторинге эффективности вузов соответствующим показа-
телем считался средний балл ЕГЭ всех студентов, принятых на очную 
форму обучения. Если строго следовать Приказу, то вузы, которым выде-
ляется большое количество «бюджетных» мест, будут получать более высо-
кие баллы по показателю качества образования. 

Во-вторых, для «обычных» вузов число научных публикаций и цити-
рований публикаций, изданных за последние 5 лет и индексируемых 
в информационно-аналитической системе Scopus, в расчете на 100 науч-
но-педагогических работников (НПР) значительно выше значений, уста-
новленных для федеральных и национальных исследовательских универ-

                                                 
1 Рейтинг по показателям эффективности деятельности федеральных бюд-

жетных и автономных образовательных учреждений высшего образования и рабо-
ты их руководителей // Национальный фонд поддержки инноваций в сфере обра-
зования [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://msd-nica.ru/rejting-po-pokaza-
telyam-effektivnosti-deyatelnosti-rektorov 
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ситетов. Ниже будет показано, что ни один из «обычных» вузов не достиг 
значений, указанных в перечне: максимальное количество баллов, кото-
рые может набрать «обычный» университет, равно 88 баллам (100 – 12)1 – 
т. е. введен абсолютно неработающий показатель. 

В-третьих, при оценке видов научной и финансовой деятельности от-
слеживается динамика роста получаемых от них доходов по сравнению 
с предыдущим периодом. Вузы с большими значениями абсолютного объема 
доходов, приходящихся на одного НПР, но показавшие снижение этого по-
казателя, должны получить 0 баллов. «Обычному» вузу (и его ректору), кото-
рый входит в первую четверть учреждений с наибольшими значениями та-
ких доходов (см. примечания к табл. 1) и в котором средний балл ЕГЭ абиту-
риентов меньше 60, будет присвоено меньше баллов, чем университету (его 
ректору), где средний балл ЕГЭ – 66 и выше, а доходы от научно-исследова-
тельской работы (НИР), ОКР и пр. деятельности минимальные и динамика 
этих доходов отрицательная. Отсутствие показателя «отношение ликвидных 
активов (денежных средств) к значению расходов по приносящей доход де-
ятельности», необходимость введения которого обосновывалась в предложе-
ниях Российского Союза ректоров в 2012 г.2, дает возможность манипулиро-
вать показателями доходов и динамикой их изменения. 

В-четвертых, в принятых ранее мониторинговых показателях эф-
фективности деятельности вузов оценивается отношение средней зарпла-
ты ППС к средней зарплате по региону. Перечень Приказа предполагает 
учитывать отношение средней зарплаты НПР к средней по региону. Как 
правило, труд научных работников, в сравнении с представителями ППС, 
оплачивается выше. Следовательно, в вузах с мощной исследовательской 
базой показатель средней зарплаты будет иметь больший вес, что исказит 
информацию о заработках ППС. 

В-пятых, такой важный показатель, как трудоустройство выпускни-
ков, вообще не включен в перечень показателей эффективности вузов. 

Из-за ограниченного объема статьи мы опускаем итоги анализа оценки 
эффективности университетских центров ИТиСРР, относящихся к категори-
ям «федеральный университет» и «национальный исследовательский универ-
ситет». Табл. 2 содержит только сведения об оценке деятельности «обычных» 
вузов, находящихся в ведении Минобрнауки РФ. Информационной базой 
                                                 

1 Из максимальных 100 баллов вычитаются максимальные 6 баллов за число 
публикаций и максимальные 6 баллов за количество цитирований в Scopus. 

2 Сводные предложения Российского Союза ректоров по формированию пе-
речня критериев оценки эффективности деятельности высших учебных заведений 
(июль 2012 года). Приложение № 2 к Постановлению Совета Российского Союза 
ректоров от 21 декабря 2012 г. № 1 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http:// 
www.rsr-online.ru/doc/norm/postanovlenie12.pdf 
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служили материалы мониторинга эффективности вузов 2017 г.1, поскольку 
на момент выхода Приказа (23.01.2018) мониторинговые данные 2018 г. от-
сутствовали (опубликованы 30.01.2019). Показатели 2017 г. – своего рода 
«отправная точка» для многих вузов: на их основе был определен перечень 
университетских центров ИТиСРР. В сумме баллов для каждого вуза не учи-
тывается оценка качества финансового менеджмента. Представлены два 
значения среднего балла ЕГЭ («бюджетных» студентов и «бюджетных» + «кон-
трактных» студентов) и два «зарплатных» показателя – отношение средней 
заработной платы НПР и ППС к средней по региону2. Исходя из этих данных 
можно оценить, какой балл набрал бы вуз при использовании мониторинго-
вых показателей эффективности3. 

В табл. 2 курсивом выделены 11 вузов, позиции которых были бы 
существенно ниже при применении индикаторов, использовавшихся 
в мониторинге эффективности вузов. Добавлена информация о трудоус-
тройстве выпускников как критерии их востребованности на рынке тру-
да. Полужирным курсивом обозначены показатели, не достигшие порого-
вых значений эффективности вуза. 

Баллы, присвоенные за изменение динамики доходов от НИР, ОКР 
и остальных видов деятельности, рассчитаны с учетом данных НФПИ4: 
в группу А вошли 25% вузов, имеющих самые высокие оценки динамики до-
ходов на одного НПР; группу В – следующие 25% учреждений в рейтинге; 
группы С и D – еще 25%; группу Е составила оставшаяся четверть вузов. 

Максимальные 76 баллов по этому показателю получили Тюменский, 
Алтайский и Петрозаводский университеты. Если бы оценка производилась 
по среднему баллу «бюджетных» и «контрактных» студентов, наибольшее ко-
личество баллов набрал бы Петрозаводский университет. В конце списка 
оказался Волгоградский технический университет (46 баллов), несмотря на 
то, что он являлся лидером по количеству патентов в период 2010–2015 гг. 
[28, с. 69], а по итогам мониторингов 2013 и 2014 г. был одним из лучших по 
показателю доли средств от управления объектами интеллектуальной соб-
ственности в общих доходах вуза (15,53% и 15,43% соответственно) [20]. 
                                                 

1 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения 
мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего 
образования // Мониторинг 2017 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://indi-
cators.miccedu.ru/monitoring/2017/index.php? m=vpo 

2 Поскольку мониторинг отражает оценку вуза за предыдущий год, то порого-
вый показатель средней заработной платы в 2016 г. должен был составить 150 %. 

3 Например, Орловский государственный университет получил бы 53, а не 
68 балов; Ульяновский государственный университет – 52 балла вместо 67.  

4 Рейтинг мониторинга эффективности вузов // Национальный фонд под-
держки инноваций в сфере образования [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
https://msd-nica.ru/reyting-monitoringa-effektivnosti-vuzov 
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Таблица 2 
Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных 
и автономных образовательных учреждений высшего образования 

Table 2 
Performance indicators of federal budgetary and autonomous educational 

institutions of higher education 

Оценочные значения показателей/количество баллов
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Примечания: 
* – удельный вес обучающихся (приведенного контингента) по программам 

магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюн-
ктуре), ординатуры, интернатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности 
приведенного контингента обучающихся по основным образовательным програм-
мам высшего образования; 

** – удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного 
года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников вуза, обу-
чавшихся по основным образовательным программам высшего образования/ по-
роговое значение показателя трудоустройства. 

 

По показателю «удельный вес обучающихся (приведенного контин-
гента) по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, интернатуры, ассистен-
туры-стажировки в общей численности приведенного контингента обуча-
ющихся по основным образовательным программам высшего образова-
ния» у всех вузов превышено значение в 7%, т. е. получен максимальный 
балл. За исключением одного вуза максимальные баллы присвоены и за 
эффективность международной деятельности. 

Оценка доходов вузов по показателям, предлагаемым макрорегулято-
ром, без учета абсолютного значения данных доходов приводит к искаже-
нию сведений об эффективности деятельности организаций. Так, среди всех 
рассматриваемых вузов один из самых низких показателей доходов от НИР 
и ОКР в расчете на одного НПР у Орловского университета – 72,5 тыс. р., что 
незначительно превышает пороговую планку мониторинга (51,28 тыс. р.). 
Тем не менее темп роста доходов по сравнению с предыдущим годом 
(+54,3%) позволяет университету получить максимальные 8 баллов. 

Высшие баллы за доходы от НИР, ОКР и пр. на одного НПР получили ву-
зы группы А (организации с наибольшим объемом доходов) вне зависимости 
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от динамики этих показателей. Очевидно, что оценивать эффективность на-
учно-исследовательской и финансовой деятельности, обращая внимание толь-
ко на изменения роста доходов без оценки их абсолютного значения и значе-
ния расходов по приносящей доход деятельности, методологически неверно. 
Следует руководствоваться подходом, при котором вузам начисляются баллы 
согласно их ранжированию по группам А, В, С, В, Е (по методике НФПИ). 

У всех вузов число публикаций и цитирований публикаций, издан-
ных в последние 5 лет и индексируемых в системе Scopus, в расчете на 
100 НПР существенно ниже значений табл. 1, точнее – показатель равен 
0 баллов. Либо в Приказе Минобра от 23.01.2018 допущена техническая 
ошибка, либо это планомерно реализуемая стратегия: введение «неработа-
ющего» показателя минимизирует издержки – чем меньше баллов наберет 
вуз, тем меньше будет размер стимулирующих выплат его руководителю. 

Об эффективности деятельности университета следует судить по трудо-
устройству выпускников. Очевидно, что корреляция между ним и баллами 
ЕГЭ абитуриентов отсутствует. Тем не менее за подтверждением выдвинутого 
тезиса мы обратились к результатам мониторинга 2013 г.1 (табл. 3), поскольку 
основная масса выпускников в рассматриваемый период обучалась по прог-
раммам бакалавриата и поступала в вузы в 2012 г. В табл. 3 также есть дан-
ные 2014 г.2, демонстрирующие по сравнению с предшествующим годом су-
щественные изменения, объяснить причину которых мы затрудняемся. 

Таблица 3 
Средний балл ЕГЭ по результатам мониторинга 2013 и 2014 г. 

Table 3 
The average score of the Unified State Examination according to the results of 

monitoring in 2013 and 2014 

Средний балл ЕГЭ 
2013 2014 Группы вузов по результатам мониторинга 2017 г. 

Б К Б К 
 

1 2 3 4 5 
1-я группа – трудоустройство выпускников 85% 

Костромской государственный университет 57,88 57,59 62,63 62,17 
Ярославский государственный университет 
им. П. Г. Демидова 

71,99 66,38 75,04 70,36 

                                                 
1 Информационно-аналитические материалы по результатам анализа пока-

зателей эффективности образовательных организаций высшего образования. Мо-
ниторинг 2013 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://miccedu.ru/monito-
ring/2013/index.htm 

2 Информационно-аналитические материалы по результатам анализа пока-
зателей эффективности образовательных организаций высшего образования. Мо-
ниторинг 2014 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://miccedu.ru/monito-
ring/2014/index.htm 
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1 2 3 4 5 
Нижегородский государственный техничес-
кий университет им. Р. Е. Алексеева 

59,77 58,12 66,39 63,07 

2-я группа – трудоустройство выпускников 80% 
Петрозаводский государственный университет 63,99 62,49 67,07 65,99 
Уфимский государственный нефтяной техни-
ческий университет 

72,83 65,73 77,27 71,46 

Вятский государственный университет 64,70 61,92 67,91 63,64 
Нижегородский государственный педагоги-
ческий университет им. К. Минина 

62,82 60,20 68,48 63,72 

Владимирский государственный университет 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 

61,91 59,89 64,60 62,92 

3-я группа – показатель трудоустройства выпускников  
ниже порогового значения 

Ульяновский государственный университет 61,54 59,18 66,07 63,19 
Поволжский государственный технологичес-
кий университет 

56,14 55,74 62,98 62,36 

Саратовский государственный технический 
университет им. Ю. А. Гагарина 

60,56 57,02 65,59 60,26 

4-я группа – средний балл ЕГЭ менее 60, 
показатель трудоустройства выше порогового значения 

Южно-Российский государственный политех-
нический университет им. М. И. Платова 

57,03 56,14 59,47 58,80 

Волгоградский государственный технический 
университет 

58,21 56,28 61,01 60,12 

 

Примечание: Б – принятые на очное обучение за счет бюджетных ассигно-
ваний; К – принятые на очное обучение за счет бюджета и с оплатой стоимости 
обучения физическими и юридическими лицами. 

 

Исходя из результатов мониторинга 2017 г. мы выделили четыре 
группы вузов, среди которых особый интерес вызывает четвертая: во-
шедшие в нее организации получили относительно невысокие оценки за 
средние баллы ЕГЭ (мониторинг 2013 г.), однако показатель трудоустрой-
ства у них выше порогового значения, из чего можно сделать только один 
вывод: качество на «входе» не определяет качество на «выходе». 

Оценка эффективности «опорных» университетов-лидеров 

По итогам анализа результативности реализации программ развития 
опорных университетов в 2018 г. в группу лидеров вошли Белгородский го-
сударственный технологический университет, Нижегородский, Магнитогор-
ский и Новосибирский государственные технические университеты1. 
                                                 

1 Опорные университеты получат господдержку в зависимости от результа-
тов деятельности // Министерство науки и высшего образования. 30.07.2019 
[Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/ 
card/? id_4=1717 
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Согласно мониторингу 2017 г. магнитогорский вуз набрал 67 бал-
лов, Новосибирский и Нижегородский университеты – по 66 баллов, Бел-
городский – 55 (табл. 2). В табл. 4 отражены данные об эффективности 
деятельности этих организаций за 2018 г.1. Показатель доходов ППС, ко-
торый должен был составить 180% средней зарплаты по региону, в ходе 
мониторинга не оценивался. 

Мы учитывали рейтинг эффективности работы ректоров, разрабо-
танный НФПИ по итогам мониторинга-20182. Однако он составлялся без 
учета динамики изменения доходов от приносящей их деятельности. Как 
и в нашем случае, в рейтинге не оценивалась и эффективность финансо-
вого менеджмента. 

В соответствии с рейтингом Новосибирский государственный тех-
нический университет набирает 70 баллов, Нижегородский государствен-
ный технический университет – 66; Белгородский государственный тех-
нологический университет и Магнитогорский государственный техничес-
кий университет – по 51 баллу. 

При использовании результатов рейтинга для принятия каких-либо уп-
равленческих решений следует достаточно осторожно относиться к пред-
ставленным данным. Например, у Московского государственного лингвисти-
ческого университета3 объем доходов от НИР и ОКР составил 75,94 тыс. р. 
на одного НПР, что значительно ниже порогового значения мониторинга – 
136,37 тыс. р. Изменение по сравнению с прошлым годом составило 85,07%. 
Однако вуз по этому показателю получил 8 баллов. Санкт-Петербургскому го-
сударственному лесотехническому университету4 также присвоено 8 баллов, 
хотя доходы вуза в сравнении с прошлым годом существенно снизились (из-
менение – 42,1%) и составили 127,77 тыс. р. на одного НПР (пороговое значе-
ние мониторинга – 122,41 тыс. р.). В то же время у Томского государствен-
ного педагогического университета5 0 баллов по показателю (изменение по 
отношению к предыдущему году – 27,6%), доходы вуза составили 100,96 тыс. р. 
на одного НПР (поровое значение в мониторинге 70,1 тыс. р.). 

                                                 
1 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения 

мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего 
образования. Мониторинг 2018 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://indica-
tors.miccedu.ru/monitoring/2018/index.php? m=vpo 

2 Рейтинг по показателям эффективности деятельности федеральных бюд-
жетных и автономных образовательных учреждений высшего образования и рабо-
ты их руководителей // Национальный фонд поддержки инноваций в сфере обра-
зования [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://msd-nica.ru/rejting-po-pokaza-
telyam-effektivnosti-deyatelnosti-rektorov 

3 Режим доступа: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2018/_vpo/inst.php?id=141 
4 Режим доступа: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2018/_vpo/inst.php?id=232 
5 Режим доступа: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2018/_vpo/inst.php?id=293 
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Таблица 4 
Показатели эффективности деятельности опорных  

университетов-лидеров 

Table 4 
Performance indicators of leading universities 
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*; ** – см. примечание к табл. 2. 
 

Как видно в табл. 4, у Новосибирского технического университета – 
80 баллов; Нижегородского технического университета – 76; Белгородско-
го технологического университета – 61; Магнитогорского технического 
университета – 57 баллов. Разница с приведенными выше данными 
НФПИ объясняется тем, что динамика изменения доходов из средств от 
приносящей доход деятельности по сравнению с предыдущим периодом 
в рейтинге НФПИ не учтена. 

Обращает на себя внимание тот факт, что Новосибирский техни-
ческий университет смог более чем в два раза увеличить число публика-
ций в журналах, индексируемых в Scopus (в расчете на 100 НПР) –    
76,79 против 37,32 годом ранее; и практически в 2 раза – число публика-
ций, индексируемых в Web of Science, – 45,94 против 25,27. 

Нижегородский технический университет существенно нарастил объемы 
доходов как от всех приносящих их видов деятельности в целом, так и в час-
тности от НИР и ОПР в расчете на одного НПР. Однако если сопоставить абсо-
лютные объемы доходов вуза из всех источников с доходами прошлого года, то 
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прирост выглядит не так впечатляюще: по итогам мониторинга 2018 г. эти до-
ходы составили 1 845 577 тыс. р. (581 973,80 тыс. р. – из внебюджетных источ-
ников), а годом ранее – 1 600 572,8 тыс. р. (621 482,6 тыс. р. – из внебюджетных 
источников), т. е. +15,3%. 

В Новосибирском техническом университете доходы из всех источ-
ников в 2018 г. равнялись 2 459 990,1 тыс. р. (957 733,0 тыс. р. – из вне-
бюджетных источников), в предыдущем году – 2 127 817,3 тыс. р. 
(886 675,5 тыс. р. – из внебюджетных источников), т. е. рост +15,6%. 

Аналогичные доходы у Белгородского технологического университе-
та составили 1 548 156,6 тыс. р. (647 228,20 тыс. р. – из внебюджетных 
источников), годом ранее – 1 434 874,2 тыс. р. (604 301,5 тыс. р. – из вне-
бюджетных источников); рост +7,9%. 

По тому же показателю Магнитогорский технический университет полу-
чил доходы, составившие 1 697 608,2 тыс. р. (581 531,0 тыс. р. – из вне-
бюджетных источников), а в предшествующем году – 1 696 714,20 тыс. р. 
(627 537,7 тыс. р. – из внебюджетных источников), рост +0,05%. 

Скорее всего, разница в оценках обусловлена сокращением ППС: 
чем больше изменения абсолютного объема доходов по сравнению со зна-
чениями, приведенными в табл. 4, тем больше преподавателей подвер-
глось сокращению. 

Выяснение «секретов успеха» каждого отдельного университета 
с целью «тиражирования» положительного опыта представляет собой тему 
отдельного исследования, тем не менее позволим высказать предположе-
ние, что этот «секрет» кроется в способности университета сохранить кад-
ровый потенциал ППС1. Обращает на себя внимание и тот факт, что доля 
штатных работников в общей численности ППС у вузов – разная. Соглас-
но мониторингу-2018, в Новосибирском техническом университете она 
составляла 72,01%; в Нижегородском техническом университете – 
87,82%; в Белгородском технологическом университете – 87,42%; в Маг-
нитогорском техническом университете – 95,30%. Эти различия могут 
стать причиной «неоправданного снижения показателей деятельности об-
разовательной организации» [18, c. 41]. 
                                                 

1 С 2012 по 2017 г. численность студентов (приведенный контингент) в Ни-
жегородском техническом университете снизилась в 1,6 раза (с 8887 до 6333 чел.), 
а ППС – в 1,2 раза (с 782 до 649 чел.); в Новосибирском техническом университете 
студенческий контингент снижался постепенно – с 11 701 чел. в 2012 г. до          
11 546 чел. в 2016 г. и увеличился в 2017 г. до 11 954 чел., численность ППС сни-
зилась в 1,15 раза (с 1214 до 1055 чел.); в Белгородском технологическом универ-
ситете контингент студентов снизился в 1,08 раза (с 8697 до 8082 чел.), а числен-
ность ППС – в 1,05 раза (с 582 до 556 чел.). 
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Промежуточные выводы 
Исходя из логики определения показателей эффективности, предлага-

емой Минобрнауки, «обычный» вуз должен в первую очередь сосредоточиться 
● на работе с абитуриентами – привлечении выпускников школ 

с высокими баллами ЕГЭ (приоритет № 1); 
● обеспечении положительной динамики доходов от всех видов де-

ятельности, в том числе от НИР и ОКР: рост должен составлять более 11% 
по сравнению с предыдущим периодом (приоритеты № 2 и 3); 

● достижении (в перспективе) среднего уровня зарплат ППС в 200% 
от средней зарплаты по региону (приоритет № 4). 

Очевидно, «искусство» финансового менеджмента руководства вуза 
должно состоять в умении планировать и получать доходы от научной 
и иной деятельности таким образом, чтобы темп роста не опускался ниже 
11%, что может регулироваться, кроме прочего, численностью штатных 
ППС. Показатель отношения средней зарплаты ППС к средней по региону 
не задействован в мониторинге 2018 г. и, по-видимому, не будет исполь-
зоваться и в дальнейшем. Это порождает подозрение о том, что краткос-
рочные контракты с ППС (до 1 года) станут повсеместной практикой, 
равно как и перевод части преподавателей на почасовую оплату труда 
(внешнее совместительство и работу по договорам ГПХ). Иначе говоря, 
подход, предлагаемый Минобром, не ориентирован на сохранение и при-
умножение кадрового потенциала вузов. 

Предварительно заметим, что оценка качества образовательной де-
ятельности должна строиться прежде всего на выявлении фактов и дина-
мики «приращения» знаний, умений и навыков обучаемых, а средний 
балл ЕГЭ должен рассматриваться в качестве вспомогательного (факуль-
тативного) показателя. Дискуссионным является вопрос относительно це-
лесообразности введения «показателей, оценивающих систему воспита-
тельной работы в образовательной организации» [29, с. 105]. 

Необходим поиск показателей, по которым можно было бы судить 
о действительной способности вуза генерировать новое знание и коммер-
циализировать его. Также должны быть введены показатели «вклада» вуза 
в формирование системы подготовки и профессионального роста науч-
ных и научно-педагогических кадров. 

Во второй части статьи будет проведен анализ проекта приказа Ми-
нистерства науки и высшего образования, в котором излагается новый 
подход к оценке эффективности деятельности вузов и их руководителей, 
и представлены более развернутые предложения по результатам прове-
денного исследования. 
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Аннотация. Введение. Обучение в современной высшей школе, кроме уг-
лубленной теоретической подготовки, предполагает формирование практических 
умений и универсальных профессиональных навыков, способствующих повыше-
нию квалификации будущих специалистов и их успешной карьере. Особым нап-
равлением совершенствования профессиональной компетентности и обязатель-
ным фактором общекультурного развития личности студента является его учас-
тие в научно-исследовательской работе (НИР), создающее предпосылки для каче-
ственного изменения всей трудовой деятельности через приобретение способнос-
тей целесообразно действовать в рабочих ситуациях, самостоятельно эффектив-
но решать задачи и проблемы, адекватно оценивать результаты своего труда. Од-
нако активному включению обучающихся в НИР препятствует недостаток ориен-
тиров, следуя которыми можно было бы восполнить слабые знания методологии 
и техники проведения исследований. Это в полной мере относится и к студентам 
политологических специальностей, что актуализирует дескрипцию исследова-
тельских политологических практик. 

Цель статьи – в качестве учебного образца на конкретном примере рас-
крыть особенности организационных и технологических процедур комплек-
сных социально-политических прикладных исследований. 

Методология и методы. В процессе работы применялись общенаучные 
и специальные методы и подходы: формализация, абстрагирование, сравни-
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тельный анализ, системный и концептуальный подходы и др. Основным при-
кладным методом был анкетный опрос, диагностирующий степень интереса 
студентов (бакалавров и магистрантов Мордовского государственного универ-
ситета (МГУ) им. Н. П. Огарева, обучающихся по направлению подготовки 
«Политология») к НИР и понимание ими значимости практико-ориентирован-
ного обучения. 

Результаты и научная новизна. На основании совокупности анкетных от-
ветов студентов детализированы факторы, характеризующие проблемную ситу-
ацию «Качество студенческой НИР». Анкетирование показало, что НИР восприни-
мается студентами как квалификационная составляющая для присвоения степе-
ни бакалавра / магистра, но не как ключевой элемент профессионализации. Хо-
рошие теоретические знания предметной области зачастую нивелируются слабы-
ми практическими навыками, в том числе из-за отсутствия возможности или не-
желания заниматься практико-ориентированными исследованиями. Вместе 
с тем большинство респондентов (77,7%) заявило, что им не хватает доступных 
информационных источников о методологии конкретных научных работ с при-
мерами для выбора собственной исследовательской стратегии и повышения 
уровня своего профессионализма. В связи с этим на примере темы «Простран-
ственное развитие России как фактор нациестроительства и формирования на-
циональной идеи» была разработана универсальная программа политологическо-
го прикладного изыскания, которая может использоваться как основа для лонги-
тюдного анализа и как шаблон для других тематических исследований. Предлага-
емая схема включает подборку методов и методик анализа для максимального 
охвата исследуемой области. 

Практическая значимость. Описанная исследовательская методология 
может быть использована при преподавании дисциплин «Методы и техноло-
гии политологии», «Информационно-аналитическая работа», «Политический 
анализ и прогнозирование» и др. 

Ключевые слова: высшее образование, политология, профессиональ-
ные навыки, умения, научно-исследовательская деятельность, прикладные 
методы анализа, программа политологического исследования, SWOT-анализ, 
фокус-группа, экспертный опрос, интернет-мониторинг, анкетирование, про-
странственное развитие, нациестроительство. 
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Abstract. Introduction. Nowadays, the modern higher education involves 

not only advanced theoretical training, but also the formation of practical skills 
and universal professional skills, which contribute to the development of skills of 
future specialists and their successful careers. The participation of students in 
the research work is considered as a special direction of improvement of professi-
onal competency and an essential factor of general cultural development of the 
student’s personality. The research work creates prerequisites for qualitative 
change of the whole working practice through the acquisition of abilities to act re-
asonably in working situations, to solve tasks and problems independently and ef-
fectively, to assess the results of own work adequately. However, the active inclu-
sion of students in research activities was characterised by the lack of guidelines, 
which could be used to fill the gaps in research methodology and research proce-
dures. This fully applies to the students of political science specialties and upda-
tes the interpretation of research and political science practices. 

The aim of the article is to reveal the peculiarities of organisational and 
technological procedures of complex socio-political applied research, using a spe-
cific example of a training model. 

Methodology and research methods. The authors used general scientific and 
special methods and approaches: formalisation, abstraction, comparative analy-
sis, system-based and conceptual approaches, etc. An interview was conducted as 
the main applied method to diagnose the degree of students’ (bachelor’s and mas-
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ter’s degree students training in the discipline “Political Science” at Ogarev Mordo-
via State University) interest in research work and their understanding of the im-
portance of practice-oriented learning. 

Results and scientific novelty. On the basis of the studentsэ questionnaire 
responses, the factors characterising the problem situation “Quality of Student 
Research Work”, are worked out in detail. The survey questionnaire revealed that 
the research work is perceived by students as a qualification component for obta-
ining master’s / bachelor’s degrees, but not as an important element of professi-
onal development. A good level of theoretical knowledge of the subject area is freq-
uently negated by the low development of practical skills, including due to the un-
willingness or lack of opportunity to participate in practice-oriented research. Ho-
wever, the majority of respondents (77.7%) stated that they lack available infor-
mation sources on the methodology of specific scientific papers with examples in 
order to indeppendently choose the research strategy and to develop their own 
professional skills. In this regard, on the example of the topic “Spatial Develop-
ment of Russia as a Factor of Nation-Building and Formation of National Idea”, a 
universal programme of political applied research was developed. The programme 
can be used as a basis for long-term analysis and as a template for other thematic 
studies. The proposed scheme includes the selection of analysis methods and 
techniques to maximise the scope of the study area. 

Practical significance. The described research methodology can be used in 
educational practice, when teaching the following disciplines: “Methods and 
Technologies of Political Science”, “Information and Analytical Work”, “Political 
Analysis and Forecasting”, etc. 

Keywords: higher education, political science, professional skills, attain-
ments, research activities, applied analysis methods, political science research 
programme, SWOT analysis, focus group, expert survey, Internet monitoring, qu-
estionaire survey, spatial development, nation-building. 
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Введение 
Одним из основных трендов современной системы высшего образо-

вания эксперты NMC Horizon1 называют обучение студентов реальным 
практическим умениям и универсальным трудовым навыкам, считая, что 
именно они способствуют успешной карьере и повышению профессио-
нальной квалификации выпускников. О значимости профессиональных 
навыков и овладении современными технологиями в контексте повыше-
ния качества образования говорится и в указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г.2. 

Обязательность получения практического опыта в различных видах 
деятельности избранной профессии предусмотрена в ФГОС высшего об-
разования (ВО) всех направлений подготовки. Так, выпускники-политоло-
ги, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 
41.03.04 Политология3, должны иметь навыки научно-информационной, 
педагогической, организационно-управленческой, проектной и информа-
ционно-справочной деятельности; обучающимся в магистратуре по нап-
равлению 41.04.04 Политология4 необходимо овладеть основами научно-
исследовательского, экспертно-аналитического, политико-управленческо-
го, консультативного, коммуникативного, педагогического видов деятель-
ности. Независимо от специфики подготовки студенты должны обрести 
умения решать конкретные профессиональные задачи. 

Для выпускника академического бакалавриата, ориентированного 
на научно-исследовательскую деятельность, эти задачи состоят в следу-
ющем: участвовать в сборе и обработке данных для проведения исследо-
ваний; готовить тексты для публикации в научных изданиях; составлять 
аннотации, пояснительные записки, разделы научно-аналитических отче-
тов по результатам теоретических и эмпирических исследовательских ра-
бот и др. Магистр-политолог должен быть способен самостоятельно осу-

                                                 
1 Овчинникова Н., Назайкинская О. 10 трендов будущего образования // 

Business Education Trends in Trend [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
http://trends.skolkovo.ru/2017/10/10-trendov-budushhego-obrazovaniya (дата об-
ращения: 17.03.2019).  

2 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://www.garant.ru/pro-
ducts/ipo/prime/doc/71837200/ (дата обращения: 10.05.2019). 

3 ФГОС ВО утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 
07.08.2014 г. № 939.  

4 ФГОС ВО утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 
02.11.2015 г. № 1294.  
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ществлять научные исследования; уметь анализировать современные по-
литические процессы с использованием как общенаучных, так и специ-
альных политологических методов и методик; составлять, оформлять и ре-
дактировать научно-техническую документацию, проекты научно-иссле-
довательских разработок; анализировать, интерпретировать и критико-
вать политические и политологические тексты; проводить дискуссии и др. 
Другие виды деятельности напрямую связаны с навыками и знаниями, 
сформированными в рамках научно-исследовательской составляющей. 
Например, для проведения комплексной политической диагностики, эк-
спертизы, прогнозирования политических процессов нужно владеть осно-
вами научного анализа, методологией и методами политических исследо-
ваний, навыками аналитического конструирования ситуации и т. п. 

Получение студентами опыта научно-исследовательской работы (НИР), 
развитие исследовательских умений и аналитических навыков возможны 

● непосредственно в образовательном процессе при написании ре-
фератов, курсовых работ, составлении портфолио, решении кейсов и т. д.; 

● при привлечении обучающихся к работе исследовательских кол-
лективов, реализующих грантовые проекты, государственные задания, 
тематические планы кафедр, хоздоговорные НИР и др.; 

● через участие в деятельности студенческих научных обществ 
и кружков, в конференциях, семинарах, тренингах, мастер-классах и пр.; 

● в ходе прохождения научно-исследовательской практики1; 
● путем самообразования, в частности знакомства с опытом проведе-

ния прикладных исследований, постигая который студенты учатся работать 
по аналогии и одновременно приобретают навыки системного анализа. 

Однако в научных периодических изданиях публикуются преимуще-
ственно результаты исследований, а в учебниках и учебных пособиях описы-
ваются исследовательские методы и теоретические схемы их применения, 
часто при отсутствии практических примеров их использования. 

Объектом изложенного ниже исследования стала практика комплек-
сных социально-политических прикладных изысканий; целью – выявле-

                                                 
1 Например, согласно учебному плану направления подготовки 41.04.04 По-

литология (магистратура) в Мордовском государственном университете (МГУ) 
им. Н. П. Огарева в 2018–2019 гг. объем производственной практики (НИР) сос-
тавлял 756 часов (216 – в 3-м семестре, 540 – в 4-м семестре), или 21 (6 и 15 соот-
ветственно) зачетную единицу (ЗЕТ). По учебному плану 2019–2020 гг., сформиро-
ванному на основании актуализированного стандарта (ФГОС 3++), число часов на 
практику увеличилось в 1,5 раза – до 1080 часов (216 – во 2-м семестре на научно-
исследовательскую практику, 864 – в 4-м семестре на НИР), или 30 ЗЭТ (6 и 24). 
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ние особенностей разработки подобных исследований, а также сопровож-
дающих их организационно-технологических процедур. 

Обзор литературы 
В объектно-предметном поле нашей работы можно условно выде-

лить четыре тематических блока по степени изученности проблемы; 1) оп-
ределение специфики и перспектив развития политологического образо-
вания; 2) вопросы организации и совершенствования студенческой НИР 
в вузе, ее разнообразия и инновационного изменения форм и средств; 
3) анализ и дескрипция включенности студентов в профессиональную де-
ятельность; 4) методология и методы, применяемые при анализе совре-
менных политических процессов и явлений. 

Сущности, основным подходам, парадигмам, трендам, проблемам 
и перспективам высшего образования, в том числе политологического, 
посвящены работы Ю. Р. Вишневского, Д. Ю. Нархова, Я. В. Дидковской 
[1], Е. А. Антюховой [2], В. А. Гуторова [3], И. В. Ланцовой, Г. И. Корнило-
вой [4], Чж. Дж. Ху и Дж. Ли [5], В. И Коваленко1, Л. В. Балтовского2 и др. 

Утвердившийся в высшей школе компетентностный подход и спе-
цифика формирования научно-исследовательских компетенций у студен-
тов как базового элемента подготовки высококонкурентного специалиста 
рассматриваются многими авторами (см., например, [6–9] и др.). 

Контекстное обучение как форма активной подготовки, ориентиро-
ванное на постепенное наполнение учебного процесса элементами про-
фессиональной деятельности и их системное использование, – предмет 
изучения А. А. Вербицкого, А. С. Курылева и М. Д. Ильязовой [10] и др. 

Несмотря на широкий спектр публикаций, дискуссионным для по-
литологического образования остается вопрос о выборе путей професси-
онализации будущих специалистов, осложняющемся отсутствием офици-
ально утвержденных профессиональных стандартов, напрямую влияю-
щих на совершенствование подготовки политологических кадров, так как 

                                                 
1 Коваленко В. И. Политологическое образование в России: Основные вехи, 

проблемы, перспективы // Общественно-политический альманах: Поиск. Альтер-
натива. Выбор. 2016. № 1 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://newknowled-
ge.ru/projects/pav/1–1-yanvar-2016/politologicheskoe-obrazovanie-v-rossii-osnovnye-
vekhi-problemy-perspektivy (дата обращения: 10.05.2019). 

2 Балтовский Л. В. Патриотизм как целевая функция политического образо-
вания в современной России // Наука. Общество. Оборона (noo-journal.ru). 2017. 
№ 1 (10) [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://www.noo-journal.ru/nauka-
obshestvo-oborona/2017–1-10/article-0095 (дата обращения: 10.05.2019). 
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именно эти документы должны определять их трудовые функции и требо-
вания к квалификации выпускника. 

Проанализированы формы и средства участия студентов в вузов-
ской НИР, показаны способы ее совершенствования и диагностики ([11, 
12] и др.). Есть описания опыта организации студенческой НИР как 
в рамках учебного процесса, так и вне его ([13, 14] и др.). 

Особенностям и механизмам включения студентов в профессио-
нальную деятельность, ее влиянию на формирование мотивации, систему 
профессиональных ценностей и профессиональную активность ([15, 16] 
и др.); способам и современным практикам формирования профессио-
нальных компетенций ([17–19] и др.) в научной литературе также уделяет-
ся немало внимания. 

Анализ и критика различных концепций партнерства науки, обра-
зования, бизнеса и власти (в том числе «треугольника знаний», «тройной 
спирали», «четырехзвездной спирали», «третьей миссии», «умной специали-
зации» и др.), обзор интеграционных принципов и императивов содержат 
статьи М. Унгера, В. Полта [20], Э. Караянис, Э. Григорудис [21], В. Л. Га-
понцева, В. А. Федорова [22] и др. 

К классическим работам по исследовательской методологии в облас-
ти политологии можно отнести труды Д. Истона [23], В. И. Бартопа [24], 
Д. Б. Мангейма и К. Р. Рича [25]. Характеристика различных (общенауч-
ных, теоретических, прикладных) методов изучения политических про-
цессов, явлений, структур представлена в ряде учебных и коллективных 
изданий1. 

Следует отметить, что в практике отечественных ученых, занима-
ющихся прикладными политологическими исследованиями, в качестве ос-
новного превалирует метод опроса, использующийся с различными целями, 
например для фиксации особенностей восприятия жителями регионов своей 
малой родины [26]; изучения формирования государственной и этнической 
идентичности и национально-патриотического дискурса [27]; выяснения 

                                                 
1 Ахременко А. С. Политический анализ и прогнозирование. В 2 ч. 2-е изд., 

испр. и доп. Москва: Юрайт, 2018; Боришполец К. П. Методы политических иссле-
дований: учебное пособие. Москва: Аспект Пресс, 2005; Политическая наука: но-
вые направления / под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна. Москва: Вече, 1999; По-
литические процессы в сравнительном измерении / под ред. М. А. Васелика, 
Л. В. Сморгунова. С.-Петербург: СПбГУ, 1997; Российская политическая наука. 
Идеи, концепции, методы: антология. Москва: Аспект Пресс, 2015; Теория и мето-
ды в современной политической науке. Первая попытка теоретического синтеза: 
антология. Москва: РОССПЭН, 2009; Туронок С. Г. Политический анализ и прогно-
зирование: учебник. Москва: Юрайт, 2019; и др. 
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взаимосвязи этнической принадлежности и национальной идентичности 
в русле теории социального доминирования [28], территориальной идентич-
ности России в привязке к брендам и символам каждого ее уровня1; для ис-
следования спектра политических ценностей и ориентаций населения и эли-
ты государства [29–33]; состояния гражданского общества [34] и пр. 

В последнее время в политологии нередко используется метод глу-
бинного интервью, позволяющий выявлять проблемы в условиях ограни-
ченной информационной среды2 ([35] и др.). 

Не менее популярен экспертный опрос, помогающий не только опи-
сать проблему, но и объяснить ее, опираясь на оценки и мнения специ-
алистов той или иной предметной области. Метод применяется в различ-
ных тематических блоках анализа: для изучения политического управле-
ния и социальной напряженности [36]; возможностей и перспектив интег-
рационной политики России на постсоветском пространстве [37] и др. 

Распространен и метод фокус-групп, который входит в арсенал ис-
следователей идентичности всех уровней, политической рекламы, имиджа 
политических субъектов, представлений различных групп населения – 
т. е. тех направлений, которые связаны с символьной системой и мифоло-
гией ([38, 39] и др.). Данный метод часто дополняется контент-анализом, 
интент-анализом, анализом статистических данных, дискурс-анализом, 
кейс-стади (case-study) и пр. ([40–44] и др.). 

В качестве отдельного направления, у истоков которого стояла 
Е. Б. Шестопал [45], можно выделить политико-психологические изыскания. 

Материалы и методы 
Специфика нашей работы заключалась в симбиозе выявления сте-

пени включенности студентов в НИР вуза и раскрытия методологии поли-
тического исследования как необходимого образовательного элемента 

                                                 
1 Петров Н. Формирование региональной идентичности в регионах России: 

общие закономерности, подходы к изучению [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
http:// www.dartmoulfa.edu/-cni/groiips^cei4ering group papers/PetTov.pdf (дата 
обращения: 10.05.2019). 

2 Кисель К. Ю. Современные модели взаимодействия бизнес-структур и органов 
государственной власти: автореф. дис. … канд. полит. наук. Москва, 2013. 28 с.; Чи-
рикова А. Е., Лапина Н. Ю. Женщина на высших этажах российской региональной 
власти: базовые тенденции [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.isras.ru/fi-
les/File/Publication/Chirikova_Politex_2011_4.pdf (дата обращения: 10.05.2019); Ledya-
ev V., Chirikova A. Governors and local elites in Russia: patterns of interaction // Europe-
an Politics and Society [Internet]. Published online: 11 Oct 2018. Available from: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23745118.2018.1534041 



© О. В. Бахлова, И. В. Бахлов, И. Г. Напалкова, А. С. Солдатова 

 

Образование и наука. Том 21, № 9. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 9. 2019 

58  

подготовки квалифицированных специалистов, стимулирующего их само-
развитие и профессиональное самосовершенствование. 

В ходе изыскания, кроме анализа, использовались такие общенауч-
ные методы познания, как синтез, индукция, дедукция, формализация, 
абстрагирование, сравнение, описание и др. 

В качестве специальных методов и подходов применялись: 
● сравнительный анализ для выявления особенностей и закономер-

ностей в изучении предмета исследования; 
● аналитический метод при описании логики исследования и опре-

делении качественных связей между его проблемным полем и выбранны-
ми методами; 

● системный подход: в описании процедур и методов учитывались 
все аспекты проблемы в их взаимосвязи и целостности; 

● концептуальный подход, позволивший раскрыть общую направ-
ленность исследования, его архитектонику и преемственность; 

● структурирование сравнительного исследования. 
Из числа прикладных был задействован метод кейс-стади как поис-

ково-исследовательская технология изучения отдельных случаев. В каче-
стве кейса анализировался авторский эмпирический алгоритм как еди-
ный информационный комплекс, помогающий понять и осмыслить логи-
ческую структуру многофакторного исследования на примере программы 
исследовательского проекта «Пространственное развитие России как фак-
тор нациестроительства и формирования национальной идеи». Данный 
алгоритм предназначен для использования студентами в их дальнейших 
научных изысканиях и образовательно-профессиональной деятельности 
при определении, конструировании и объяснении новых характеристик, 
показателей, переменных, гипотез, причинно-следственных механизмов 
отдельных социально-политических явлений и т. д. 

Для диагностики степени интереса студентов к НИР и понимания 
ими значимости практико-ориентированных навыков в МГУ им. Н. П. Ога-
рева был проведен анкетный опрос обучающихся по направлению подго-
товки «Политология». Выборка составила 58 человек – 50 бакалавров 
и 8 магистров (общее число обучающихся в вузе по направлению – 89 чело-
век: 69 бакалавров и 20 магистров). 

Результаты и обсуждение 
Участие студентов в научно-исследовательской и инновационной 

деятельности способствует формированию их научного мировоззрения 
и критического мышления, или, иначе говоря, – исследовательской сос-
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тавляющей профессиональных компетенций, которая у бакалавров-поли-
тологов включает владение навыками организации исследовательского 
процесса, методиками социологического, политологического, политико-
психологического анализа и др.; а у магистров-политологов – способность 
самостоятельно ставить конкретные задачи исследования и решать их 
с привлечением передового отечественного и зарубежного опыта, углуб-
ленное знание общих и специальных методов и уверенное владение мето-
дологией современной политической науки. Все перечисленное предпола-
гает активное вовлечение обучающихся в вузовскую НИР. 

На вопрос анкеты «Занимаетесь ли вы НИР, обучаясь в вузе?» утвер-
дительно ответили 63% наших респондентов. При этом, оценивая свое 
желание заниматься НИР, «да, хочу» ответили лишь 14,8%, «скорее да, чем 
нет» – 22,2%, «скорее нет, чем да» – 25,9%, «возможно, позднее будет такое 
желание, но в данный момент – нет» – 20,4%, «нет, не хотел(а) бы» – 16,6%. 
Среди причин отрицательного и скорее отрицательного отношения к НИР 
преобладала формулировка «Интересно, но не вижу смысла: НИР не при-
годится мне в дальнейшем профессиональном становлении» – ее указали 
85,3% испытуемых. 

Студенты хорошо знакомы со многими формами НИР: от принад-
лежности к коллективам, подающим заявки на грантовые конкурсы и ре-
ализующим грантовые проекты, до написания научных статей, выступле-
ний на различного уровня конференциях и форумах, работы в научно-ис-
следовательских центрах, лабораториях, участия в работе студенческих 
научных кружков, обществ и др. Однако никто из опрошенных не отме-
тил как виды НИР написание реферата / портфолио / курсовой работы / 
дипломного проекта. Эта деятельность, очевидно, воспринимается сту-
дентами как часть учебного процесса, но не как средство овладения мето-
дологическими основами будущей профессии. 

Известно, что регулятором любой деятельности служит мотивация. 
81% респондентов затруднились ответить на вопрос о том, что могло бы 
мотивировать их к участию в НИР, т. е. большинство студентов не спо-
собно объективно оценить свои профессиональные потребности, обозна-
чить свои «точки роста» и пути их достижения. 

На основании совокупности анкетных ответов студентов была сос-
тавлена диаграмма Исикавы, которая детализирует факторы, характери-
зующие проблемную ситуацию «Качество студенческой НИР», и де-
монстрирует наиболее значимые причинно-следственные взаимосвязи 
между этими факторами (рисунок). 
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Факторы, влияющие на качество студенческой НИР 

(двухуровневая диаграмма Исикавы) 
The factors, affecting the quality of student research work 

(two-level Ishikawa diagram) 

Глубокий уровень знаний предметных областей (по итогам всех 
сданных сессий, 61,1% опрошенных оценили свою успеваемость на «от-
лично», 33,3% – на «отлично и хорошо», 5,6% – как «в основном “отлично” 
и “хорошо”, но есть и удовлетворительные оценки») не коррелирует с не-
высоким развитием практических исследовательских навыков, в том чис-
ле вследствие нежелания или отсутствия возможности участия в практи-
ко-ориентированных исследованиях. 

77,7% опрошенных заявили, что им не хватает доступных открытых 
информационных источников о методологии конкретных исследований 
с примерами для разработки собственной исследовательской стратегии 
и повышения профессиональной квалификации. По этой причине нами 
было принято решение о разработке в качестве образца программы ис-
следования «Пространственное развитие России как фактор нациестро-
ительства и формирования национальной идеи», реализуемого коллекти-
вом кафедры всеобщей истории, политологии и регионоведения МГУ 
им. Н. П. Огарева. 
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Актуальность изучения особенностей национального пространства 
России обоснована тем, что оно активно влияет на ее геополитическое, 
экономическое, социальное положение, уровень конкурентоспособности 
на международных рынках, степень национальной безопасности и пр. 

Выработка методологии начинается с постановки цели, задающей 
направление исследовательского поиска. В нашем случае ею являлось 
комплексное изучение особенностей пространственного развития России 
в контексте нациестроительства. Фактически это формулировка и конеч-
ного результата. 

Для первичной оценки исследуемой области могут быть выбраны 
различные методы: экспертная оценка, мозговой штурм, мониторинг 
и др. Главное при выборе – оценить возможность получения объема ин-
формации, достаточного для последующего анализа. Нами был избран ме-
тод SWOT-анализа – стратегического ситуационного анализа, позволя-
ющего не просто описать и комплексно оценить сложившуюся ситуацию 
нациестроительства в современной России, но и определить перспективы 
ее развития. Поскольку данные ситуационного анализа могут выступать 
базисными элементами при формулировании стратегических целей и за-
дач управления, эта методика явилась одним из предварительных этапов 
для выработки рекомендаций органам государственной власти по вопро-
сам возможных вариантов трансформации пространственного развития 
в контексте нациестроительства. 

Кроме того, в программу были включены такие прикладные методы, 
как фокус-групповые исследования, экспертный опрос, анкетирование, 
интернет-мониторинг социальных сетей, тематических блогов и форумов, 
сценарный анализ. При построении исследовательской парадигмы приме-
нялся принцип сочетания количественных и качественных методов и их 
комбинирование, дающее возможность собрать более полные сведения об 
исследуемом предмете, охарактеризовать и дескрипцировать его с разных 
позиций и уровней. 

Главные направления SWOT-анализа в нашем исследовании пред-
ставлены двумя типами факторов – собственно этнонационального разви-
тия и общесистемными пространственного развития. В частности, это ис-
торические предпосылки; экономическое социально-демографическое по-
ложение страны; законодательство в сфере национальной политики и по-
литико-правовая среда его реализации; стратегическое планирование 
развития межнациональных отношений; государственная национальная 
политика (ее сущность, ресурсная обеспеченность, реализация, институ-
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циональное наполнение, эффективность); программный подход в сфере 
нациестроительства; качество государственного управления в этнонацио-
нальной сфере; качество и эффективность взаимодействия федеральных 
органов государственной власти, органов власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления в области нациестроительства; го-
сударственная национальная идеология; реализация медийных проектов 
по укреплению общероссийской идентичности и межэтнической толеран-
тности и др. 

Перечисленные факторы не являются исчерпывающими. В ходе ис-
следования выявляются дополнительные направления анализа, которые 
также включаются в базовую матрицу SWOT. В нашем случае к ним отно-
сились компетентность государственного управления в сфере этнонацио-
нального развития; взаимодействие государства и гражданского обще-
ства; международная среда. 

Методология проведения ситуационного анализа может быть следу-
ющей: 

● этап 1 – выделение ключевых параметров; 
● этап 2 – определение сильных и слабых сторон этнонационального 

пространства современной России; выявление возможностей и угроз в уп-
равлении этнонациональным развитием страны; 

● этап 3 – составление базовой матрицы анализа; 
● этап 4 – распределение по степени влияния обнаруженных воз-

можностей и угроз на три группы: угрозы – разрушительные, тяжелые, 
легкие; возможности – сильные, умеренные, малые; 

● этап 5 – заключительный, включающий структурирование выяв-
ленных проблем, предложение путей их решения с учетом наличных и по-
тенциальных ресурсов, а также выработку основных стратегических век-
торов развития исследуемого предмета с учетом проведенного анализа. 

Процесс нациестроительства связан с проблемами конструирования 
новых общенациональных идентификационных векторов. Для выделения 
в массовом сознании образов и концептуальных конструкций государ-
ственно-гражданской идентичности в программу исследования были 
включены фокус-группы «Формирование гражданской идентичности рос-
сиян: символы и бренды, образы, концепты и мифы». Территориальные 
рамки были ограничены Республикой Мордовия как стандартным, но 
имеющим национальную специфичность социально-экономическим субъ-
ектом РФ. Группы были гомогенными (сформированы по месту прожива-
ния). В качестве социально-демографических характеристик участников 
были выделены национальность, пол, возраст и статус респондентов. 



Разработка программы прикладного исследования как инструмент становления 
исследовательской компетентности будущих политологов 

(на примере темы «Пространственное развитие России как фактор 
нациестроительства и формирования национальной идеи») 

 

Образование и наука. Том 21, № 9. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 9. 2019 

 63 

Для повышения степени репрезентативности полученных данных было 
проведено две фокус-группы с числом участников 8 и 10 человек. В качестве 
стимульного материала использовалась презентация. Результаты фиксирова-
лись на видеокамеру с последующим анализом транскриптов. 

Сценарий фокус-группы был разработан в соответствии со стади-
ями ее проведения и основными этапами групповой дискуссии: 

1) вступление, знакомство, объяснение целей проведения исследова-
ния (10 мин); 

2) фоновые вопросы (5–7 мин); 
3) вопросы общего характера по теме фокус-группы (10 мин); 
4) основные вопросы (50 мин); 
5) дополнительные уточняющие вопросы по теме (10 мин); 
6) окончание фокус-группы (5 мин). 
Элементами символьной системы для фокус-групп служили символы 

государственной и гражданской сфер: от государственной атрибутики 
и карты страны до региональных памятников и логотипов местных про-
изводств. Разделенные на три блока, они демонстрировались участникам 
дискуссии поочередно. 

В блок «Россия» вошли: 
● российская официальная государственная и гражданская симво-

лика: выявлялись цельные и структурные знания о ней и ощущение един-
ства с людьми, с ней связанными; 

● «ассоциативные» символы: определялись наиболее узнаваемые 
бренды, анализировались оценочные суждения и комплекс эмоций, вызы-
ваемых ими: показательными были как внутренний, так и внешний ас-
пекты оценок; 

Блок «Символы Республики Мордовии» составили: 
● «прямые» символы: устанавливались знания об официальной регио-

нальной символике и чувство единства с людьми, с которыми она соотно-
сится; 

● символы советской Мордовии: фиксировались элементы совет-
ской идентичности у старших возрастных групп, узнаваемость и оценки 
символов молодежью; 

● национальные «первоисточники»: выявлялись «этническая» па-
мять, отношение к национальным традициям и символике; 

● «составные» символы: изучалось отношение к использованию элемен-
тов официальной символики в структуре других брендов и логотипов, как 
коммерческих, так и выполняющих иные функции (например, праздничные); 
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● символы мероприятий общероссийского и регионального уровней: 
вскрывались внешние аспекты самоидентификации – «как нас видят другие»; 

● «устойчивые» бренды: выяснялось, как они отражаются в массо-
вом сознании; 

● символы региональной «гордости», персоно-образы и персоно-
идентичности: оценивалось влияние положительного потенциала «успеш-
ных» местных символов на консолидацию и региональную идентичность. 

Блок «Поволжье» включал символику мероприятий этого федераль-
ного округа: распознавались элементы территориальной идентичности 
«среднего уровня» (субрегиона), исследовались представления о соответ-
ствующих символах. 

Несмотря на некоторую интерпретационную субъективность, фо-
кус-группы за счет высокой степени генерирования идей, свободы изло-
жения позиций и мнений позволили проанализировать символы и брен-
ды, направленные на формирование национального самосознания в сов-
ременной России. 

Для изучения проявлений национальной идентичности и риторики 
деструктивного идеологического спектра в программу был включен ин-
тернет-мониторинг. С его помощью ручным методом систематизировался 
контент в группах соцсетей «ВКонтакте» и «Фейсбук». Фиксировались на-
иболее часто повторяющиеся сюжеты, и обрабатывалось содержание пуб-
ликаций, сообщений, комментариев за 2016–2018 гг. по наличию в них 
следующих признаков: 

1) актуальная тематика – национальные идентификация и самосоз-
нание; 

2) проблемы, поднимаемые в обсуждении, контекст риторики и ди-
намика; 

3) частота упоминания национального вопроса и национальных 
проблем; 

4) характер межнационального дискурса (конструктивный, ней-
тральный, деструктивный); 

5) проявления национально-государственной идентичности (симво-
лы, мифы, образы, концепты); 

6) проявления этнической идентичности (символы, мифы, образы, 
концепты); 

7) наличие и характер риторики деструктивного идеологического 
спектра. 

На первом этапе интернет-мониторинга осуществлялся выбор еди-
ниц анализа, подразделявшихся на «физические» (частота упоминаний, 
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время публикации, число подписчиков, число «лайков» и др.); структурно-
семиотические (лексика, знаки); грамматические (отрицательные части-
цы, отглагольные имена); понятийно-тематические; референциальные 
(обозначения реальных личностей, событий, стран и пр.) и квазиреферен-
циальные (обозначения различного рода коллективных акторов: региона-
лов, федералов, представителей этноменьшинств и др.); пропозициональ-
ные, описывающие или констатирующие ситуацию, факт и пр. (напри-
мер, незавершенность процесса формирования единой гражданской на-
ции в России); макроструктурные (сложные понятийные конструкции); 
«поэтические» (средства художественной выразительности). 

На втором этапе составлялись кодировочные инструкции и отбира-
лись индикаторы определенных категорий исследования. На третьем – ко-
дировался массив исследуемых текстов (совокупности анализируемых 
текстов переводились в цифровое выражение). На четвертом – произво-
дилась статистическая обработка полученных количественных данных. 
В заключение эти данные интерпретировались в контексте исследования 
и верифицировались с помощью разнообразных графических средств – 
диаграмм, графиков и т. д. 

Эффективность метода интернет-мониторинга весьма высока, так как 
им может быть охвачена широкая аудитория в разные хронологические пе-
риоды (что позволяет обнаружить системные явления), он не так затратен 
финансово и занимает меньше времени, чем обычный мониторинг. 

Для оценки специфики реализации и эффективности государствен-
ной политики и политических механизмов нациестроительства в России, 
возможных вариантов концептуализации национальной идеи применялся 
экспертный опрос в заочной форме – направленное интервьюирование 
представителей экспертного сообщества по проблематике исследования. 

Экспертами выступили квалифицированные, имеющие глубокие 
знания о предмете исследования специалисты, отобранные на основе объ-
ективных «символов компетентности»: ученой степени, звания, числа 
опубликованных работ и ссылок на них в научной литературе, участия 
в специализированных советах, комиссиях – и соответствующие таким 
качествам, как креативность, эвристичность, предикаторность, независи-
мость, всесторонность и т. п. 

Всего было опрошено 20 экспертов – политологов, социологов, истори-
ков, философов и юристов из ведущих вузов и научных организаций России, 
в том числе Московского государственного университета им. М. В. Ломоно-
сова, Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
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при Президенте РФ, Крымского федерального университета им. В. И. Вер-
надского и др. 

В ходе опроса заполнялись специально разработанные бланки, в ко-
торых вопросы были разделены по трем тематическим блокам: 

1) оценка специфики реализации и эффективности государствен-
ной политики нациестроительства в России; 

2) концептуализация национальной идеи в России; 
3) предлагаемые политические механизмы нациестроительства. 
Бланки наряду с открытыми вопросами содержали полузакрытые 

и закрытые формулировки (со шкалами, ранжированием альтернатив, се-
мантическим дифференциалом). По конструктивным особенностям воп-
росы делились на дихотомические, альтернативные, поливариантные. Для 
обработки результатов использовалась программа MS Excel. 

Так как конечной целью сбора информации являлось выяснение ре-
ального мнения населения, общие тенденции изменения ценностных ори-
ентаций в отношении пространственного развития и национальной поли-
тики в российском обществе изучались с помощью анкетирования. Ан-
кетный опрос позволяет выявить позиции людей, не вступая с ними в не-
посредственный контакт. Репрезентативность выборки, как считают спе-
циалисты, практически не зависит от размера ее генеральной совокуп-
ности. Основной ориентир – это число параметров отбора респондентов. 
Если репрезентативность определяется по двум параметрам (например, 
пол и возраст), то в одном населенном пункте будет достаточно 400 чело-
век. Если параметров три (например, пол, возраст, профессиональная 
принадлежность), то количество испытуемых должно составлять 600 чело-
век. Для пяти параметров (например, пол, возраст, доход, образование, 
профессиональная принадлежность) понадобится уже выборка из 1000–
1200 человек. 

В нашем случае территориальные рамки опроса ограничивались го-
родским округом Саранск. Селекция респондентов осуществлялась по 
гендерной принадлежности и возрасту, т. е. по двум параметрам, поэтому 
численность опрашиваемых составила 400 человек. Использовался метод 
серийной выборки, ее генеральная совокупность изначально была разде-
лена на равновеликие группы: 

● мужчины: 18–35 лет, 36–60 лет, 61–80 лет; 
● женщины: 18–35 лет, 36–55 лет, 56–80 лет. 
Приведем методику расчета выборки. Число жителей в Саранске от 

18 до 80 лет – 264 819 чел., из них 116 230 мужчин и 148 589 женщин. 
Мужчин в возрасте 18–35 лет – 46 279 человек, 36–60 лет – 53 809, от 



Разработка программы прикладного исследования как инструмент становления 
исследовательской компетентности будущих политологов 

(на примере темы «Пространственное развитие России как фактор 
нациестроительства и формирования национальной идеи») 

 

Образование и наука. Том 21, № 9. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 9. 2019 

 67 

61 года до 80 лет (пенсионный возраст) – 16 142 жителя. Среди женщин, 
соответственно тем же возрастным группам, 50 552, 54 219 и 43 818 че-
ловека. 

Формула расчета: 

ni = Ni · n / N, 

где ni – количество респондентов, подлежащих отбору; 
Ni – количество единиц в серии; 
n – выборка; 
N – генеральная совокупность. 
Таким образом, в нашем случае должны быть опрошены 70 мужчин 

18–35 лет, 82 – в возрасте 36–60 лет, 24 – от 61 года до 80 лет; 76 женщин 
18–35 лет, 82 – в возрасте 36–55 лет, 66 – от 56 до 80 лет. 

Репрезентативность достигается благодаря пропорциональности. 
Репрезентативным считается исследование, при котором отклонение 
в выборочной совокупности по контрольным признакам не превышает 
5%. Выборочная совокупность обсуждаемого исследования рассчитыва-
лась с четырехпроцентной погрешностью, т. е. отклонения в полученных 
результатах составляли ± 4%. Увеличение числа респондентов никак не 
влияет на полученные ранее результаты и будет только подтверждать их, 
поскольку существует определенный порог – гарантированный объем вы-
борочной совокупности, позволяющий обнаружить общие тенденции. 

Формализованная анкета «Ценностные ориентации в современном 
российском обществе: национально-государственный аспект» была сос-
тавлена из 20 вопросов, отличавшихся 

● по степени стандартизации – открытые, полузакрытые и закры-
тые (со шкалами, с ранжированием альтернатив, семантическим диффе-
ренциалом). 

● по конструктивным особенностям – дихотомические, альтернатив-
ные, поливариантные. 

Ответы респондентов обрабатывались с применением программы 
MS Excel. 

Для составления «веера» возможных, допустимых и недопустимых ва-
риантов трансформации пространственного развития в контексте нацие-
строительства был выбран сценарный анализ, в ходе которого использова-
лись прежде всего данные экспертного опроса, дополнительно – SWOT-ана-
лиза, анкетирования, фокус-групп и интернет-мониторинга. В качестве ос-
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новных выступали «оптимистичный», «умеренный» и «пессимистичный» сце-
нарии. Анализ включал: 

1) построение исчерпывающего набора сценариев (минимум 3), ис-
ходя из определения сюжета, логики, влияния внутренних и внешних 
факторов, ключевых сил макро- и микросреды, конечных состояний. 

2) оценку вероятности наступления каждого из сценариев. 
Конструирование сценариев развития социально-политических про-

цессов относится к интуитивным методам прогнозирования, поэтому ка-
чественное рассмотрение изучаемого объекта предполагает субъективную 
интерпретацию его свойств при определении внутренних и внешних вза-
имосвязей. Обусловленные рядом прогнозных презумпций трудности: «по-
мехи репрезентативности», «помехи доступности», «помехи подтвержде-
ния» – могут стать причиной ситуации неопределенности при разработке 
сценариев. Значение субъективного компонента предлагается снижать за 
счет привлечения методов аналогии (сопоставления текущих событий со 
случавшимися ранее с обязательным учетом социокультурного, социаль-
но-экономического и иных контекстов). 

При интерпретации полученных данных нужно помнить также об 
ограничениях и вероятных погрешностях других методов. В частности, 
экспертный опрос в разнородных группах экспертов может дать разброс 
количественных оценок, не всегда подкрепленных достаточной аргумен-
тацией, что порождает сложности сопоставления данных. Участники фо-
кус-групп вследствие отсутствия выборочных расчетов не репрезентиру-
ют исследуемую совокупность и т. д. 

Тем не менее разработанные программа и инструментарий исследо-
вания «Пространственное развитие России как фактор нациестроитель-
ства и формирования национальной идеи» могут не только служить сю-
жетным кейсом, обучающим студентов-политологов анализу и оценке на-
циестроительства с акцентированием роли пространственного фактора, 
но и использоваться в НИР и профессиональной деятельности как основа 
лонгитюдного анализа и как шаблон для других тематических исследова-
ний аналогичных явлений или подобных эмпирических объектов; как ма-
териал для оценки степени комплексности анализа, выработки предложе-
ний по его углублению и интенсификации, определения соотношения ко-
личественных и качественных методов, сопоставления с другими «случа-
ями» (исследовательскими программами). 
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Заключение 
Проблема качества высшего образования, в том числе политологи-

ческого, решается посредством актуализации показателя «результатив-
ность» (знаний, обученности, компетентности), что отражено в ФГОС ВО 
третьего поколения и их новых версиях (ФГОС ВО 3++). Выпускник вуза 
должен не только иметь широкий спектр теоретических знаний, но и об-
ладать достаточными практическими умениями и навыками, чтобы эф-
фективно работать в избранном профессиональном поле, быть конкурен-
тоспособным и мобильным в современном мире с его высокими скоростя-
ми обновления знаний и смены технологий. 

Институционально требования к результатам освоения программ 
того или иного направления подготовки выражены в компетенциях, 
сформулированных в ФГОС. Общим для укрупненных (гуманитарных, со-
циальных, естественных, инженерных) групп специальностей является 
акцентирование научно-исследовательского компонента в образователь-
ных программах. Однако НИР нередко воспринимается студентами как 
возможность заработать дополнительные баллы для своего рейтинга 
в рамках той или иной дисциплины, а в дальнейшем успешно защитить 
выпускную квалификационную работу, получив степень магистра или ба-
калавра, но не как важный элемент профессионального становления. 

Освоению профессиональных умений и навыков и их совершен-
ствованию способствуют активные методы обучения, интенсифициру-
ющие образовательный процесс и стимулирующие самостоятельную мыс-
лительную и поисковую деятельность студентов. Одним из таких методов 
является кейс-стади. 

При подготовке политологов в качестве кейсов могут использоваться 
отдельные программы исследования, что, во-первых, удовлетворяет методи-
ческим требованиям – должному уровню сложности и актуальности учебного 
материала, погружению в профессиональный дискурс при разборе типич-
ных проблемных ситуаций и др. Во-вторых, отвечает современным ориенти-
рам высшей школы на формирование таких профессиональных качеств, как 
аналитические способности, системное мышление, умение обрабатывать 
и интерпретировать большие массивы информации, готовность к ответ-
ственному принятию решений и действиям в нестандартных ситуациях.    
В-третьих, способствует внедрению «смысловой» модели политологического 
образования, которая, в противовес «знаниевой», нацелена не просто на пе-
редачу сведений о социально-политической сфере, а на проникновение 
в суть политических явлений и процессов. В-четвертых, подобное обучение 
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соответствует императиву интеграции исследовательской практики, образо-
вания и профессиональной деятельности. 

Квалифицированный политолог должен не только владеть методами 
прикладного исследования, но и, зная об их достоинствах и ограничени-
ях, подбирать оптимальные (с точки зрения стоимости и объема собран-
ных данных) варианты эмпирического инструментария. Обладание навы-
ками выстраивания логичной исследовательской стратегии позволит 
в дальнейшем не только проводить комплексный анализ политической 
действительности, но и находить эффективные решения проблем, напри-
мер, в области государственного управления. 

При разработке исследовательской стратегии важно сначала пра-
вильно определить проблему, локализировав ее, т. е. ограничив проблем-
ное поле в соответствии с потребностями исследования. Далее выявляют-
ся известное и неизвестное об объекте изучения, намечается предполага-
емый результат (производится «фанчатизация») и с учетом специфики 
предмета анализа выбираются методы достижения поставленной цели. 

Любое исследование подразделяется на взаимосвязанные, но авто-
номные задачи и подзадачи, решение которых требует отдельного инстру-
ментария, обеспечивающего валидность и надежность результатов изме-
рений. Выбор инструментария во многом зависит от характера темати-
ческого поля работы. Так, при изучении идентичности актуально констру-
ирование ее уровневой системы в номинальной шкале ценностей. Базо-
вым методом в этом случае будет массовый опрос, например в виде анке-
тирования, а процессу написания вопросов анкеты будут (должны) пред-
шествовать масштабный сбор и систематизация опорных элементов 
идентичности. Интерпретируя полученные данные, исследователь должен 
принимать во внимание все ограничения и возможные погрешности ис-
пользованных им методов и методик. 

При разработке программы исследования «Пространственное разви-
тие России как фактор нациестроительства и формирования националь-
ной идеи» были охвачены все обозначенные этапы. Набор избранных ко-
личественных и качественных методов, каждый из которых нес свою 
смысловую и функциональную нагрузку, составлялся исходя из основной 
цели – получить научно обоснованные данные о сущности и специфике 
пространственного развития страны, особенностях формирования нацио-
нальной идеи и российской нации. 

Несмотря на конкретную формулировку темы, представленная нами 
программа исследования довольно универсальна. Она может быть воспроиз-
ведена в лонгитюдном изыскании пространственного развития или адапти-
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рована для изучения этнонациональной среды. Описанная практика прове-
дения прикладного исследования может также служить своего рода лекалом 
при подборе методов и инструментов для собственной научной работы, пре-
жде всего авторами, чьи профессиональные интересы находятся в смежных 
профильных нишах. Ограничения потребления «готового продукта» связаны, 
в первую очередь, с авторским пониманием предмета анализа, его характе-
ристик и показателей, необходимых для комплексного изучения объекта, 
а также с достаточно высокой степенью субъективности при определении 
методологической базы и ее наполнении. 

Участие студентов-политологов в НИР по схожей тематике позволит 
им получить необходимые умения и навыки для профессиональной де-
ятельности в качестве научных сотрудников исследовательских организа-
ций, государственных и муниципальных служащих органов власти, уп-
равления и местного самоуправления (например, аналитических подраз-
делений законодательных собраний, региональных администраций, про-
фильных ведомств и пр.), аналитиков в политических партиях, обще-
ственных объединениях, бизнес-структурах. 

Возможными направлениями дальнейших исследований по заявлен-
ной в статье проблематике могут быть углубленный анализ вовлеченности 
будущих политологов (уровней бакалавриата и магистратуры) в НИР по 
реализации грантовых проектов; обобщение опыта, полученного студен-
тами; и его использования при поступлении и обучении в аспирантуре. 
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ТИПЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ЧЕЧЕНСКИХ СТУДЕНТОВ 
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Чеченский государственный педагогический университет, Грозный, Россия. 
E-mail: 1milaya@ mail.ru, 2vermarina@inbox.ru 

Аннотация. Введение. В связи с ростом религиозного самосознания 
российской молодежи актуализируется изучение ее религиозной идентичнос-
ти. Особое внимание ученые уделяют исламским конфессиям, так как и в за-
падных странах, и в Российской Федерации увеличивается численность му-
сульман. Однако в научных публикациях освещаются преимущественно социо-
логические аспекты данной проблемы, и недостаточно исследованной остает-
ся ее психологическая составляющая, во многом определяющая социальное 
поведение человека и влияющая на процесс его социализации. Учитывая ин-
терес научного сообщества к арабо-мусульманской культуре, соответству-
ющие психологические исследования целесообразно проводить в регионах 
с преобладанием мусульманского населения. К одной из таких территорий 
в РФ относится Чеченская Республика. 

Цель представленного в публикации исследования состояла в выявле-
нии особенностей и типов религиозной идентичности чеченских студентов. 

Методология и методики. Исследование выполнено в рамках социаль-
но-психологического подхода с использованием опросников «Шкала религиоз-
ной ориентации» Г. Олпорта, Д. Росса и «Структура индивидуальной религиоз-
ности» Ю. В. Щербатых; анкеты А. Н. Татарко и Н. М. Лебедевой по изучению 
определенности и валентности этнической идентичности и готовности к меж-
этническому взаимодействию; а также методики «Типы этнической идентич-
ности», разработанной Г. У. Солдатовой и С. В. Рыжовой. 

Результаты и научная новизна. Установлено, что большинству чечен-
ских студентов свойственна последовательная внутренняя религиозная ори-
ентация, при которой ислам представляет собой главную ценность и первич-
ный мотив деятельности. Четверть выборки испытуемых продемонстрировала 
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последовательную внешнюю религиозную ориентацию, характеризующуюся 
инструментальной или внешней значимостью. Незначительную группу рес-
пондентов можно отнести к непоследовательно религиозным: у этих молодых 
людей внешняя религиозность преобладает над внутренней, и мотивация по-
ведения слабо связана с религией. На основе факторного анализа выделены 
типы религиозной идентичности чеченских студентов: этнокультурный, ис-
тинный мусульманский, формальный, просоциальный, неадаптивный, неоре-
лигиозный, этноцентрический и позитивный этнический. Данные типы отра-
жают сочетания переменных, описывающих религиозные ориентации и этни-
ческую идентичность, связь которых на подобной целевой группе исследова-
лась впервые. Обнаружилось, что в структуре социальной идентичности сту-
дентов доминирует этнокультурная религиозная идентичность. 

Практическая значимость. Материалы исследования обогащают пред-
ставления о содержании понятия «религиозная идентичность», ее месте 
в структуре социальной идентичности личности, а также о корреляции рели-
гиозных ориентаций с этнической идентичностью. 

Ключевые слова: религиозная идентичность; мусульманская идентич-
ность; этнокультурная религиозная идентичность. 
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THE TYPES OF RELIGIOUS IDENTITY 
OF CHECHEN STUDENTS 

M. T. Khaskhanova1, M. V. Vereshchagina2 

Chechen State Pedagogical University, Grozny, Russia. 
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Abstract. Introduction. In connection with the growth of religious consci-
ousness of young people in Russia, the study of their religious identity is being 
updated. Scientists pay special attention to Islamic denominations, as both in 
Western countries and in the Russian Federation, the number of Muslims is in-
creasing. However, scientific publications cover mainly sociological aspects of the 
problem, and its psychological component remains insufficiently investigated, 
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which largely determines the social behaviour of a person and affects the process 
of his or her socialisation. In view of the interest shown by the scientific commu-
nity in Arab-Muslim culture, appropriate psychological research should be carried 
out in Muslim-dominated regions. The Chechen Republic is one of such territories 
in the Russian Federation. 

The aim is to identify the characteristics and types of religious identity of 
Chechen students. 

Methodology and research methods. The study was performed in the framework 
of socio-psychological approach using the following questionnaires: “Scale of Religious 
Orientation” by G. Allport, D. Ross; “Structure of Individual Religiosity” by 
Y. V. Shcherbatykh; questionnaires developed by A. N. Tatarko and N. M. Lebedeva 
for the study of certainty and valence of ethnic identity and readiness for interethnic 
interaction; “Types of Ethnic Identity” by G. U. Soldatova and S. V. Ryzhova. 

Results and scientific novelty. It is revealed that the majority of Chechen 
students are characterised by consistently internal religious orientation, in which 
religion is the main value and primary motive of activity. Almost a quarter of res-
pondents demonstrated consistently external religious orientation, characterised 
by instrumental or external significance. A small group of respondents can be 
classified as inconsistently religious, whose external religiosity prevails over the 
internal, and their motivation for behaviour is poorly connected with religion. On 
the basis of the factor analysis, the types of religious identity of Chechen students 
are revealed: ethno-cultural, true Muslim, formal, pro-social, non-adaptive, non-
religious, ethnocentric and positive ethnic. The present study evidences that the 
structure of social identity of students is dominated by ethno-cultural religious 
identity. 

Practical significance. The research results extend the knowledge about the 
content of the concept of “religious identity”, its place in the structure of social 
identity of the individual, as well as about the relationship of religious orientati-
ons with ethnic identity. 

Keywords: religious identity, Muslim identity, ethno-cultural religious 
identity. 
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Введение 
Увеличение численности мусульманского населения как в странах 

Запада [1–2], так и в России [3–5] повышает интерес научного сообщества 
к арабо-мусульманской культуре. В публикациях последних десятилетий 
рассматриваются преимущественно ее социологические аспекты, а изуче-
нию ее психологического содержания пока уделяется недостаточно вни-
мания, Вместе с тем психологическая наука испытывает все возраста-
ющую потребность в результатах исследований процесса религиозной са-
моидентификации и религиозной идентичности мусульман. 

Подобные исследования целесообразно проводить на примере стран 
(регионов), где преобладает мусульманское население. К одному из таких 
регионов Российской Федерации относится Чеченская Республика. Акту-
альность определения религиозной идентичности чеченских студентов 
обусловлена 

● социальным запросом российского общества на изучение поведе-
ния молодежи под влиянием социокультурных процессов, в том числе ис-
ламизации, сопровождающейся ростом религиозного сознания; 

● необходимостью прогнозирования межкультурных и этноконфес-
сиональных взаимодействий российской молодежи. 

Феноменологию и закономерности поведения членов этнокультур-
ной группы, обусловленные фактом их включения в религиозное сообще-
ство и религиозные практики, лучше всего отражает социально-психоло-
гический подход, представленный в работах Л. М. Дробижевой [6], 
С. Московичи [7], А. Н. Крылова [8], Г. Тэджфела, Дж. Тернера [9] и др. 

Цель нашей работы заключалась в выявлении особенностей религи-
озной идентичности чеченских студентов, в соответствии с чем решались 
следующие задачи: 

● определить типы религиозных личностей участников исследования; 
● вскрыть специфику их религиозной идентичности в зависимости 

от выраженности внутренней или внешней религиозных ориентаций и их 
связей с типами и видами этнической идентичности. 

Обзор литературы 
Проблему религиозной идентичности и религиозного сознания рас-

сматривали и зарубежные, и отечественные исследователи. Многие из них 
причисляют религиозную идентичность к видам социальной идентичнос-
ти личности, на формирование которой оказывают воздействие различ-
ные религиозные институты, организации и объединения [10–15]. Подчер-
кнем, что отношение личности к религии как одной из базовых категорий 
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духовности и нравственности во многом определяет особенности социаль-
ного поведения человека и процесс его социализации1. 

Э. Гидденс отмечал, что в ходе развития общества исходя из суще-
ствующих социальных оппозиций  формируются стратегии поведения и 
так называемая жизненная политика – происходит творческий процесс 
самоактуализации индивида в рефлексивно упорядоченной среде. Глав-
ная задача выработки этой политики на закате позднего (высокого) мо-
дерна заключается в создании форм социальной жизни, которые будут 
способствовать самоактуализации «Я» в контексте глобальных взаимоза-
висимостей индивидуальных и планетарных потребностей [16]. В соответ-
ствии с данными размышлениями  актуально изучение феноменов рели-
гиозной и этнической идентичностей, обусловленных потребностью в со-
циальной идентификации в условиях «радикализации модерна» и опреде-
ляющих положение личности в обществе, ее направленность, целостность 
Я-концепции, диспозиции и характер взаимодействия с социальной сре-
дой. 

В последние десятилетия исследования содержания религиозной 
идентичности, включающей типологии религиозных личностей, приобре-
ли особую значимость в социальной психологии. Ч. Глок, акцентируя мно-
гогранность данного феномена, показал, что указанная идентичность 
проявляется в пяти измерениях: 

● идеологическом, связанном с содержанием веры; 
● ритуалистическом, реализующемся в религиозной практике и об-

рядах; 
● опытном, отражающем личные религиозные переживания; 
● интеллектуальном, направляющем духовное развитие и формиро-

вание индивидуальности; 
● мировоззренческом, основанном на следовании религиозным ори-

ентирам, определяющим восприятие мира и взаимоотношения с другими 
людьми в светской жизни [17]. 

В России изучением проблемы идентичности, в том числе исламской 
(мусульманской), занимались И. Л. Бабич [18], Г. И. Галиева [19], А. М. Двой-
нин [20], Л. М. Дробижева [21], С. Ш. Жемчураева2, А. В. Малашенко [22], 
А. В. Михалева [23], М. М. Мчедлова [24], Р. Ю. Рахматуллин [25], Ю. Ю. Сине-

                                                 
1 Соколовская И. Э. Социальная психология религиозной идентичности сов-

ременной российской молодежи: дис.... д-ра психол. наук: 19.00.05. Москва: Мос-
ковский педагогический государственный университет, 2015. 315 с. 

2 Жемчураева С. Ш. Теоретико-методологические аспекты социологической 
диагностики идентичности чеченцев в полиэтнической среде: дис. … канд. соци-
ол. наук. Саратов, 2010. 285 с. 
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лина [26], Л. Н. Фролова1, В. И. Хоменко2 и др., в работах которых пред-
ставлены социологический и социально-психологический подходы к рас-
смотрению данного явления. Так, З. А. Жаде и С. А. Ляушева подчеркива-
ют, что в процессе самоидентификации мусульман определяющую роль 
играет исламский фактор, отражающийся на политической жизни совре-
менных государств [27, с. 149]. Мусульманская идентичность, как и лю-
бой другой вид социальной идентичности личности, не является статич-
ным образованием и подвержена изменениям, поскольку именно в сфере 
межконфессиональных отношений как социальных оппозиций модифи-
цируются религиозные нормы и поведенческие модели членов общества. 

О. С. Павлова выделяет в структуре исламской идентичности когни-
тивный и аффективный компоненты [28]. Вместе с тем результаты ряда ис-
следований Дж. Марсиа [29], Х. Уайтхауза [30], Л. М. Дробижевой [6] и др. 
позволяют включить в эту структуру и поведенческий компонент, связанный 
с непосредственным участием в религиозных традициях, праздниках и пов-
седневной религиозной жизни. Дж. Марсиа, рассматривая идентичность 
личности с позиции статусного подхода [29], предлагает учитывать процессу-
альные и содержательные переменные, характеризующие поведенческий ас-
пект. Некоторые исследователи утверждают, что именно этот аспект опреде-
ляет выраженность идентичности личности, так как обусловливает постро-
ение системы отношений и действий в различных социокультурных контак-
тах и ситуациях межгруппового взаимодействия3 [6]. 

Согласно идеям Х. Уайтхауза, передаче и закреплению в памяти ин-
дивида сложных религиозных представлений служат религиозные риту-
алы. Они могут быть образными и доктринальными, и каждый из этих 
видов актуализируют особые когнитивные механизмы закрепления и вос-
производства религиозности [30]. 

О. С. Павлова, В. М. Миназова, О. Е. Хухлаев и др., проводя в 2015 г. 
исследования на базе Чеченского государственного педагогического уни-
верситета и Чеченского государственного университета, пришли к выво-
ду о том, что религиозная идентичность студентов этих вузов представля-
ет собой четырехфакторную структуру, включающую следующие пара-
метры (в порядке убывания): 

● индивидуальную духовную идентичность; 
● идентичность по вероисповеданию; 

                                                 
1 Фролова Л. Н. «Народный» ислам и мечеть: социологический анализ (на ма-

териалах Республики Адыгея): дис. ... канд. социол. наук. Майкоп, 2006. 225 с. 
2 Хоменко В. И. Религиозность населения России: теоретико-методологические ос-

нования измерения: дис.... канд. социологических наук. Москва, 2017. 203 с. 
3 Верещагина М. В. Этническая идентичность и этническая толерантность рус-

ских и осетинских студентов: дис. ... канд. психол. наук. Владикавказ, 2010. 262 с. 
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● социальную духовную идентичность; 
● идентификацию с помощью религии как способа социального вза-

имодействия [31]. 
Результаты изучения компонентов религиозной идентичности по ме-

тодам К. Линча [32] и Д. Ван Кампа [33] показали, что чеченские студен-
ты идентифицируют себя, в первую очередь, с представителями религии 
(мусульманами), т. е. считают религиозную принадлежность определя-
ющей ценностью, а уже затем позиционируют себя как представители че-
ченского народа [31, с. 96]. 

Как видим, среди основных параметров обсуждаемого феномена 
обозначена и идентификация с этнической группой. При этом пока отсут-
ствуют исследования, посвященные связи религиозной и этнической 
идентичности, которая является предметом нашего научного интереса. 
Мы предполагаем, что религиозная идентичность чеченских студентов в  
современном социокультурном контексте типологизируется в зависимос-
ти от сочетания (соотношения) ее типов и видов с типами и видами этни-
ческой и религиозной идентичностей. 

Материалы и методы 
Для достижения поставленной нами цели применялись: 
1) опросник Г. Олпорта, Д. Росса «Шкала религиозной ориентации» [34]. 

Данная методика считается надежным и валидным инструментом, выявля-
ющим религиозные ориентации личности вне зависимости от вероисповедания; 

2) опросник «Структура индивидуальной религиозности» Ю. В. Щер-
батых [35]; 

3) анкета А. Н. Татарко, Н. М. Лебедевой по изучению определеннос-
ти и валентности этнической идентичности и готовности к межэтничес-
кому взаимодействию [36]; 

4) методика «Типы этнической идентичности» Г. У. Солдатовой 
и С. В. Рыжовой [37]. 

В исследовании приняли участие 287 студентов Чеченского государ-
ственного педагогического университета в возрасте до 30 лет – 208 деву-
шек и 79 юношей. 

Результаты исследования 
С помощью опросника Г. Олпорта, Д. Росса были определены типы 

религиозной ориентации студентов, относящихся к чеченской этнической 
группе: 

● последовательно внутренне религиозные личности, для которых 
религия представляет собой самостоятельную, конечную ценность и пер-
вичный мотив (57,8% выборки); 
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● последовательно внешне религиозные личности, рассматрива-
ющие религию как инструмент для достижения других, более значимых 
ценностей (обеспечения уверенности в себе, утешения, безопасности 
и комфорта, статуса или социального одобрения, установления социаль-
ных контактов) (27,2%); 

● непоследовательно религиозные личности с преобладанием внеш-
ней религиозной ориентации над внутренней в мотивации поведения 
(12,5%); 

● нерелигиозные личности (2,5%) (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Типы религиозной ориентации чеченских студентов, % 

Fig. 1. Types of religious orientation of Chechen students, % 

Использование анкеты А. Н. Татарко и Н. М. Лебедевой [36] помогло 
установить особенности этнической идентичности респондентов. 

Позитивная этноидентичность оказалась свойственна 17,1% чечен-
ских студентов. Образ собственного народа воспринимается ими как по-
ложительный, его культура и история вызывают интерес и благожелатель-
ное отношение. Высокий уровень указанного показателя зафиксирован 
у 57,8% опрошенных. В иерархии их социальных идентичностей домини-
рует национальная принадлежность; их отличает выраженная потреб-
ность в идентификации и консолидированности со своей этнической 
группой, сопровождающаяся этноцентристскими тенденциями. 

Анализ результатов исследования типов этнической идентичности 
по методике Г. У. Солдатовой и С. В. Рыжовой [37] показал, что в выборке 
преобладает позитивная этническая идентичность по типу нормы (79,1% 
респондентов), это говорит о позитивном образе собственной этнической 
группы с положительным ценностным отношением к другим этническим 
группам. У остальных испытуемых выявлены этноцентрические тенден-
ции с доминированием этнических интересов и целей (рис. 2). Согласно 
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данной методике, у респондентов могут быть обнаружены одновременно 
несколько типов этнической идентичности. 

 

 
Рис. 2. Типы этнической идентичности чеченских студентов, % 

Fig. 2. Types of ethnic identity of Chechen students, % 

Для выяснения содержания и особенностей религиозной идентич-
ности представителей чеченского студенчества мы применили фактор-
ный анализ, предварительно проверив описанные выше результаты ис-
следования на возможность проведения этой статистической процедуры 
с помощью критерия Кайзера – Мейера – Олкина [38]. В результате были 
получены девять комплексных факторов, которые объясняют наблюда-
емые связи между религиозной и этнической идентичностью (далее в тек-
сте факторные веса переменных указаны в скобках). 

Результаты факторного анализа 
Results of factor analysis 

№  
п/п Комплексный фактор Доля дисперсии, % 

1. Этнокультурная религиозная идентичность 20,993 
2. Этноцентристская идентичность 11,245 
3. Асоциальная идентичность 8,989 
4. Истинная мусульманская идентичность 8,032 
5. Формальная религиозная идентичность  6,563 
6. Неадаптивная религиозная идентичность 5,738 
7. Позитивная этническая идентичность 4,658 
8 Просоциальная религиозная идентичность 4,533 
9. Неорелигиозная ориентация 3,828 

 

Рассмотрим содержательные аспекты перечисленных факторов. 
1. Этнокультурная религиозная идентичность включает перемен-

ные, касающиеся религиозной идентичности, основанной на вере в твор-
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ца, признании существования высшей силы, создавшей мир (факторный 
вес – 0,838). Эти установки выражаются в философской концепции, сог-
ласно которой религия наполняет жизнь неким особым значением 
и смыслом (0,677); тенденции искать в религии поддержку и утешение че-
рез общение верующих между собой, опосредованное религиозными цен-
ностями и убеждениями (0,711), отражающими мировоззренческую фун-
кцию религии, которые опираются на религиозную веру и связаны с оп-
ределенным отношением личности к надчеловеческому духовному миру, 
что позволяет реализовать культурную функцию религии (0,712) наряду 
со стремлением сохранить позитивную этническую идентичность, когда 
образ собственного народа воспринимается как положительный и сопро-
вождается благоприятным отношением к этнической культуре и истории 
своего этноса (0,411). Осознание принадлежности и причастности к рели-
гиозной этнической общности дает респондентам ощущение психологи-
ческой безопасности и стабильности [39, c. 23–24]. 

2. Этноцентристская идентичность объединяет положения, относя-
щиеся к негативизму, враждебным реакциям в отношении других этни-
ческих групп (0,777); напряженности и раздражении в общении с пред-
ставителями иных этногрупп, убежденности в превосходстве своего наро-
да, признании необходимости «очищения» национальной культуры (0,852); 
доминировании этнических интересов и целей, что сопровождается нега-
тивным отношением к межнациональным бракам и ценностям «чужих» 
народов (0,731), т. е. этнической интолерантности при снижении актуаль-
ности и значимости общероссийской идентичности (–0,591), отсутствии 
веры в прекращение конфликтов между народами и межнациональной 
напряженности, в установление взаимопонимания между ними на основе 
доверия (–0,464). Заметим, что данная совокупность переменных отрица-
тельно коррелирует с позитивностью этнической идентичности – наряду 
с отрицательным образом собственной этнической группы имеет место 
идентичность, отражающая этноцентристскую идеологию об исключи-
тельности и превосходстве своего народа по правам и развитию, что по-
рождает негативизм и враждебность к другим этническим группам. 

3. Асоциальная идентичность свидетельствует о вере в загадочные 
и таинственные явления (0,525), не обнаруживая связей с типами и вида-
ми этнической идентичности. 

4. Истинную мусульманскую идентичность можно охарактеризовать 
через религиозное самосознание, которое позволяет человеку ощущать себя 
членом единой религиозной общности, скрепленной общими ценностями 
и целями, основанными на религиозном веровании. Такое понимание дает 
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возможность постигать содержание определенных ценностных установок 
и нравственных норм, которые вырабатываются в рамках религиозной тра-
диции и определяют соответствующую программу поведения (0,807). 

5. Формальная религиозная идентичность включает переменные, 
связанные с проявлениями внешних признаков религиозности (0,302), 
позволяющей реализовать культурную функцию религии, воздействуя на 
ее распространение. Такая направленность сопровождается поиском со-
циальной (эмоциональной, материальной или информационной) поддерж-
ки, четким осознанием себя членом чеченской этнической группы (–0,825), 
оптимизмом относительно будущего межэтнических отношений, убежден-
ностью в возможности прекращения межнациональных конфликтов, ус-
тановления доверия и взаимопонимания между народами (0,670). 

6. Неадаптивная религиозная идентичность – это сочетание экс-
тринсивной (внешней) религиозной ориентации (0,413) с интринсивной 
(внутренней) религиозной ориентацией (–0,719). 

7. Позитивная этническая идентичность отражает корреляции меж-
ду положительным восприятием собственного народа, которое сопровож-
дается благоприятным отношением к его культуре и истории (0,463), 
и значимостью общероссийской идентичности (0,360), признанием цен-
ности этничности и этнических ценностей (0,606), неравнодушием 
к проблеме собственной этничности (–0,843) и межэтнических отноше-
ний, а также к ценностям своего и других народов (–0,450). 

8. Просоциальная религиозная идентичность свидетельствует о вто-
ростепенной ценности религии на фоне других значимых ценностей 
(0,491), т. е. о внешней религиозной ориентации. 

9. Неорелигиозная ориентация включает религиозную идентич-
ность, опирающуюся на философскую концепцию, согласно которой ре-
лигия наполняет жизнь особым значением и смыслом, не противореча-
щим общественным нормам и принципам (0,450). 

Обсуждение и заключение 
В ходе факторного анализа были выявлены типы религиозных лич-

ностей чеченских студентов и зафиксировано преобладание среди них 
последовательно внутренне религиозных. Установлено, что в структуре со-
циальной идентичности испытуемых доминирует сочетание религиозной 
и этнической идентичностей. Эти данные согласуются с результатами ис-
следования О. С. Павловой, В. М. Миназовой, О. Е. Хухлаева [31], свиде-
тельствующими о том, что чеченцы идентифицируют себя, в первую оче-
редь, с мусульманами и представителями чеченского этноса. 
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Новизна нашего исследования заключается в анализе содержания 
религиозной идентичности чеченских студентов как вида социальной 
идентичности на основе изучения ее связи с типами и видами этнической 
идентичности. 

В зависимости от выраженности внешней или внутренней религи-
озности и их связей с типами и видами этнической идентичности типоло-
гия религиозной идентичности чеченских студентов включает 

● этнокультурную религиозную идентичность; 
● этноцентристскую идентичность; 
● истинную мусульманскую идентичность; 
● позитивную этническую идентичность; 
● формальную религиозную идентичность; 
● просоциальную религиозную идентичность; 
● неадаптивную религиозную идентичность; 
● неорелигиозную ориентацию. 
Выявление типов религиозной идентичности и описание их содер-

жания вносят вклад в социальную психологию личности. Результаты ис-
следования могут быть использованы для обобщения и систематизации 
уже имеющихся данных по рассматриваемой проблеме. 
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Abstract. Introduction. The intensive development of adaptive information 

technologies leads to the active inclusion of adolescents with disabilities in Inter-
net communications, expanding the possibilities of their social adaptation. At the 
same time, the limitation of opportunities for social interaction due to impaired 
psychophysical development is an additional factor in the uncontrolled involve-
ment of adolescents in Internet communication and the risk of Problematic Inter-
net Usage. 

The aim of this research is to study the degree and indicators of Internet 
addiction among adolescents with disabilities in conjunction with indicators of 
their social adaptability. 

Methodology and research methods. Theoretical and empirical study is ba-
sed on the provisions of the psychological theory of activity and personality, cultu-
ral-historical theory of L. S. Vygotsky, the ideas of domestic and foreign psycho-
logy about addictive behaviour including about risk and factors of Internet addic-
tive behaviour normally developing adolescents and adolescents with disabilities. 
The study was carried out using empirical methods (questionnaires, psycho-diag-
nostic methods, survey methods); methods of quantitative analysis of empirical 
data, including methods of mathematical statistics: comparison of samples by the 
Mann-Whitney test; correlation analysis using the linear Pearson correlation coef-
ficient. The calculations were performed using the Excel software package and us-
ing the SPSS 16.0 software package (Statistical Package for Social Science). 

Research results and scientific novelty. The general and specific features of 
the Internet usage among adolescents with disabilities are identified; personality 
traits are identified as a prerequisite for the Problematic Internet Usage in this ca-
tegory of adolescents. It has been determined that virtual communication acts for 
adolescents with disabilities as a kind of adaptation-compensatory resource that 
allows overcoming communicative difficulties. At the same time, inadequate self-
regulation of behaviour makes it difficult for self-control to stay online and the-
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reby increases the risk of the negative impact of interaction on the Internet on 
their physical and mental state. It is revealed that the personal background of the 
Problematic Internet Usage has specificity depending on the nature of develop-
mental disorders in adolescents. 

Practical significance. The results of the research can be used in the work of 
a psychologist and a teacher for the diagnosis, prevention and correction of Inter-
net addiction by adolescents with disabilities. 

Keywords: assistive technologies, Problematic Internet Usage, addictive be-
haviour, internet addiction, adolescents with disabilities, disabled people, social 
integration, social adaptation, personality traits. 
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Аннотация. Введение. Интенсивно развивающиеся адаптивные ин-

формационные технологии, с одной стороны, позволяют людям с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) активно включаться в дистанционные 
коммуникации, что существенно облегчает процессы их социальной адапта-
ции. С другой стороны, неконтролируемое использование Интернета и нели-
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митированное общение в сети, особенно в подростковом возрасте, являются 
дополнительными факторами риска, возрастающего в случае нарушений пси-
хофизического развития. 

Цель представленной в статье работы – изучение проблемы интернет-
зависимости старших школьников с ОВЗ в ее взаимосвязи с уровнем их соци-
альной адаптированности. 

Методология и методики. Теоретико-эмпирическое исследование ре-
ализовано с опорой на положения культурно-исторической теории Л. С. Вы-
готского и представления отечественной и зарубежной психологии о проблем-
ном использовании Интернета и об интернет-аддикции у нормально развива-
ющихся подростков и их сверстников с ОВЗ. В ходе изыскания использова-
лись такие эмпирические методы, как анкетирование, психодиагностика 
и опрос; а также качественный и количественный виды анализа полученных 
данных, включая методы математической статистики (сравнение показателей 
выборок по критерию Манна-Уитни); корреляционный анализ с применением 
линейного коэффициента корреляции Пирсона. Вычисления проводились 
с помощью пакета программ «Excel» и SPSS 16.0 (Statistical Package for Social 
Science – Статистический пакет для социальных наук). 

Результаты и научная новизна. Установлены общие и специфические 
особенности поведения старших школьников с ОВЗ в сети Интернет. Выявле-
ны качества личности, служащие предпосылками формирования интернет-за-
висимости у данной категории учащихся. Утверждается, что виртуальная 
коммуникация для подростков с ОВЗ выступает своего рода адаптационно-
компенсаторным ресурсом, помогающим преодолевать коммуникативные 
сложности. В то же время недостаточная саморегуляция поведения затрудня-
ет самоконтроль в периоды пребывания в сети, что увеличивает риски нега-
тивного влияния взаимодействий с Интернетом на физическое и психическое 
состояние. Индивидуальные предпосылки проблемного использования вирту-
ального пространства обусловлены характером психофизических нарушений 
у подростка с ОВЗ. 

Практическая значимость. Материалы и результаты исследования мо-
гут быть использованы в работе психологов и педагогов для диагностики, про-
филактики и коррекции интернет-зависимости старших школьников с ОВЗ. 

Ключевые слова: ассистивные компьютерные технологии, проблемное 
использование Интернета, аддиктивное поведение, интернет-аддикция, под-
ростки с ограниченными возможностями, инвалиды, социальная адаптация, 
социальная интеграция, черты личности. 
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Introduction 
Currently, the Internet is becoming an integral part of human life, a 

way of obtaining information and communication for people of different social 
status and age. Humanisation of society necessitates overcoming information 
barriers, providing access to modern information resources and network 
technologies for people with disabilities. Nowadays, such people are becoming 
active users of the network space due to assistive technology, adapted techni-
cal means allowing access to the Internet (tactile displays for the blind, vari-
ous modifications of keyboards and manipulators for people with disabilities 
of the musculoskeletal system, special devices for people with hearing and 
speech impairments, etc.). Modern information and communication technolo-
gies have great rehabilitation capabilities: their development allows people 
with sensory and intellectual impairments to join different spheres of life 
along with healthy people, helps to expand their independence, and, ultima-
tely, overcome their isolation in society. The Internet is becoming a special so-
ciocultural space, one of the main factors for improving the quality of life, so-
cial adaptation and inclusion in the public life of people with disabilities [1–
8]. At the same time, active using of modern means of communication by per-
sons with physical and intellectual disabilities, as well as users without disa-
bilities, can have negative consequences for the mental and personal develop-
ment of a person, and lead to the formation of a special form of behaviour – 
the Problematic Internet Usage (PIU). 

Literature Review 
The increasing importance of computer and network technologies in 

modern life leads to the formulation of the problem of analysing the differen-
ces between the normative and Problematic Internet Usage, highlighting the 
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criteria for diagnosing these forms of behaviour. Considering information and 
communication technologies as an achievement of scientific and technological 
progress, as a new social reality, some authors question the legitimacy of 
identifying such a form of Internet addiction, consider Problematic Internet 
Usage by a person as a manifestation of the modern social reality, as a mass 
culture phenomenon. Internet addiction is considered, like other forms of ad-
dictive behaviour, as a global problem of modern humanity as a whole [4, 9–
11]. At the same time, it is necessary to distinguish between regulatory use, 
Internet addiction and Problematic Internet Usage, understanding the suffici-
ent measure of the conventionality of such a distinction. The term “Internet 
addiction” implies a special kind of behavioural disorder, which manifests it-
self in such characteristics as constant Internet preoccupation, withdrawal 
syndrome (marked deterioration of well-being and emotional state when Inter-
net use is discontinued), tolerance (increasing the time spent on the network 
to get positive emotions), loss of interest in other activities, etc. [12–19]. Prob-
lematic Internet Usage implies a long and intensive network interaction, 
which, however, is not described in terms of the norm and pathology [20–22]. 
A number of studies emphasise the special relevance of studying the influen-
ce of Internet technologies on the level of an individual’s adaptation to the so-
cial environment, and the analysis of personal characteristics of users with 
regulatory and Problematic Internet Usage. Socio-psychological characteris-
tics and personality traits of Problematic Internet Usage determine the direc-
tion of the individual’s adaptation to a new social reality, which can lead to-
wards both adaptation and maladaptation [8, 23–24]. 

With the spread of computer technology and mobile devices, the num-
ber of Internet users is rapidly growing among adolescents, including adoles-
cents with disabilities. At the same time, children and adolescents are most 
vulnerable to various kinds of negative impacts, which lead to an increased 
risk of the formation of their addiction on computer tools and cyber commu-
nication. Psychological features of the pubertal period are distinguished as 
risk factors for Problematic Internet Usage among adolescents: increased sen-
sitivity to external influences, restructuring of previously established psycho-
logical personality structures, emotional instability, reduced ability to self-re-
gulate and self-control, low emotional and social competence [16, 21, 24–27]. 

The impact of network interaction on the mental and personal develop-
ment of a teenager is assessed ambiguously. Thus, the use of computer video 
games in the process of educational activity can have a positive effect on the 
development of attention, especially by children with disabilities. Computer 
video games, which basically contain elements of interactivity, can stimulate 
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learning, help overcome the social and emotional difficulties of children with 
autism spectrum disorders, and improve the recognition of those around 
them in this category of children [1–3, 27–28]. There is some evidence of the 
positive significance of YouTube as one of the most popular site among mo-
dern teenagers for their self-realisation, the disclosure of young talents in va-
rious fields [29]. At the same time, adolescents with disabilities are more sus-
ceptible to threats to the security of network interaction, cyberbullying [30]. 
Uncontrolled use of dating sites can create a risk of online aggression, possib-
le sexual harassment online, victimisation of personality, especially among 
adolescents with cognitive impairments who are characterised by reduced will 
control, impulsivity in their behaviour [27]. 

Thus, despite the increased risk of possible Internet addiction, the use 
of modern computer technologies by teenagers with disabilities can be a sig-
nificant factor in compensating for the consequences of their sensory, emoti-
onal, cognitive and social deprivation. Socio-psychological characteristics and 
personality traits of adolescent children with developmental problems deter-
mine the direction of their adaptation vector to a new social reality, which can 
lead both towards adaptation and disadaptation. This determines the special 
relevance of the study of the personal characteristics of adolescents with di-
sabilities with regulatory and Problematic Internet Usage. 

Materials and methods 
Theoretical and empirical study is based on the provisions of the psy-

chological theory of activity and personality, cultural-historical theory of 
L. S. Vygotsky [31], the ideas of Russian and foreign psychology about addic-
tive behaviour [12–14, 20, 32] including about risk and factors of the formati-
on of Internet addictive behaviour normally developing adolescents and ado-
lescents with disabilities [1–4, 15, 21, 25, 26]. The participants were 90 stu-
dents from grades 9 and 10 of secondary schools in St. Petersburg (Russian 
Federation). Of these participants, 30 people – normally developing scho-
olchildren, who had no problems with education (22 female, 8 male; 
M = 16.03, SD = 1.12); the second group included 20 adolescents with lear-
ning problems (6 female, 14 male; M = 15.8, SD = 1.03). The third and fourth 
group included adolescents with disabilities: 20 visually impaired teenagers 
(10 female, 10 male; M = 15.8, SD = 1.13) and 20 blind teenagers (12 female, 
8 male; M = 15.5, SD = 1.08). 

The method of screening diagnostics of Internet addiction was emplo-
yed [32]. This method is a screening questionnaire designed to detect Internet 
addiction and has been developed and adapted for using in the Russian-spe-
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aking environment of L. N. Yurieva and T. Yu. Bolbot [32]. In developing of 
the methodology, the authors were guided by the criteria for diagnosing Inter-
net addiction [33–34]. The questionnaire includes statements regarding emo-
tions and feelings associated with being on-line; time spent on social net-
works, attitudes to social conditions and duties due to being on the Internet, 
the influence of a computer on the psychophysical state, sleep and wakeful-
ness. The questionnaire consists of 11 items, assessing on a four-point scale 
(1 – never, 2 – rarely, 3 – often, 4 – very often) and functions as a single sca-
le – “Overall level of Internet addiction)”, Cronbach’s alpha: 0.753. Following 
authors, we adopted this cutoff value to classify normal Internet use (0–22), 
Problematic Internet Usage (23–44). 

Table 1 
Results of screening diagnostics of Internet Addiction, %  

Level of Internet  
Addiction 

Teenagers 
without he-
alth and le-
arning prob-

lems 

Teenagers 
with lear-
ning prob-

lems 

Visually im-
paired te-
enagers 

Blind teena-
gers 

Normal Internet Use 46 20 10 40 
Problematic Internet 
Use 

54 80 90 60 

 
This study applied the diagnostics of cyber communication addiction 

[16]. In this survey, the focus is on the study of the most common forms of 
Internet addiction – cyber communication addiction, caused by excessive 
communication in a social network. In developing the questionnaire, the aut-
hor was guided by such criteria as cyber communication addiction, salience, 
tolerance, mood modification, relapse, withdrawal, conflict. The survey con-
sists of 20 items, assessing on a five-point scale (1 – never, 2 – hardly ever, 
3 – rarely, 4 – often, 5 – very often) and functions as a single scale – “Overall 
level of cyber communication addiction”, Cronbach’s alpha: 0.958. Survey 
test / re-test correlation showed a good performance on reliability (a Pear-
son’s correlation coefficient 0.742). Following the author, we adopted this cu-
toff value to classify normal cyber communication (50–79), problematic cyber 
communication (80–100). 

High School Personality Questionnaire (HSPQ) was used. HSPQ is a 
standardised test, measuring 14 distinct dimensions or personality traits. 
These 14 factors can obtain predictions of school achievement, danger of de-
linquency, need for clinical help in neurotic condition, etc. The reading level 
of the test is adapted to ages 11–12 to 18. 



Problematic Internet Usage by Adolescents with Disabilities 

 

Образование и наука. Том 21, № 9. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 9. 2019 

 105 

Table 2 
Results of screening diagnostics of cyber communication addiction, % 

Level of Cyber  
Addiction 

Teenagers 
without he-
alth and le-
arning prob-

lems 

Teenagers 
with lear-
ning prob-

lems 

Visually im-
paired te-
enagers 

Blind teena-
gers 

Normal Cyber Com-
munication 

60 50 30 70 

Problematic Cyber 
Communication 

40 50 70 30 

 
The main standard scores are stems, in which a person can score from 

1 to 10. Brief description of the14 HSPQ personality factors: A-Warmth (Re-
served – Out-going), B–Reasoning (Less – More), C–Emotional stability (Chan-
geable – Stable), D–Excitability (Phlegmatic – Excitable), E–Dominance (Com-
pliant – Dominant), F–Cheerfulness (Sober – Enthusiastic), G–Consciousness 
(Rebellious – Rule-bound), H–Social boldness (Shy – Extroverted), I–Sensitivity 
(Realistic – Sensitive), J–Withdrawal (Vigorous – Doubtful), O–Apprehension 
(Placid – Apprehensive), Q2–Self-sufficiency (Dependent – Resourceful), Q3–
Self-discipline (Undisciplined – Controlled), Q4– tension (Relaxed – Tense). 

The multilevel Personality Questionnaire of Adaptability (MPQA) was 
employed. MPQA is designed to study the adaptive capacity of the individual 
based on the assessment of some psycho-physiological and socio-psychologi-
cal characteristics, which reflect the integral features of mental and social de-
velopment. MPQA is a standardised test; the main standard scores are stems, 
in which a person can score from 1 to 10. The questionnaire has three sub-
scales: behavioural regulation (BR) – the ability of a person to regulate their 
interaction in the environment, based on positive self – esteem and emotional 
stability; communicative skills (CS) – the ability to reach understanding with 
other people; moral normativity (MN) – the ability to adequately perceive their 
social role, adhere to moral norms. The summarising scale of the questionna-
ire – Personal potential of social and psychological adaptation (PAP) was used. 
The test/retest reliability for the various scales has values between 0.583 and 
0.78. The internal reliability was determined by a method of split-half (Cron-
bach’s alpha = 0.437 to 0.675). 

In this study, we conduct the ANOVA to examine the Internet addiction 
behaviour and cyber communicative addiction scores in different groups of 
independent variables (students without health and learning problems, stu-
dents with learning problems, visually impaired teenagers, and blind teena-
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gers). The Scheffe test is correcting the accounts for multiple comparisons 
and Pearson’s correlation to examine the associations between Internet addic-
tion and cyber communication addiction scores and other variables. Statisti-
cal significance was set at a level of p < 0.05. The Statistica 10.0 software 
package was used for analyses in this study. 

Results 
Table 3 shows the statistically significant differences in the parameters 

studied in the characteristics of the Problematic Internet Usage and socio-
psychological adaptation in the studied groups. As shown by the results obta-
ined by the method – Method of screening diagnostics of Internet addiction 
[32], Problematic Internet Usage is typical for all groups of adolescents. Howe-
ver, the most compulsive interaction in the network, neglecting other respon-
sibilities to be online, difficulties with management of time spent on line, the 
negative impact of network communication on the physical and mental state 
are expressed by visually impaired adolescents. Excessive Internet enthusi-
asm is also in largely characteristic for adolescents with learning difficulties. 
The least pronounced signs of the Problematic Internet Usage among blind 
adolescents and their practically healthy peers. The highest values of the so-
cial communication enthusiasm indicator, identified through the Diagnostics 
cyber communication addiction questionnaire [16], are also observed in the 
groups of visually impaired and adolescents with learning difficulties. 

Table 3 
Means and SD of overall level of cyber communication and Internet addiction 

Teenagers 
without disa-

bilities 

Teenagers 
with learning 

problems 

Visually im-
paired teena-

gers 

Blind teena-
gers Variables 

M SD M SD M SD M SD 

Adjus-
ted 

p-value

Overall level of 
cyber communi-
cation addiction

44.97 12.08 50.90 16.74 57.9 21.54 45.9 11.56 0.02 

Overall level of 
Internet addicti-
on 

25.57 9.21 34.20 14.13 33.6 9.0 26.9 9.50 0.01 

 
Significant differences in the characteristics of socio-psychological ad-

aptation (Multilevel Personality Questionnaire of Adaptability (MPQA)) betwe-
en groups of adolescents with learning difficulties, blind, visually impaired 
and adolescents without developmental disorders are revealed (Table 4). 
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Table 4 
Means and SD of parameters of adaptability 

Teenagers 
without disa-

bilities 

Teenagers 
with learning 

problems 

Visually im-
paired teena-

gers 

Blind teena-
gers 

Adjus-
ted 

p-valueVariables 

M SD M SD M SD M SD  
Behavioural re-
gulation (BR)  

4.47 2.13 2.40 1.58 3.40 2.22 2.60 1.35 0.00 

Communicative 
skills (CS)  

4.83 1.53 3.40 1.07 3.70 1.64 3.20 1.14 0.00 

Moral normati-
vity (MN) 

4.93 2.00 3.50 1.35 4.40 1.43 4.90 1.10 0.01 

Personal poten-
tial of social and 
psychological 
adaptation (PAP) 

4.13 2.21 1.60 1.07 2.50 1.78 4.60 1.58 0.00 

 
Thus, adolescents with learning difficulties and blind adolescents are 

characterised by the lowest level of ability to self-regulate behaviour (behavi-
oural regulation), low self-esteem and low emotional stability. Blind adoles-
cents with a sufficiently high level of general adaptation potential have the 
most pronounced difficulties in communication, a low level of communication 
skills development, and are prone to manifestations of conflict in communica-
tion. Adolescents with learning difficulties have a low level of moral standardi-
sation, have difficulty in assessing their role and place in a social group, and 
do not strive to comply with generally accepted standards of behaviour. The 
overall level of personal adaptation potential is the lowest in the group of ado-
lescents with learning difficulties. Such adolescents have difficulties in adap-
ting to the new conditions of communication and activity, increased conflict 
and aggressiveness, expressed emotional instability, weakened self-regulation 
of behaviour. Visually impaired adolescents also have trouble in social adap-
tation. Significant differences in the severity of personality traits that were de-
tected through the High School Personality Questionnaire (HSPQ) were not fo-
und in the groups studied. As a result of the correlation analysis, statistically 
significant interrelationships of the characteristics of the Problematic Internet 
Usage (tendency toward Internet addiction behaviour and excessive virtual 
communication) with indicators of social adaptation and personality traits in 
each group of adolescents were identified (Table 5). 

Thus, in the group of adolescents with normative development, a positi-
ve relationship between the indicators of propensity for Internet addiction and 
passion for communication in social networks was found. At the same time, 
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the tendency to Internet addiction behaviour has a negative relationship with 
the moral standard of behaviour of rule-consciousness (factor G). 

Table 5 
Teenagers without disabilities: correlation coefficients between indicators of 
indicators of cyber communication and Internet addiction, personal trait, 

indicator of behavioural regulation, means, SD 

Variables 1 2 3 4 5 6 Means SD 
Overall level of 
cyber communi-
cation addiction 

–      44.96 12.07

Overall level of 
Internet addicti-
on 

0.55** –     25.56 9.20 

Factor D  0.23 0.42* –    6.20 4.01 
Factor G  -0.38 0.12 0.05 –   8.80 3.66 
Factor Q3  -0.18 -0.41* 0.05 -0.07 –  9.60 3.12 
Behavioural re-
gulation (BR)  

0.51** -0.39* -0.29 0.28 0.18 – 4.46 2.12 

 

Note: *p < 0.05; **p < 0.01. 
 

Excessive network communication in this group has a direct relati-
onship with excitability, impatience (factor D), and a reverse relationship with 
volitional self-control behaviour (factor Q3). Problematic Internet Usage and 
enthusiasm for virtual communication are negatively associated with an indi-
cator of behavioural self-regulation (MPQA questionnaire). 

In the group of adolescents with learning difficulties (Table 6), indica-
tors of propensity for Internet addiction and excessive network communicati-
on are closely related. They positively correlate with such personality traits as 
ability to abstract thinking (factor B), emotional sensitivity (factor I), and ne-
gatively – with the indicator of communicative skills (MPQA questionnaire). 

At the same time, the indicator of Problematic Internet Usage has a po-
sitive relationship with emotional stability (factor C). The indicator of involve-
ment in virtual communication is associated with such personality traits as 
enterprise, energy, and preference for group communication (negative correla-
tion with factor J). 

In the group of blind adolescents (Table 7), there was also a strong po-
sitive relationship between the indicators of Internet and cyber addiction. 
Both of these indicators, as well as among teenagers with learning difficulties, 
have positive interrelations with abstract thinking and internal tension, frus-
tration (factors B and Q4). At the same time, negative correlation of these in-
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dicators with self-regulation of behaviour and communication skills was reve-
aled. Blind adolescents also have a negative relationship with overall level of 
Internet addiction and the overall level of personal adaptation potential. The 
excessive virtual communication is associated with low activity, phlegm and 
preference for group communication (feedback with factors D and J). 

Table 6 
Teenagers with learning difficulties: correlation coefficients between 

indicators of cyber communication and Internet addiction, personal trait, 
indicator of сcommunication skills, means, SD 

Variables 1 2 3 4 5 6 Means SD 
Overall level of 
cyber communi-
cation addiction 

–      50.90 16.29 

Overall level of In-
ternet addiction 

0.8*** –     34.20 13.76 

Factor B 0.49* 0.58** –    4.60 1.67 
Factor C 0.52* 0.43 -0.25 –   8.00 5.11 
Factor I 0.51* 0.51 0.60** -0.04 –  5.40 1.85 
Communicatives-
kills (CS) 

-0.64** -0.48* -0.27 -0.28 -0.31 – 3.40 1.05 

 

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

Table 7 
Blind teenagers: correlation coefficients between indicators of cyber 

communication and Internet addiction, personal trait, indicator of personal 
potential of social and psychological adaptation, means, SD 

Variables 1 2 Means SD 
Overall level of cyber communi-
cation addiction 

–  45.90 11.25 

Overall level of Internet addicti-
on 

0.90*** – 26.90 9.25 

Factor B 0.77*** 0.80*** 3.10 0.85 
Factor D -0.42 -0.56* 6.60 2.26 
Factor J -0.27 -0.48* 6.20 2.14 
Factor Q4 0.58** 0.38 4.80 2.28 
Behavioural regulation (BR) -0.72*** -0.59** 2.60 1.31 
Communicative skills (CS) -0.62** -0.60** 3.20 1.11 
Personal potential of social and 
psychological adaptation (PAP) 

-0.63** -0.40 4.60 1.54 

 

Note: *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001. 
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The largest number of statistically significant links between indicators 
of Problematic Internet Usage, personality traits and characteristics of social 
adaptation were found in the group of visually impaired adolescents (Table 8). 

Table 8 
Visually impaired teenagers: correlation coefficients between indicators of 

cyber communication and Internet addiction, personal trait and indicator of 
personal potential of social and psychological adaptation, means, SD  

Variables 1 2 Means SD 
Overall level of cyber communi-
cation addiction 

–  57.90 20.97 

Overall level of Internet addicti-
on 

0.75*** – 33.60 8.76 

Factor D 0.59** 0.50* 5.40 2.60 
Factor G -0.39 -0.58** 8.20 3.94 
Factor J 0.73*** 0.72*** 6.00 2.60 
Factor O 0.52* 0.50* 6.20 4.15 
Factor Q3 -0.69*** -0.58** 7.60 1.54 
Behavioural regulation (BR) -0.29 -0.46* 3.40 2.16 
Communicative skills (CS) -0.72*** -0.64** 3.70 1.59 
Moral normativity (MN) -0.76*** -0.65** 4.40 1.39 

 

Note: *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001. 
 

So, the tendency to Internet and cyber communication addiction are 
associated with such personality traits as impatience and excitability, neu-
rasthenia, individualism, anxiety and a penchant for guilt (positive correlati-
ons with factors D, J, O), low self-control behaviour (negative correlation with 
factor Q3). Both indicators of the Problematic Internet Usage have negative 
connections with such indicators of socio-psychological adaptation as com-
munication skills and moral standardisation of behaviour. 

Discussion 
The obtained results showed that, for adolescents, regardless of their health 

and psychophysical development, involvements in Internet communication, prefer-
ring to stay online to other types of activity are characteristic. This result is consis-
tent with data of Swedish researchers Lidström H., Ahlsten G. and Hem-
mingsson H. [35], who note that among the children with disabilities examined by 
them (215 people), the majority of children were characterised by Problematic In-
ternet Usage. The authors explain the preference for this type of activity among 
children with disabilities by its ability to compensate for their violation, to provide 
them with wider access to communication. However, teenagers with disabilities are 
more prone to non-functional use of the Internet. They often experience positive 
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emotions while on the Internet, neglect their social and everyday responsibilities 
due to being in cyberspace, note the negative impact of a computer on their psy-
cho-physical state, but continue to spend a lot of time on the network. The presen-
ce of mental and physical developmental defects complicates the interaction of the 
child with the social environment, the possibility of achieving the goals within the 
frames of existing norm. Adolescents with disabilities are characterised by difficul-
ties in social adaptation, which have certain features depending on the nature of 
develop-mental disorders. Significant differences in the severity of personality traits 
in adolescents without developmental disorders, with deep visual impairments and 
with learning difficulties were not found; nevertheless, the specificity of the inter-
connections between Problematic Internet Usage and the personality traits and 
characteristics of adolescents’ personal adaptation potential has been determined. 

Adolescents with difficulties in learning are characterised by the most 
pronounced problems in social adaptation, manifested primarily in the low le-
vel of personal adaptation potential and reduced self-control behaviour. The 
obtained data are consistent with the results of a numerous studies in which 
it was revealed that adolescents with learning difficulties and a low level of 
cognitive development are characterised by a weak formation of personal self-
regulation, inadequate self-esteem, reduced criticality towards themselves, 
and social maladjustment. Probably, the compulsive uncontrolled use of the 
Internet by such adolescents is the result of insufficient self-regulation of be-
haviour in general. In adolescents with learning difficulties, Problematic Inter-
net Usage is associated with a decrease in communication skills. More inten-
sive Internet usage is typical for those adolescents with learning difficulties, 
who prefer group communication, possess emotional stability and more deve-
loped abstract thinking. The data that we obtained accord overall with the re-
sults of I. A. Korobeinikov indicating that adolescents with learning difficulti-
es presupposes poorly developed self-control mechanisms, connected with In-
ternet addictive behaviour [36–37]. 

Apparently, the Internet performs a compensatory communicative func-
tion for such adolescents, makes it easier to establish and maintain contacts, 
and join in group interaction in cyberspace. 

In visually impaired adolescents compared to other groups are more in-
tensely involved in cyber communication. They are overly passionate about 
social networking. They also revealed a low level of personal adaptation po-
tential. For visually impaired adolescents, the tendency to Internet addiction 
mediated by the characteristics of social adaptation and personality traits. 
Compulsive non-functional Internet usage is characteristic for emotionally 
unstable visually impaired adolescents with a low level of self-control, the de-
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velopment of communication skills and a low moral standard of behaviour. 
This result is confirmed by A. G. Litvak, who pointed out that visually impa-
ired adolescents often have significant difficulties in communication, in un-
derstanding social and group norms of interaction associated with the limita-
tions of the visual perception of communication partners and characterised 
by emotional instability, sensitivity, reticence, communicative constriction 
[38–39]. Most likely, Internet communication, which does not have rigid rules 
and regulations, provides anonymous communication, does not require visual 
contact and the use of visual non-verbal means of communication, gives such 
adolescents more opportunities for self-disclosure, experiencing emotional 
comfort in interaction with other people. 

Blind adolescents have the highest overall adaptive potential of the in-
dividual, which, apparently, is related to the fact that life activity in the con-
ditions of visual deprivation requires a significant activation of adaptive reso-
urces. However, they have a low level of development of communication skills, 
which is also a consequence of a visual defect. This result is consistent with 
the study of E. S. Kostyuchenko, who notes that blind adolescents use the In-
ternet mainly for social networking. The limited sensory experience and the 
predominantly verbal nature of communication, the possession of assistive 
information technologies give them the opportunity to feel more free and con-
fident, to be equal interlocutors in a virtual interaction [40]. Problematic In-
ternet Usage is characteristic of blind adolescents with a high level of verbal 
logical thinking, characterised by slowness, tending to group communication, 
but characterised by low self-control behaviour, internal tension and inadeq-
uate communication skills. It can be assumed that the involvement in the In-
ternet communication of blind adolescents serves as a mean of compensating 
for reduced adaptation, inertia, slowness of reactions, as well as communica-
tion difficulties caused by visual deprivation. At the same time, low adaptati-
on potential with high intelligence, phlegmatic and frustratedness is a risk 
factor for the Problematic Internet Usage for them. 

In adolescents with a normative development, the Problematic Internet 
Usage is mediated by the volitional characteristics of the personality high im-
pulsiveness, excitability, low level of volitional self-regulation, moral standar-
disation and self-control of behaviour. 

Conclusion 
Analysis of the results of the study showed that adolescents with disa-

bilities, compared to their practically healthy peers, are more prone to Proble-
matic Internet Usage. Virtual communication acts as a kind of adaptation-
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compensatory resource for them, which allows overcoming communicative 
difficulties. At the same time, insufficient self-regulation of behaviour makes 
it difficult for self-control to stay online and thereby increases the risk of the 
negative impact of interaction on the Internet on their physical and mental 
state. The personal prerequisites for Problematic Internet Usage are specific, 
depending on the nature of developmental disorders in adolescents. Thus, in 
adolescents with learning difficulties, this is a combination of developed ab-
stract thinking with a low level of moral standardisation and volitional self-
control, excitability, impulsiveness, and a desire to communicate in a group. 
For visually impaired adolescents, these prerequisites are emotional instabi-
lity, anxiety, individualism, and low willed self-control. For blind adoles-
cents – developed verbal and logical thinking, phlegmatic, internal tension, 
the desire for group interaction, low adaptability. The results can serve as a 
basis for developing programmes for the psychological prevention and correc-
tion of Problematic Internet Usage in adolescents with disabilities. 

Prospects for further research are associated with identifying the speci-
ficity of Problematic Internet Usage in adolescents with other developmental 
disorders, including hearing impairment, the musculoskeletal system, as well 
as somatically impaired adolescents with chronic diseases. In addition, it se-
ems appropriate to study in more detail the goals and motives of using the In-
ternet, their interrelations with personality traits in adolescents with disabili-
ties. The positive and negative aspects of the impact of involvement in Inter-
net communication on the cognitive and personal development of adolescents 
with disabilities also deserve special attention. 
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Аннотация. Введение. В современной российской науке как сфере 
деятельности существует противоречие между необходимостью кадрового 
омоложения и ориентацией сложившейся системы на уже состоявшихся 
ученых, чья заинтересованность в проведении прорывных исследований ос-
лаблена. Большинство перспективных молодых ученых лишено свободы са-
мостоятельного выбора области приложения своих способностей; не имеет 
допуска к ресурсам для решения сложных инновационных задач и не может 
напрямую представлять продукты своего труда нуждающимся в них субъек-
там. Тематика изысканий начинающих исследователей, как правило, огра-
ничена повесткой, диктуемой научными руководителями; список грантовых 
конкурсов, доступных для участия, крайне мал; формализованные требова-
ния аспирантуры и защиты диссертаций консервативны и полны устарелых 
установок. Особенно отчетливо все перечисленные проблемы проявляются 
в регионах. 
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Цель статьи – обозначить основные мотивы молодых ученых (сотрудни-
ков провинциальных научно-образовательных организаций) к исследованиям 
по актуальным темам и условия успеха подобной деятельности. 

Методология и методы. Методологической базой описанной в публика-
ции работы являлся системный подход, в рамках которого были задействова-
ны метод сравнительного анализа и гипотетико-дедуктивный метод. Сбор эм-
пирического материала производился с помощью анкетного и экспертного оп-
росов. Гнездовую выборку участников анкетирования составили 148 молодых 
ученых (докторов наук до 40 лет, кандидатов наук до 35 лет, аспирантов 
и научных работников без степени до 30 лет). С наиболее успешными респон-
дентами-исследователями (N = 20) было организовано глубинное интервью для 
комплексной оценки факторов их профессиональной активности, поскольку 
именно лидеры в первую очередь определяют эффективность функциониру-
ющей системы. 

Результаты и научная новизна. Мотивация молодого ученого рассмотрена 
как ключевой фактор продуктивности его исследовательского поведения, кото-
рое, в свою очередь, зависит от потребностей личности и степени ее удовлетво-
ренности самореализацией в процессе целенаправленного научного поиска. 
С опорой на анализ статистических данных о состоянии и динамике научно-ис-
следовательской деятельности в стране в целом, в регионах и отдельных учрежде-
ниях; а также на сопоставленные показатели такой деятельности и проведенный 
бенчмаркинг ее передовых практик предварительно, в ходе пилотного исследова-
ния (в феврале – марте 2018 г.), был сформулирован ряд гипотез относительно 
мотивации молодых ученых и причин снижения научной активности в послед-
ние годы. Чтобы проверить выдвинутые предположения и протестировать их 
окончательный перечень, разработан и апробирован авторский инструментарий 
опроса, включавший анкету и лист экспертных оценок. Обобщение результатов 
анкетирования и интервьюирования молодых исследователей позволило конкре-
тизировать их мотивационные особенности и выявить структурное ядро послед-
них. Обнаружен явный диссонанс между желанием респондентов заниматься ис-
следованиями и возможностями, предоставляющимися для этого на уровнях го-
сударства, региона и научно-образовательных организаций. Традиционные меха-
низмы поддержки молодых ученых позволяют использовать их исследова-
тельский и личностный потенциал далеко не в полной мере. Отсутствие должного 
внимания к молодым научным кадрам обернется долгосрочными негативными 
последствиями не только для отечественной науки, но и для всего производствен-
но-экономического сектора страны. 

Практическая значимость. Изложены предложения и рекомендации по 
корректировке управления научно-исследовательской деятельностью в реги-
онах и перенастройке исследовательской политики с целью реализации Стра-
тегии научно-технологического развития РФ. 
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Abstract. Introduction. In modern Russian science, there is a contradiction 

between the need for workforce rejuvenation and the orientation of the existing 
system on established scientists, whose interest in conducting breakthrough rese-
arch has been weakened. Most promising young researchers are deprived of the 
freedom to independently choose the field of application of their abilities; also, sci-
entists do not have access to resources to solve complex innovative problems and 
cannot directly represent the products of their work to those people, who may ne-
ed them. As a rule, young scientists’ research interests are usually limited by the 
agenda dictated by scientific supervisors; the list of grant contests available for 
participation is extremely small; formalised requirements of postgraduate studies 
and thesis defence are conservative and full of outdated rules. In particular, all 
the above-mentioned problems are evident in the regions. 

The aim of the work is to highlight young scientists’ (e.g. employees of provinci-
al scientific and educational organisations) motivational factors influencing the rese-
arch on relevant topics and conditions for success in such research activities. 



Мотивация молодых ученых к научно-исследовательской деятельности 
в российских региональных вузах 

 

Образование и наука. Том 21, № 9. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 9. 2019 

 125 

Methodology and research methods. The methodological framework is based 
on the systemic approach, which involves a comparative analysis method and a 
hypothetical-deductive method. The empirical material was collected through qu-
estionnaire and expert surveys. The cluster sampling involved 148 young scien-
tists (Doctors of Sciences under 40 years old, Candidates of Sciences under 35 ye-
ars old, postgraduate students and researchers without a degree under 30 years 
old). In-depth interviews were conducted with the most successful respondents 
(N = 20) to comprehensively assess the factors of their professional activity, since 
it is the leaders, who primarily determine the effectiveness of functioning system. 

Results and scientific novelty. The motivation of a young scientist is consi-
dered as a key factor in the productivity of his or her research behaviour, which, 
in turn, depends on the needs of the individual and the degree of his or her satis-
faction with self-realisation in the process of targeted scientific search. The aut-
hors formulated a number of hypotheses regarding the motivation of young scien-
tists and the reasons for the decreased scientific activity in recent years based on 
the analysis of statistics on the state and dynamics of research activities in Rus-
sia as a whole, in regions and in individual institutions; on the comparative indi-
cators of such activity and the benchmarking of its best practices beforehand, in 
the course of the pilot study (in February-March 2018). The authors developed 
and validated survey tools in order to test the assumptions and to check the final 
list of assumptions, which included a questionnaire and a list of expert as-
sessments. The generalisation of results based on the questionnaire and the inter-
views of young researchers made it possible to specify their motivational features 
and to identify the structural core. There is a clear discrepancy between the desire 
of respondents to engage in research and the opportunities provided at the state 
and regional levels, and in the scientific and educational organisations. Traditi-
onal support mechanisms for young scientists do not allow using their research 
and personal potential adequately. The lack of due attention to young scientific 
personnel will have long-term negative consequences not only for the Russian sci-
ence, but also for the entire production and economic sector of the country. 

Practical significance. The proposals and recommendations are made to ad-
just the management of research activities in the regions and to revise the rese-
arch policy in order to implement the Strategy of Scientific and Technological De-
velopment of the Russian Federation. 

Keywords: research policy, postgraduate study, young scientists, motivati-
on for scientific activity. 

 

Acknowledgements. The research was carried out with the financial sup-
port of the Russian Foundation for Basic Research, the research project       
№ 19–010–00900. 

 



© Р. А. Долженко, В. А. Карпилянский, Р. А. Хади, А. С. Диденко 

 

Образование и наука. Том 21, № 9. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 9. 2019 

126  

For citation: Dolzhenko R. A., Karpilianskii V. A., Hady R. A., Didenko A. S. 
Young scientists’ motivation for the research activity in Russian regional universi-
ties. The Education and Science Journal. 2019; 9 (21): 122–153. DOI: 
10.17853/1994-5639-2019-9-122-153 

 

Введение 
Анализ тенденций развития науки и современных условий исследо-

вательской деятельности в нашей стране показывает, что необходимое 
омоложение научных кадров сдерживается традиционными подходами 
к организации научных исследований. Большинство перспективных мо-
лодых ученых лишены возможности самостоятельного выбора сфер при-
ложения своих способностей; не имеют доступа к ресурсам для решения 
сложных, прорывных задач и не могут напрямую представить результаты 
своих разработок заинтересованным субъектам. Тематика их изысканий, 
как правило, ограничена исследовательской повесткой, диктуемой науч-
ными руководителями; перечень грантовых конкурсов, доступных для 
участия, крайне мал; формализованные требования аспирантуры и защи-
ты диссертаций консервативны и полны неактуальных установок [1]. 

Добавим, что целеполагание субъектов научной деятельности нару-
шено, сосредоточено вокруг необходимости написания статей и привле-
чения финансирования за счет грантовых средств; растет разрыв между 
поколениями ученых; наукометрия не способна быть инструментом оцен-
ки качества исследовательской работы; не функционируют механизмы 
поддержки перспективной молодежи, работающей на переднем крае на-
уки, и стратегирования ее деятельности. Особенно отчетливо все перечис-
ленные проблемы проявляются на уровне регионов [2]. Так, тюменские 
социологи показали, что профессиональный потенциал молодых сотруд-
ников уральских вузов достаточно высок, но для его реализации необхо-
димо создание соответствующей среды и формирование мотивации [3]. 

Для решения такого многообразия проблем следует прежде всего 
учитывать 

● поставленные в стране перспективные цели в области исследований; 
● возможности осуществления научной деятельности молодыми уче-

ными, от которых зависит достижение этих целей. 
В данной статье сделана попытка дать оценку мотивации молодых 

ученых, работающих в региональных научно-образовательных организа-
циях, к исследованиям по актуальным темам, диктуемым необходимо-
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стью научно-технологического развития страны, стратегические направ-
ления которого обозначены в веховых документах1. 

Теоретическая рамка исследования 
В паспорте национального проекта «Наука»2 молодой перспектив-

ный исследователь характеризуется как ученый в возрасте до 39 лет, име-
ющий ученую степень и за последние 3 года опубликовавший не менее 
2 статей в изданиях, индексированных в международных базах данных, 
либо получивший не менее 2 патентов на изобретение в Российской Феде-
рации или за рубежом. 

Согласно традиционным представлениям в нашем исследовании 
молодым ученым считался работник образовательного или научного уч-
реждения до достижения им следующего возраста: доктор наук – 40 лет, 
кандидат наук – 35 лет, работник без степени, аспирант – 30 лет3. 

Помимо возрастных ограничений нами учитывался дополнительный 
специальный критерий – отсутствие достаточной самостоятельности (ор-
ганизационной, финансовой и пр.) в проведении актуальных исследова-
ний. Наличие этого качества проявляется в выборе темы исследования, 
субъективном восприятии своей высокой научной эффективности, неза-
висимости от научного руководителя. 

Ключевое условие результативности работы молодого ученого – мо-
тивация к научной деятельности. Формирование этой мотивации мы рас-
сматриваем как процесс выбора конкретного типа поведения, которое за-
висит от потребностей и связанных с их удовлетворением ожиданий, ори-
ентированных на достижение определенных научно-исследовательских 

                                                 
1 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (ут-

верждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642) 
[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449 (дата 
обращения: 04.06.2019); Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»: постанов-
ление Правительства РФ от 29.03.2019 № 377 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
http://static.government.ru/media/files/AAVpU2sDAvMQkIHV20ZJZc3MDqcTxt8x.pdf 
(дата обращения: 04.06.2019). 

2 Паспорт национального проекта «Наука» (утвержден Президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (про-
токол от 24 декабря 2018 г. № 16)) [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://sta-
tic.government.ru/media/files/vCAoi8zEXRVSuy2Yk7D8hvQbpbUSwO8y.pdf (дата об-
ращения: 04.06.2019). 

3 Модельный закон о государственной молодежной политике (принят в г. Санкт-
Петербурге 23.11.2012 постановлением 38–10 на 38-м пленарном заседании Меж-
парламентской Ассамблеи государств – участников СНГ) [Электрон. ресурс] Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=56174#0 
07419971348369381 (дата обращения: 04.06.2019). 
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целей. Структурное ядро мотивационных установок молодого исследова-
теля образуют факторы, которые в наибольшей степени влияют на стрем-
ление заниматься научной деятельностью: 

● внутренняя мотивация – призвание, интерес; 
● финансы и работа – заработная плата, льготная нагрузка; 
● карьера – возможность занимать руководящие должности; 
● предыдущий опыт научной деятельности – успешный или неудов-

летворительный; 
● условия деятельности – необходимое оборудование и расходные 

материалы к нему; 
● коллектив – коллеги, с которым поддерживаются доверительные 

отношения; 
● наука и общество – востребованность, статусность, известность; 
● внешнее окружение и обстоятельства – семья, знакомые; 
● привычка. 
Механизм мотивации молодого ученого – это формирование отноше-

ний и связей, которыми определяется переход от его потребностей к возмож-
ностям реализовать собственные интересы посредством целенаправленного 
научно-исследовательского (поискового) поведения [4] (рис. 1). 

 

Рис. 1. Механизм мотивации молодого ученого 
Fig. 1. The mechanism of motivation of a young scientist 

На рис. 1 показано, что рассматриваемое явление – это цикличес-
кий процесс, на который влияет множество как внутренних, так и внеш-
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них факторов. На входе в этот процесс – внутренние мотивы исследовате-
ля и внешние стимулы для инициации активного исследовательского по-
ведения, на выходе – результаты научной деятельности и внутренняя 
удовлетворенность либо фрустрация ученого. Если результаты значимы, 
то срабатывает механизм подкрепления – в следующих подобных услови-
ях субъект будет вести себя аналогичным образом и его активность воз-
растет. В случае фрустрации, особенно повторяющейся, человек стремит-
ся избежать подобной ситуации, т. е. прекращает научный поиск. Поэто-
му управлять деятельностью молодых ученых можно только четко пони-
мая их ожидания и все условия, способные прямо и косвенно сказаться 
на их мотивации. Особую значимость имеет такой важный мотивацион-
ный аспект научной деятельности, как процесс выбора темы исследова-
ния, разработка которой позволит ученому удовлетворить определенные 
потребности [5]. 

Анализ проблемной ситуации и цель исследования 
В 2017 г. численность российских исследователей в возрасте до 

39 лет составила 157 805 человек, или почти 44% от их общего числа1. 
Согласно данным Росстата2, в это время в РФ аспирантура функцио-

нировала в 1284 организациях (в том числе 599 вузах), в ней учились 
в общей сложности 93 тыс. человек (из них в вузах – 82,6 тыс.), на 
1-й курс обучения было зачислено 26 тыс. аспирантов. В указанном году 
состоялось лишь 2320 успешных защит, т. е. в целом результативность 
обучения в аспирантуре равна 12,84%. Цифры свидетельствуют о крайне 
низкой эффективности данной формы подготовки научных кадров. Чем 
это обусловлено? С нашей точки зрения, можно выделить следующий 
комплекс проблем в области привлечения молодых людей к научно-иссле-
довательской деятельности. 

1. Стирание дисциплинарных и отраслевых границ, на стыке кото-
рых, как правило, происходят актуальные научные разработки, требует 
качественного изменения компетенций исследователей, однако они до 
сих пор обучаются согласно традиционным подходам. 

                                                 
1 Индикаторы науки 2019: статистический сборник. Москва: НИУ ВШЭ, 

2019. 328 с. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://www.hse.ru/data/2019/ 
05/07/1502498137/in2019.pdf (дата обращения: 04.06.2019).  

2 Данные Росстата. Программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре и подготовки научных кадров в докторантуре. Основные показате-
ли деятельности аспирантуры и докторантуры в 2017 г. [Электрон. ресурс]. Режим до-
ступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/popula-
tion/education/# (дата обращения: 04.06.2019). 



© Р. А. Долженко, В. А. Карпилянский, Р. А. Хади, А. С. Диденко 

 

Образование и наука. Том 21, № 9. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 9. 2019 

130  

2. Международная конкуренция за талантливых высококвалифици-
рованных работников, способных решать задачи с возрастающей слож-
ностью, увеличивает угрозу «переманивания» лучших отечественных ис-
следователей в зарубежные научные коллаборации. 

3. Молодые ученые не успевают накопить формальных достижений, 
позволяющих преодолеть входной барьер для участия в конкурсных про-
цедурах. Так, по данным Совета по науке и образованию Минобрнауки 
России, только 2 из 38 победителей конкурса Российского научного фонда 
2014 г. были младше 40 лет1. 

4. Лишь 7% проектов базы НИОКР в нашей стране соответствуют 
мировому уровню открытий. Этот показатель отражает не столько невы-
сокое качество разработок, сколько их низкую возможность встраивания 
в экономику [6]. 

5. Очень многие известные ученые – представители старшего поко-
ления не обладают пониманием содержания новых, междисциплинарных 
повесток, стоящих перед страной. Средний возраст российского исследо-
вателя составляет 63 года, доктора наук – 51 год, кандидата наук – 
47 лет2. Ситуация усугубляется ростом разрыва между поколениями уче-
ных: за последние 5 лет доля научных работников в возрасте до 39 лет 
увеличилась всего лишь с 37 до 43%, при этом новых научных школ 
в России за этот период так и не создано. 

6. В стране до сих пор не сформированы эффективные механизмы 
обращения научных результатов, их включения в производственные це-
почки, встраивания в экономические отношения. 

7. Репутационные инструменты в научной среде не отражают ре-
альных запросов бизнеса, общества и государства. В погоне за индексами 
Хирша, публикациями в изданиях, включенных в наукометрические за-
рубежные базы, многие ученые забывают о реальном назначении нового 
знания, о его возможностях преобразовывать окружающий мир и др. 
«Повсеместное использование вертикальных метрик… приводит к бурно-
му росту бюрократизации и разрушению академических ценностей», – от-
мечает В. В. Вольчик [7]. Системы стимулирования отражают состояние 
дел в высшей школе [8]. 

                                                 
1 Аналитическая записка Совета по науке и образованию Минобрнауки по 

вопросу увеличения эффективности российских научных фондов, 21–22.12.2015 
[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://sovet-po-nauke.ru/info/22122015-foun-
dations (дата обращения: 04.06.2019). 

2 Индикаторы науки 2018: статистический сборник. Москва: НИУ ВШЭ, 
2018. 320 с. 
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8. Распределение финансовых средств на поддержку молодежной 
науки крайне неравномерно по регионам страны. Например, в 2018 г. на 
эти цели было направлено 12,7 млрд р., при этом за счет региональных 
бюджетов финансовую помощь получают ежегодно не более 4% молодых 
исследователей. 

9. Молодые ученые не всегда готовы избрать сферу научного поиска 
в качестве основной деятельности, даже в условиях повышения ее прив-
лекательности. Многие из них предпочитают уходить в бизнес-структуры 
вместо продолжения работы над диссертацией. 

Анализ практики организации научно-исследовательской деятель-
ности показывает, что она слабо ориентирована на молодых ученых, ко-
торые малочисленны (особенно та часть, которая является эффективной), 
лишены возможности выбирать тематику научных работ (за них это дела-
ют, как правило, научные руководители), не обладают ресурсами для ре-
шения сложных задач. Результаты их труда не доходят до индустрии, ре-
путация формируется крайне медленно из-за большого количества фор-
мальных фильтров-ограничений. Налицо разрыв между желанием моло-
дых ученых проводить актуальные изыскания, формируя себе имя в на-
уке и привлекая финансирование, и имеющимися механизмами их под-
держки. 

Таким образом, ключевая проблема в рассматриваемой области свя-
зана с противоречием между потребностями страны в омоложении науч-
ных кадров и ориентацией существующей системы научно-исследова-
тельской деятельности на уже состоявшихся ученых, чья заинтересован-
ность в проведении прорывных исследований снижена. 

Мы попытались определить факторы и условия активного вовлече-
ния молодых сотрудников региональных вузов в реализацию проектов, 
актуальных для научно-технологического развития страны. Для достиже-
ния этой цели следовало 

● выявить потребности, ожидания и установки молодых ученых, ра-
ботающих в различных региональных научных и образовательных орга-
низациях; 

● оценить структуру мотивации молодых исследователей, заинтере-
сованных в проведении научных разработок; 

● проанализировать институциональные основания научно-исследо-
вательской деятельности молодых ученых на разных уровнях, определить 
ее направления и механизмы реализации; 

● изучить влияние экономических, социальных, демографических 
факторов (на микро-, мезо-, макроуровнях) на сложившуюся ситуацию 
в рассматриваемой области. 
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Обзор литературы 
Целенаправленная работа по формированию исследовательских ком-

петенций и мотивации к инновационной деятельности в российских образо-
вательных учреждениях начата только в последние годы. Основной целью 
государственной политики в области науки и технологий является переход 
к инновационному развитию страны, формированию экономики, основан-
ной на знаниях. Как показывают исследования М. Сервантеса и Г. Р. Хикма-
на, это не только российский, но и общемировой запрос [9, 10]. 

Е. А. Шмелева отмечает, что сложность развития инновационной 
сферы России заключается в неприспособленности старой системы уп-
равления инновациями к новым условиям и требованиям социально-эко-
номического прогресса, поэтому сегодня формированию инновационного 
потенциала и инновационной активности личности уделяется особое вни-
мание [11]. Отечественная научная политика, подчеркивает В. Л. Тамбов-
цев, должна учитывать и зарубежный опыт, и отечественную специфику 
развития исследований [12]. 

Н. К. Филипповой рассмотрена первичная форма приобщения сту-
дентов к профессии ученого – привлечение к научному творчеству, про-
водимой в вузах научно-исследовательской работе (НИРС). НИРС призва-
на не только развивать, но и выявлять способности студентов, поскольку 
на начальной стадии профессионального становления многие из них не 
знают о своих творческих возможностях. Как правило, участие обуча-
ющихся в этой работе является добровольным, и степень его активности 
зависит не только от них самих, но и от того, как организовано их вовле-
чение в научную деятельность [13]. 

Ряд современных российских авторов (К. В. Воденко, А. К. Дегтя-
рев, Л. И. Щербакова) в настоящее время разрабатывают концепцию уп-
равления инновационным развитием молодого поколения в професси-
ональной среде. Они рассматривают роль молодежи как субъекта иннова-
ционной деятельности; анализируют социокультурные аспекты этой де-
ятельности; раскрывают теоретико-методологические основы творческого 
развития личности; освещают проблемы психологической подготовки спе-
циалистов, их целеполагания и др. [14–20]. Согласно результатам их ис-
следований, трансформация установок молодых ученых, имеющая индус-
триально-модернизационное основание, свидетельствует о принятии мо-
дели экономически ориентированного поведения, что, в свою очередь, ве-
дет к изменению научного этоса. В результате последний постепенно пе-
рестает существовать, а особую значимость приобретают такие факторы 
и ресурсы профессиональной социализации молодых ученых, как инсти-
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туциональные параметры функционирования науки и образования, соци-
ально-экономические условия работы, научно-техническая государствен-
ная политика, инновационные процессы. Поэтому меры, способные повы-
сить эффективность указанной социализации, должны включать в себя 
воспроизводство на общегосударственном уровне институциональных со-
циальных ресурсов [21]. 

О. Ю. Осипова отмечает, что социальный статус молодого ученого 
как представителя профессии, связанной с интеллектуальным трудом, во 
многом определяется объемом и качеством специальных знаний, сформи-
рованностью социальной компетентности, и особенно отчетливо это про-
является на региональном уровне [22]. По мнению А. Р. Костриковой, мо-
лодое научное сообщество имеет множество неразрешенных проблем, 
в том числе связанных с низкой степенью социальной защищенности, что 
оказывает прямое негативное влияние на его социальное положение [23]. 

Мировой опыт, представленный в работах Н. М. Стивенса, М. Г. Ха-
медани и М. Дестина, показывает, что получение высшего образования 
определяется принадлежностью к определенному социальному классу 
и способствует усилению неравенства [24]. При этом, как установили 
Ф. Л. Шмидт и Дж. Е. Хантер, уровень образования сотрудника слабо кор-
релирует с его работоспособностью [25]. 

«Профессиональное становление субъекта, – пишет Н. Б. Никити-
на, – выражается в развитии его личности и индивидуальности за счет 
приобретения профессионализма и формирования индивидуального сти-
ля деятельности» [26]. Еще на этапе обучения необходимо формировать 
психологическую готовность к выполнению профессиональных обязан-
ностей, которая может сопровождаться и романтизацией профессии. Бу-
дущая работа должна вызывать у молодого человека стойкий интерес, же-
лание принести пользу людям, положительные эмоции, стремление к са-
моразвитию и самосовершенствованию [27]. Уже в ходе профессиональ-
ной подготовки может (а в будущем даже должна) проявиться устойчивая 
мотивация к достижению высоких результатов в определенной професси-
ональной сфере [28]. 

В социальной психологии обосновано, что для исследователей внут-
ренняя мотивация имеет приоритет над внешней [29], поскольку связана 
с углублением и расширением продвижения в проблемное поле изучаемо-
го предмета [30]. Противоречие между уже познанным и понятым и тем, 
что остается неизученным, создает внутреннее напряжение, необходи-
мость редукции которого выступает движущей силой процесса познания 
[31]. Показано, что если у ученого доминируют внешние стимулы, то ис-
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следовательская деятельность продолжается до тех пор, пока значимые 
моральные, материальные или иные преимущества, ради которых он ос-
тается в науке, не будут получены. Кроме того, при ориентации на внеш-
ние побуждения процесс добывания научного знания оказывается более 
длительным, а его результаты – менее оригинальными [32]. Внутренне мо-
тивированные представители научного сообщества будут продолжать ис-
следование, пока тема не исчерпает себя. Именно этот аспект мотивации 
положен в основу методического подхода к акселерации научной деятель-
ности молодых ученых в нашей работе [33]. 

Методы и методология исследования 
Объектом исследования были молодые сотрудники региональных обра-

зовательных и научных организаций, не обладающие научной самостоятель-
ностью и не достигшие определенного возрастного порога: доктора наук – 
40 лет, кандидаты наук – 35 лет, работники без степени, аспиранты – 30 лет. 

Предмет исследования – взаимосвязь механизмов привлечения мо-
лодых ученых к научной деятельности и их мотивационных ожиданий 
в этой сфере. 

Объем гнездовой выборки составил 148 человек. Респонденты явля-
лись представителями 12 вузов и образовательных организаций, располо-
женных в 5 регионах России: Уральского государственного экономическо-
го университета, Института экономики Уральского отделения Российской 
академии наук, Уральского федерального университета, Уральского госу-
дарственного педагогического университета, Алтайского государственно-
го университета, Омского государственного университета им. Ф. М. Дос-
тоевского, Российского государственного экономического университета, 
Южного федерального университета, Крымского федерального универси-
тета им. В. И. Вернадского, Севастопольского государственного универси-
тета, Новосибирского государственного университета, Череповецкого го-
сударственного университета. Репрезентативность выборки обеспечива-
лась ее нормированием в соответствии с показателями генеральной сово-
купности, которые представлены в статистическом сборнике «Индикато-
ры науки 2018»1. Отбор респондентов осуществлялся в рамках Летней 
школы молодых ученых Урала (Екатеринбург) и реализации проекта «На-
учный акселератор» (Москва; Ростов-на-Дону) по заранее установленным 
критериям. Молодые ученые, прошедшие отбор, участвовали в очных оп-
росах (отвечали на 45 анкетных вопросов). 
                                                 

1 Индикаторы науки 2018: статистический сборник. Москва: НИУ ВШЭ, 
2018. 320 с. 



Мотивация молодых ученых к научно-исследовательской деятельности 
в российских региональных вузах 

 

Образование и наука. Том 21, № 9. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 9. 2019 

 135 

Методические аспекты исследования включали следующие этапы: 
1. Анализ статистических данных, характеризующих состояние 

и динамику научно-исследовательской деятельности в стране, регионах, 
отдельных организациях. Сравнение основных показателей эффективнос-
ти научной деятельности за последние годы, выявление тенденций, тем-
пов роста и причин изменения научной активности. Выдвижение науч-
ных гипотез. 

2. Анкетирование молодых сотрудников региональных научно-ис-
следовательских организаций по квотной выборке в целях анализа их от-
ношения к условиям научно-исследовательской деятельности в стране, 
регионе, организации; выявления причин и факторов мотивации зани-
маться актуальной наукой. Построение структуры мотивации молодых 
ученых, которые заинтересованы в самостоятельном выборе научной те-
матики, сопряженной с решением вопросов научно-технологического раз-
вития. 

3. Глубинное интервью с наиболее успешными молодыми учеными 
(N = 20), выбранными по следующим критериям: индекс Хирша в РИНЦ 
не менее 5; наличие публикации в журнале из WoS / Scopus не ниже вто-
рого квартиля; опыт работы в качестве участника минимум 1 проекта по 
гранту РФФИ, РГНФ, РНФ, Фонда Президента; опыт выступления мини-
мум в одной зарубежной и / или российской международной научно-
практической конференции с очным участием. 

Интервью предусматривали выявление проблем организации науч-
ной деятельности среди молодежи и способов их решения, путей повыше-
ния мотивации к этой деятельности, экспертную оценку степени эффек-
тивности существующей политики в данной области. Информация, полу-
ченная путем интервьюирования, использовалась для оценки ситуации 
в сфере обеспечения научно-исследовательской активности молодых уче-
ных, поскольку именно лидеры во многом определяют результативность 
всей системы науки [34]. 

4. Анализ реализуемых в России и ее регионах программ и меропри-
ятий по вовлечению молодых исследователей в научную деятельность, 
оценка результативности программ развития советов молодых ученых ря-
да региональных вузов. Полученные данные позволили провести бенчмар-
кинг в области передовых практик реализации подобной деятельности 
и формирования модели акселерации молодых ученых к занятию научно-
исследовательскими разработками по наиболее актуальным направлени-
ям Стратегии научно-технологического развития РФ (далее – Стратегия 
НТР РФ). 
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Разработанный для решения поставленных задач инструментарий, 
включавший анкету и лист экспертного опроса, содержал четыре блока 
вопросов к респондентам, предусматривающих 

● выявление их мотивационных предпочтений; 
● изучение их отношения к действующим в учреждении, регионе, 

стране системам организации научно-исследовательской деятельности 
и мотивирования молодых ученых к ее осуществлению; 

● установление факторов, способных повысить уровень их мотива-
ции к проведению исследований и эффективность этой работы; 

● выявление социально-демографических характеристик, необходи-
мых для анализа ситуации в сфере научных изысканий. 

Предпринятое нами исследование состояло из 9 последовательных 
этапов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Логическая схема исследовательской работы 
Fig. 2. Logic scheme of the research work 

Предварительно нами были сформулированы рабочие гипотезы ис-
следования: 

1. По мнению молодых ученых, традиционные подходы и использу-
емые в настоящее время в практике государственного, регионального, ор-
ганизационного управления инструменты мотивирования к проведению 
исследований на темы, актуальные для реализации Стратегии НТР РФ, не 
в полной мере учитывают современные тенденции мировой науки. 

2. В мотивационной структуре деятельности молодых ученых усили-
вается значение нематериальных мотивов, связанных с личной иденти-
фикацией себя как исследователя, отражающих качество научной де-
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ятельности в стране, регионе, организации, доверие к программам разви-
тия науки и роль неформальных институтов. 

3. Ситуации, связанные с их мотивированием к научному поиску, 
молодые исследователи оценивают как острые, наиболее болезненные 
в области организации молодежной науки в стране. 

4. Молодые ученые женского пола имеют более сильную мотивацию 
к занятиям научно-исследовательской деятельностью по сравнению 
с представителями мужского пола. 

5. Молодые ученые не в полной мере осведомлены о содержании ба-
зовых положений Стратегии НТР РФ; большая часть их представлений 
о политике государства в сфере науки и ее приоритетах искажена стере-
отипами, наследуемыми от старших поколений ученых. 

6. Молодые исследователи являются наиболее подверженной мигра-
ционным устремлениям категорией научно-педагогических работников 
и уже после защиты диссертации начинают планировать переезд в круп-
ные российские города или за рубеж. Уровень инбридинга (количества 
смен места учебы начиная со школьной ступени до аспирантуры) прямо 
влияет на выраженность их миграционных предпочтений. 

7. Существует прямая зависимость между успехами молодых иссле-
дователей в научной сфере (проявляющимися в виде публикаций в высо-
корейтинговых журналах, получения грантов, участия в известных кон-
ференциях и др.), их самостоятельностью в достижении этих успехов и их 
мотивацией сменить место работы и жительства. 

8. Традиционная аспирантура, по мнению молодых ученых, не способ-
ствует, а зачастую мешает проведению научной деятельности. Подобная по-
зиция наиболее характерна для тех, кто работает на стыке практики и на-
уки, т. е. совмещает обучение в аспирантуре, практическую деятельность 
и научные исследования по актуальным для практики вопросам. 

Сформулированные гипотезы были предметом обсуждения в ходе фор-
сайт-сессии на тему «Перспективные направления экономических исследо-
ваний в УрФО» с привлечением молодых сотрудников научных и образова-
тельных организаций Уральского федерального округа (УрФО), представите-
лей бизнеса и органов власти в возрасте до 35 лет, которые в той или иной 
мере осведомлены об экономической повестке и заинтересованы в научно-
исследовательской деятельности. Основными результатами этого меропри-
ятия стали подготовка меморандума о развитии молодежной экономической 
науки в организациях УрФО, составление перечня наиболее перспективных 
тем исследований, формирование связей между участниками для научной 
коллаборации. Форсайт показал, что некоторые обозначенные выше пробле-
мы фиксируются и молодыми учеными, принявшими в нем участие. Для бо-
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лее глубокого понимания сути этих проблем и факторов, которые определя-
ют их появление, был проведен опрос респондентов. 

Результаты исследования и обсуждение 
Прежде всего было выяснено, видят ли респонденты связь между 

происходящими в сфере научных исследований процессами и той поли-
тикой, которую проводят органы государственной власти, образователь-
ные и научные организации. По мнению большинства из них, такая связь 
практически не прослеживается. Лишь 8,9% опрошенных отметили, что 
научные тренды полностью учитываются при реализации научной поли-
тики, 12,3% определили указанную связь как частичную, а 4,4% затруд-
нились дать ответ. Интервьюирование успешных молодых ученых дало 
аналогичные результаты; некоторые из них сообщили, что ведут научную 
деятельность «вопреки требованиям и указаниям организации». Таким об-
разом, рабочая гипотеза № 1 подтвердилась. 

Ответы на следующий вопрос позволили оценить, как понимают 
респонденты, которые являлись представителями всех научных направле-
ний деятельности: естественных, точных, гуманитарных, общественных 
и др., – значение категории «ученый» (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Выбор респондентами определения категории «ученый», % ответов 

Fig. 3. Respondents’ choice of the definition of category ‘scientist’, % 

Большинство молодых исследователей (87%) выразили убежден-
ность, что ученого отличают не формальные достижения, а способность 
проводить значимые научные исследования и вносить вклад в науку. 

Сами респонденты пока в основном не считают себя достойными 
звания ученого (рис. 4), хотя формально относятся к представителям на-
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уки – работают в образовательной или научной организации, занимаются 
исследовательской деятельностью и публикуют научные статьи. 

 

 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Можете ли Вы причислить себя 

к категории “ученый”?», % 
Fig. 4. Distribution of answers to the question “Do you fit into the category 

‘scientist’?”, % 

Таким образом, существует диссонанс между подлинными устрем-
лениями молодых сотрудников научных организаций и необходимостью 
выполнять определенные предписания – участвовать в конференциях, 
писать статьи, выигрывать гранты. 

Следующий важный момент организации исследовательской де-
ятельности – ее финансирование, которое в нашей стране осуществляется 
преимущественно в виде грантов, предоставляемых на конкурсной осно-
ве. Сведения об участии респондентов в проектах, субсидируемых веду-
щими российскими грантодателями, представлены на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Участие респондентов в реализации научных проектов, 

поддержанных ключевыми грантодателями РФ, % 
Fig. 5. Participation of respondents in the implementation of scientific 
projects supported by the main grantors of the Russian Federation, % 
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Согласно полученной нами информации, почти половина опрошен-
ных не участвовала в проектной работе, поддерживаемой с помощью 
грантов, а 3/4 респондентов были задействованы в выполнении проек-
та(ов) только одного фонда. 

Сведения о статусе участия в проектной деятельности приведены на рис. 6. 
 

 
Рис. 6. Характер участия респондентов в реализации научных проектов, 

% ответов 
Fig. 6. The nature of respondents’ participation in scientific projects, % 

Как видим, 72,3% респондентов были участниками коллективной ра-
боты. Лишь каждый четвертый молодой ученый имел возможность зани-
маться индивидуальным проектом, а каждый шестой – руководить коллекти-
вом исследователей. Сопоставление этих данных и сведений о продолжи-
тельности научной деятельности респондентов показало, что сотрудники 
с небольшим опытом редко выигрывают гранты, им нужно потратить нес-
колько лет на выполнение коллективного проекта в статусе «исполнитель». 

Пытаясь определить, какова основная мотивация молодых ученых к за-
нятиям научными исследованиями, мы предполагали, что большая часть их 
интересов сосредоточена в поле материальных выгод, получения заработной 
платы, причем не за результаты работы, а за сам факт ведения деятельности 
(т. е. в виде окладов, а не премий). Результаты опроса представлены в табл. 1. 

Молодые ученые стремятся заниматься исследованиями, потому что 
это позволяет изучать то, что интересно, и приносить пользу обществу. 
Все остальные, условно гигиенические факторы в интерпретации Гер-
цберга [35], для них не так важны. Малозначимыми оказались такие ва-
рианты, как «стаж, государственное страхование, гарантии», «отсрочка от 
армии», «перспективы получить жилье», «достойный уровень доходов» 
и др. С точки зрения респондентов, их организации выбирают  иные при-
оритеты, поощряют другие направления: важны «возможность сделать се-
бе имя», «работа в коллективе», «достойные доходы». Однако высока и до-
ля тех, кто считает, что интересы сотрудников в основном игнорируются. 
На этот важный аспект необходимо обратить внимание макрорегулятору 



Мотивация молодых ученых к научно-исследовательской деятельности 
в российских региональных вузах 

 

Образование и наука. Том 21, № 9. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 9. 2019 

 141 

и руководству организаций. Результаты ответов на отдельный вопрос по-
казали, что респонденты воспринимают тему мотивации молодых иссле-
дователей и отсутствие ее релевантного отражения в политиках организа-
ций и регулятора как болезненную, проблемную. Таким образом, гипотезы 
№ 2 и 3 не нашли подтверждения. 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопросы «Чем привлекает Вас научная работа?» 
и «Какие привлекательные стороны этой работы представлены в вашей 

организации?» 

Table 1 
Distribution of the answers to questions “What attracts you in scientific 
work?” and “What attractive features are applied in your organisation?” 

Предпочтения 
 респондентов 

Представлен-
ность в органи-

зации 
Привлекательные стороны работы, 

по мнению молодых ученых 
чел. % чел. % 

Всегда мечтал быть ученым, работать 
в науке 

14 6,7 7 3,3 

Возможность изучать то, что мне ин-
тересно 

53 25,2 17 8,1 

Возможность сделать хорошую рабо-
ту и завоевать себе имя 

16 7,6 21 10,0 

Возможность приносить пользу обще-
ству 

35 16,7 12 5,7 

Работать в коллективе с людьми, ко-
торые меня восхищают 

14 6,7 27 12,9 

Творческий характер работы, воз-
можность самореализации 

28 13,3 10 4,8 

Относительно свободный график ра-
боты 

9 4,3 11 5,2 

Перспективы поработать за рубежом 14 6,7 15 7,1 
Перспективы получить жилье 1 0,5 7 3,3 
Возможность совмещать научную де-
ятельность с высокооплачиваемой 
работой 

14 6,7 13 6,2 

Предоставление отсрочки от призыва 
в армию 

4 1,9 0 0,0 

Достойный уровень доходов 3 1,4 20 9,5 
Получение стажа, государственное 
пенсионное страхование, социальные 
гарантии 

2 1,0 1 0,5 

Привлекательность отсутствует 3 1,4 5 21,0 
Другое 0 0,0 44 2,4 
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Перекрестный анализ ответов на вопросы «Чем привлекает Вас на-
учная работа?» и «Какие привлекательные стороны этой работы представ-
лены в вашей организации?» и информации о респондентах показал, что 
в целом лица мужского пола более мотивированы заниматься наукой (об-
щий уровень вовлеченности, которая оценивалась по ряду вопросов, сос-
тавил 0,72, при этом у мужчин средний показатель был равен 0,79, у жен-
щин – 0,68), т. е. гипотеза № 4 не соответствует реальности. 

Согласно данным аналитиков, современная наука становится все 
более целеориентированной, направленной на решение конкретных вызо-
вов. В нашей стране этот подход нашел выражение в утверждении целе-
вого документа – Стратегии НТР РФ. Сведения об осведомленности рес-
пондентов о данной Стратегии приведены на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Наличие связи проводимых респондентами исследований 

с основными приоритетами Стратегии НТР РФ 
Fig. 7. The relation of the subject of the respondents’ research with the main 

priorities of the Strategy of Scientific and Technological Development of 
Russian Federation 

Представленные данные показывают, что больше половины опро-
шенных либо ничего не знают о Стратегии НТР РФ, либо не уверены 
в точности своих знаний (гипотеза № 5). Поскольку данный документ 
в течение нескольких лет является ориентиром в организации научных 
исследований в стране, можно подвергнуть сомнению эффективность 
коммуникационной политики в этой сфере и результативность точечных 
опросов, которые проводятся на постоянной основе советами молодых 
ученых различного уровня. Глубинные интервью с успешными молодыми 
исследователями показали, что почти все они осведомлены о приоритетах 
указанной стратегии, но, обнаруживая, что данный документ не находит 
поддержки у прочих работников вузов и научных организаций, особенно 
представителей старших поколений, зачастую не учитывают его в своей 
деятельности. 



Мотивация молодых ученых к научно-исследовательской деятельности 
в российских региональных вузах 

 

Образование и наука. Том 21, № 9. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 9. 2019 

 143 

Обобщенные результаты ответов респондентов на вопрос о значи-
мости научного руководства их работой представлены на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Представления молодых ученых о влиянии руководителя на 

успешность научной деятельности, % ответов 
Fig. 8. The young scientists’ representations about the influence of the leader 

on the success of scientific activity, % 

В настоящее время роль научного руководителя трудно переоце-
нить: он выполняет множество функций, связанных с организацией науч-
ной активности и повышением мотивации молодых исследователей, осве-
щением результатов их научных изысканий. Для большинства респонден-
тов сотрудничество с руководителем и самостоятельная исследова-
тельская деятельность – наиболее существенные факторы успешности их 
работы (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Распределение ответов на вопрос «Какие факторы влияют 

на успешность Вашей работы?», % 
Fig. 9. Distribution of the answers to question “What factors influence 

the success of your work?”, % 
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Распределение ответов на рис. 9 показывает, что нужно развивать 
сотрудничество молодых ученых, в том числе междисциплинарное, обоз-
начать значимость их труда, содействовать их профессиональному ста-
новлению. 

Особого внимания требует обеспечение практического использова-
ния результатов исследований. Отношение респондентов к этому аспекту 
работы показывают данные, представленные в табл. 2. 

Таблица 2 
Отношение молодых ученых к возможностям практического 

использования результатов исследований 

Table 2 
Young scientists’ attitudes to the possibilities of practical use 

of the research results 

Варианты ответов на вопрос «Насколько важно для Вас практи-
ческое использование научных результатов?» 

Доля отве-
тов, % 

Да, это определяющий момент в выборе научной тематики 29,7 
Да, это имеет не меньшее значение, чем чисто научный ин-
терес 

35,1 

Да, но это не главное, в первую очередь меня интересует 
научный результат сам по себе 

28,4 

Нет, меня не интересует практическое использование моих 
научных результатов 

5,4 

Важно, но на практике они не используются 0,7 
Это очень важный момент, но при выборе тематики он не 
был понятен, научный руководитель не сделал на этом ак-
цента 

0,7 

 
Для опрошенных крайне важна практическая значимость их де-

ятельности: больше половины из них рассчитывают на получение не толь-
ко научных, но и практических результатов. 2 респондента указали свои 
собственные варианты ответов, имеющие негативный оттенок. 

Исследование предполагало также выявление сложностей, с которы-
ми чаще всего сталкиваются молодые ученые в настоящее время. Соглас-
но ответам на вопросы анкеты, ключевыми проблемами они считают низ-
кий уровень финансирования, несовпадение их интересов с интересами 
их научных руководителей, отсутствие возможностей публиковать статьи 
в высокорейтинговых изданиях. Малозначимы для респондентов такие 
факторы, как дефицит информации, нужной для реализации научной де-
ятельности, знание иностранного языка, необходимость заниматься пре-
подаванием для поддержания приемлемого уровня доходов. 
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Кажущееся противоречие между побуждениями к занятиям иссле-
дованиями (табл. 1) и проблемой финансирования объясняется тем, что 
в анкете эти моменты были разведены: то, ради чего молодой ученый за-
нимается исследованиями, и то, что мешает им это делать. Актуальность 
концепции Герцберга в части разделения мотивов на гигиенические и мо-
тивационные [35] не вызывает в этой связи сомнений – работают люди 
ради самореализации (мотивационный фактор), но мешает им это делать 
низкое финансирование (гигиенический фактор). 

Оценка миграционных устремлений респондентов показала, что 
формальная результативность (получение грантов; наличие публикаций, 
в том числе в зарубежных изданиях) повышает готовность менять не 
только место жительства или место работы, но и, как уже обозначалось 
некоторыми исследователями, профессию [36]. Таким образом, гипотеза 
№ 6 подтвердилась частично, а № 7 – полностью: талантливые сотрудни-
ки периферийных учреждений стремятся получить работу в крупных 
университетских центрах. 

На завершающем этапе опроса выявлялось отношение молодых уче-
ных к институтам, обеспечивающим возможности выполнения научной 
работы. Обнаружилось, что негативно ими воспринимаются необходи-
мость представления количественных результатов в виде публикации оп-
ределенного количества статей, получения грантов, участия в конферен-
циях; грантодатели, не ориентированные на предоставление молодежных 
грантов; обучение в аспирантуре. Аспиранты, которые имеют опыт прак-
тической деятельности, наиболее низко оценивают результативность по-
лучаемого образования (что подтверждает гипотезу № 8); кроме того, все 
обучающиеся в аспирантуре считают эту ступень подготовки менее необ-
ходимой, чем те, кто только планирует ее освоить. По-видимому, данный 
институт пока не учитывает потребностей практической деятельности 
и не мотивирует молодых ученых заниматься наукой, а значит, не обеспе-
чивает подготовку исследователей, которые смогут предложить востребо-
ванные практикой результаты научного поиска [37]. 

Таковы далеко не полные итоги нашей работы. Ряд аспектов не от-
ражен в ней, другие требуют более глубокого изучения. Время диктует 
свои коррективы – на финальной стадии подготовки данной публикации 
в СМИ появилась информация об очередном реформировании аспиранту-
ры и активизации молодежного сегмента науки в РФ. 
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Заключение 
Результаты исследования по выявлению степени удовлетворенности 

молодых ученых возможностями реализации научной деятельности под-
твердили обоснованность большинства выдвинутых нами предположе-
ний. С учетом полученных данных можно сформулировать ряд рекомен-
даций по совершенствованию научной политики региональных научно-
образовательных организаций. 

Прежде всего необходимо повысить осведомленность всех сотрудни-
ков этих организаций о содержании Стратегии НТР РФ, используя точеч-
ное информирование, персонализацию взаимодействия, реализацию се-
тевых мероприятий в контексте современных тенденций научно-техноло-
гического развития нашей страны. 

Требуется также принять меры по закреплению в регионе успеш-
ных молодых ученых и удовлетворению их научных амбиций через сете-
вое взаимодействие региональных вузов с крупными региональными цен-
трами. В этом случае в публикациях исследователя будут обозначены нес-
колько аффилиаций и он может претендовать на надбавку, учитыва-
ющую публикационную активность, от вуза-партнера. Но для создания 
таких условий учебные заведения должны быть готовы к сотрудничеству 
и преследовать не локальные цели повышения наукометрических показа-
телей, а региональные – сохранения научного потенциала. 

Данные о неэффективности традиционной аспирантуры как институ-
та развития исследовательских компетенций свидетельствуют о том, что не-
обходима как ее реформация, так и поиски новых подходов к научному ру-
ководству аспирантами. Ориентируясь на опыт предпринимательского сооб-
щества, можно использовать научные акселераторы, в которых применяют-
ся современные технологии и форматы групповой работы, а функция науч-
ного руководителя оптимизируется и разделяется на подфункции (визионе-
ра, ментора, трекера, политика, аккумулятора ресурсов и пр.). 

Таким образом, инфраструктура научно-исследовательской деятель-
ности должна не только привлекать молодых людей к науке, но и удержи-
вать их, сохранять и развивать их желание заниматься перспективными 
разработками. Сегодняшние условия, увы, не в полной мере удовлетворя-
ют этим требованиям. Значит, их следует менять и формировать такую 
систему научной подготовки, которая отражает как запросы и возмож-
ности государства, так и устремления молодых ученых. Решению этой за-
дачи будут способствовать 

● масштабное вовлечение молодежи в исследовательскую деятель-
ность; 
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● усиление мобильности исследователей и обеспечение их очной 
коммуникации; 

● поддержка молодых ученых, предлагающих новую, актуальную 
исследовательскую повестку; 

● пересмотр подходов к организации научного руководства молоды-
ми исследователями; 

● ориентация на практическое применение исследовательских ре-
зультатов; 

● включение в состав заказчиков для актуальных тематик исследо-
ваний различных стейкхолдеров: бизнеса, государства, общественности, 
известных ученых, редакций известных журналов, представителей дис-
сертационных советов и др. 
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Аннотация. Введение. В российской системе дошкольного образова-
ния в последние годы наблюдаются серьезные изменения, связанные не толь-
ко с обусловленной временем неизбежностью обновления содержания учебно-
воспитательного процесса и появлением его новых форм и методов, но и с не-
обходимостью повышения психолого-педагогической культуры родителей 
в вопросах воспитания и обучения детей. В этом плане целесообразно обра-
титься к практике социального партнерства семьи и дошкольной образова-
тельной организации (ДОО), потенциал которого пока раскрыт не в полной 
мере. 

Цель публикации – представить авторскую технологию развития в усло-
виях совместной деятельности семьи и ДОО базовых (основных) компетенций 
педагогов дошкольных организаций и родителей детей, посещающих эти уч-
реждения. 

Методология и методики. При проектировании технологии учитыва-
лись основные положения компетентностного, гуманистического, системно-
деятельностного и квалиметрического подходов, позволяющие реализовать 
принципы индивидуализации, сотрудничества и самоорганизации. В каче-
стве основного инструментария на этапах выявления и оценивания уровня 
развития базовых компетенций участников исследования использовался ме-
тод групповых экспертных оценок. Для организационно-методического сопро-
вождения процесса формирования данных компетенций применялся кейс-
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метод, подразумевающий выполнение практико-ориентированных заданий, 
проведение дискуссий и деловых игр. 

Результаты и научная новизна. Социальное партнерство рассмотрено 
как наиболее продуктивный формат взаимоотношений специалистов педаго-
гической сферы и родителей, являющихся экспертами в воспитании и пони-
мании своего ребенка. Добровольное и долговременное сотрудничество, постро-
енное на доверии, признании взаимной ответственности, общих целях и цен-
ностях, дает широкие возможности повысить психолого-педагогическую ком-
петентность родителей и способствует профессиональному росту педагогичес-
кого персонала ДОО. Скомплектован «эталонный» тезаурус, представляющий 
собой иерархическую совокупность взаимосвязанных компетенций, которы-
ми должна обладать каждая из сторон взаимодействия для полноценного раз-
вития ребенка младшего возраста. Выделены этапы социального партнерства, 
учитывающие индивидуальные образовательные запросы его субъектов и их 
потребности: членов семей дошкольников − в квалифицированной професси-
ональной помощи и поддержке; детей − в образованных родителях; педагогов 
− в информации об особенностях поведения воспитанников вне ДОО. Разра-
ботан и апробирован в ходе эксперимента алгоритм формирования базовых 
компетенций педагогов и родителей дошкольников. 

Практическая значимость. Предлагаемая технология может быть ис-
пользована как непосредственно при реализации социального партнерства 
в ДОО, так и в системе повышения квалификации педагогов и при их подго-
товке к аттестации в качестве методического материала, демонстрирующего 
способы решения задач, указанные в ФГОС дошкольного образования. 

Ключевые слова: дошкольное образование, базовые компетенции, со-
циальное партнерство, технология развития базовых компетенций, федераль-
ный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
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Abstract. Introduction. In recent years, serious changes in the Russian sys-
tem of preschool education have been observed. These changes are connected not 
only with the relevant updating of the educational content and introduction of 
new teaching forms and methods, but also with the need to improve the parents’ 
psychological and pedagogical culture in the questions of upbringing and educati-
on of children. In this regard, it is reasonable to consider the possibilities of social 
partnership between the family and the preschool educational organisation, the 
potential of which is currently not fully elicited. 

The aim of the present article is to present the original technique for the deve-
lopment of basic (core) competencies of preschool educators and parents through so-
cial partnership between a family and a pre-school educational organisation. 

Methodology and research methods. While developing the technique, the ba-
sic provisions of competency-based, humanistic, system-based and qualimetric 
approaches were taken into account, thus allowing the authors to implement the 
principles of individualisation, cooperation and self-organisation. When identif-
ying and evaluating the level of the development of preschool educators’ and pa-
rents’ basic competencies, the method of group expert assessments was used as 
the main research toolkit. In order to organise and support the development of 
basic competencies, the authors used case study method, implying practical 
tasks, discussions and professional simulation games. 

Results and scientific novelty. Social partnership is considered as the most 
productive form of relations between the specialists of pedagogical sphere and pa-
rents, who are experts in upbringing and understanding of the child. Voluntary 
and long-term cooperation, based on trust, recognition of mutual responsibility, 
common goals and values, provides a wide range of opportunities to increase the 
psychological and pedagogical competency of parents and contributes to the pro-
fessional growth of the teaching staff of the preschool educational organisation. 
The authors designed a “reference” thesaurus, which is a hierarchical set of inter-
related competencies, needed by each member of the interaction for the full deve-
lopment of a young child. Taking into account the members’ individual educati-
onal demands and needs, the stages of social partnership are identified: members 
of pre-school families – in qualified professional assistance and support; children 
− in educated parents; teachers – in information on the peculiarities of behaviour 
of pupils outside the preschool educational organisation. The algorithm of forma-
tion of basic competencies of teachers and parents of pre-school children was de-
veloped and tested in the course of the experiment. 

Practical significance. The proposed technique can be used for developing social 
partnership in other pre-school educational organisations, as well as in the system of 
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advanced training for pre-school teachers and in the preparation for their certification 
as a guidance material, demonstrating the ways of solving the problems, specified in 
the Federal State Educational Standard of preschool education. 

Keywords: preschool education, basic competencies, social partnership, 
technique for development of basic competencies, Federal State Educational Stan-
dard of preschool education. 
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Введение 
Реформирование системы дошкольного образования в России, обус-

ловленное введением федерального государственного образовательного 
стандарта1 (ФГОС ДО), требует решения ряда актуальных задач, связан-
ных с выбором стратегий эффективных действий по развитию личности 
каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. Наиболее 
значимой из них является создание в дошкольной организации условий, 
способствующих профессиональному росту педагогов и расширению пси-
холого-педагогических знаний родителей, от уровня компетентности кото-
рых во многом зависит качество обучения их детей. 

Для успешного решения данной задачи целесообразно использовать по-
тенциал социального партнерства семьи и дошкольной образовательной орга-
низации (ДОО), направленного на развитие базовых компетенций его учас-
тников. 

Базовые, или основные, компетенции охватывают минимальную со-
вокупность знаний, умений, способностей, необходимых для создания ус-
ловий, которые наиболее полно соответствуют возрастным и индивиду-
альным возможностям, способностям, интересам ребенка и содействуют 
успешному освоению им индивидуальной образовательной программы. 
Базовая подготовленность составляет основу для обогащения и прираще-
ния общекультурных и профессиональных знаний, является исходным 
пунктом дальнейшего совершенствования. 

                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155) [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/ 
77677348/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения: 28.10.2019). 
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В немногочисленных публикациях, посвященных социальному пар-
тнерству семьи и детского дошкольного учреждения, не рассмотрены ас-
пекты вовлечения в образовательный процесс родителей дошкольников 
с предоставлением им возможности индивидуализации этого процесса 
и повышения уровня психолого-педагогической грамотности. Недостаточ-
но изучены и вопросы профессионального развития педагогов внутри 
дошкольной образовательной организации и в сотрудничестве с семьями 
их воспитанников. Решение этих задач должно способствовать реализа-
ции принципов, сформулированных в ФГОС ДО, и полноценному выпол-
нению трудовых функций и действий, обозначенных в профессиональном 
стандарте «Педагог»1. 

В данной статье представлена технология развития базовых компе-
тенций педагогов и родителей в условиях социального партнерства семьи 
и ДОО, направленная на решение сформулированных выше задач и ил-
люстрирующая возможные подходы к учету образовательных запросов 
всех субъектов образовательного процесса (педагога, ребенка, родителя) 
в системе дошкольного образования. 

Обзор литературы 
Современные взгляды на проблему сотрудничества семьи и дош-

кольной организации в России отражены в ФГОС ДО, где семья рассмат-
ривается в качестве главного социального института, заказчика и союз-
ника в образовании детей. Разделяя эту позицию, российские исследова-
тели отмечают следующее: 

● результативность работы по личностному развитию ребенка во 
многом определяется тем, насколько эффективно участвуют в образова-
тельном процессе его родители, а также наличием у них основополага-
ющей компетентности по реализации воспитательной функции [1]; 

● для формирования готовности родителей к выполнению воспита-
тельной функции в семье необходимо создавать семейную воспитатель-
ную среду [2]; 

● родительская ответственность воспитывается так же, как и любое 
другое качество личности [3]; 

● ответственность за воспитание детей и семью в целом имеет важ-
ное значение для развития родительской компетентности [4]; 

                                                 
1 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель): приказ Министерства труда России от 
18.10.2013 № 544 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/12/ 
18/pedagog-dok.htm (дата обращения: 15.09.2017). 
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● в стремлении к обеспечению физического и морального благополу-
чия детей проявляется социальность родительской компетентности [5]; 

● необходимо обеспечить целесообразное взаимодействие общест-
венного и семейного воспитания, их взаимодополнение в реальном обра-
зовательном пространстве [6]; 

● повышать качество дошкольного образования возможно путем 
информирования родителей по вопросам совершенствования детско-ро-
дительских отношений [7]. 

Таким образом, в отечественной научно-педагогической литературе ос-
новной акцент ставится на образовании ребенка в дошкольной организа-
ции, но при этом подчеркивается безусловная связь между качеством воспи-
тания и образования ребенка и уровнем психолого-педагогической грамот-
ности и ответственности его родителей [4, 7–9]. В то же время отмечается, 
что в практике обучения и воспитания дошкольников существуют сложнос-
ти учета индивидуальных особенностей развития ребенка и влияния на него 
семьи как слабо контролируемых и регулируемых факторов [10]. 

В отличие от России, за рубежом дошкольное образование рассматри-
вается преимущественно как дополнение к семейному воспитанию [11–13]. 

Так, в Австралии родители могут влиять на предоставляемые услуги 
по развитию ребенка через участие в родительских комитетах и различ-
ного рода опросах. Работа педагогов в Германии должна компенсировать 
недочеты домашней подготовки, чтобы обеспечить детям равные условия 
обучения и шансы на получение дальнейшего образования. Во Франции 
получили распространение детские сады фребелевского типа, которые 
позволяют обеспечить достижение целей воспитания и образования за 
счет согласованности требований семьи, воспитателей и окружения. Дош-
кольные учреждения Финляндии лишь поддерживают родителей, которые 
регулярно получают конфиденциальные сведения о своих детях и помога-
ют персоналу оценивать их состояние и планировать их развитие [11, 12]. 

Согласно вальдорфской педагогической концепции ключевыми фи-
гурами образования дошкольников также являются их родители (J. Nicol 
и J. Taplin [14]). Именно они помогают педагогам получить полное пред-
ставление о ребенке и выстроить индивидуальную траекторию его разви-
тия. 

В Канаде тоже широко практикуется деловое взаимодействие педа-
гогических работников с семьями, а вовлеченность семьи в раннее обра-
зование ребенка понимается как показатель заботы о нем. Описан опыт 
родительского участия в обучении дошкольников, успешность которого 
вполне обоснованно связывается с уровнем компетентности родителей 
в области семейного воспитания [15]. Роль организатора сотрудничества 
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с семьей в воспитательной деятельности доверяют педагогическому сооб-
ществу и в Северной Ирландии [16]. 

R. Oostdamu и E. Hoogeu, обсуждая аспекты партнерства семьи и обра-
зовательной организации в Нидерландах, выделяют два направления образо-
вания ребенка: педагогическое, предусматривающее взаимную поддержку ро-
дителей и педагогов для достижения благополучия дошкольника, и дидакти-
ческое, направленное на повышение эффективности образования за счет ин-
формирования родителей и их вовлечения в планирование и реализацию са-
мого процесса обучения [17]. Отметим, что представленные авторами идеи 
о положительном влиянии сотрудничества педагогов и родителей на образова-
тельные успехи детей нашли подтверждение и в нашем исследовании. 

Несколько шире рассматривают проблему дошкольного образования 
немецкие ученые В. Фтенакис, М. Р. Текстор и В. Титце. Они вводят по-
нятие «педагогическое качество» [18], которое связывают с благополучием 
ребенка, перспективами его развития и обеспечением поддержки семьи 
в выполнении функций по уходу за дошкольником и его воспитанию. Со-
гласно результатам проведенного авторами исследования REPEY («Rese-
arch in Effective Pedagogy in the Early Years» – «Исследование эффективной 
педагогики в младшем возрасте»), эффективность образования детей за-
висит от плодотворности сотрудничества педагогов с их родителями, ко-
торое начинается с разработки общих образовательных целей и учета ин-
дивидуальных возможностей воспитания и обучения каждого ребенка. 
Исследователи не просто декларировали необходимость такого сотрудни-
чества, но и на практике оказывали консультативную помощь в  повыше-
нии родительской грамотности [19]. 

Наиболее близки целям нашего исследования работы португальских 
педагогов T. Bertram и C. Pascal [20], австралийских ученых F. Hadley 
и E. Rouse [21], а также американских авторов A. Turnbull, E. Erwin, 
J. Epstein и M. Benjamin [22–24]. 

Профессиональная образовательная программа «Раскрывающиеся 
окна», подготовленная T. Bertram и C. Pascal [20], включает учебные мате-
риалы и занятия, направленные на овладение знаниями и навыками, поз-
воляющими создавать равноправные отношения педагогов, детей и их 
родителей. Соответствующая стратегия преподавания разработана в Пор-
тугалии в рамках проекта «Developing a Quality in Partnership-DQP» («Раз-
витие качества в партнерстве-DQP») [25], предусматривающего планиро-
вание и оценку результатов дошкольного образования согласно критери-
ям его качества, представленным в официальных документах страны. 
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F. Hadley и E. Rouse также указывают на эффективность взаимо-
действия родителей и педагогов дошкольной организации [26], однако 
подчеркивают, что партнерские отношения этих сторон возможны лишь 
при выходе за пределы риторики в пространство прозрачности и взаимо-
помощи согласно документу «Принадлежность, бытие и становление: рам-
ки обучения в первые годы обучения в Австралии» (EYLF). Этот документ 
определяет семью как самого важного и влиятельного первого педагога 
ребенка. В соответствии с принципом партнерства – одним из ключевых 
принципов EYLF – педагоги и члены семьи принимают совместные реше-
ния относительно образовательной программы и обеспечения условий для 
достижения всеми детьми результатов обучения, говоря на языке сотруд-
ничества и оперируя такими понятиями, как «ценность», «доверие», «поде-
литься», «вовлекать» и «уважительно». 

Разделяя эти позиции, A. P. Turnbull, E. J. Erwin и др. настаивают 
на том, что для построения партнерских отношений необходимо не толь-
ко доверие и общение, но и равная компетентность педагогов и родите-
лей [22]. По мнению J. L. Epstein (США, Нью-Йорк), гармоничному симби-
озу всех участников образовательного процесса  способствует микрокли-
мат дошкольной организации, ее открытая доброжелательная среда [23]. 
Значимость домашнего обучения и максимально активной позиции роди-
телей в воспитательном процессе показана в исследовании M. D. Benja-
min (США, Walden University), сфокусированном на определении степени 
влияния на развитие и обучение детей связей между домом и образова-
тельной организацией [24]. 

В работах L. Christian, J. Dewey, J. Decker, K. Hughes-Belding, L. Ba-
kic-Tomic, J. Dvorski и A. Kirinic [27–30], имеющих ту же направленность, 
отмечается индивидуальность и уникальность каждой семьи. Показано, 
что дошкольное образование может принимать много форм, выбор кото-
рых зависит от предпочтений взрослых [27]. Важно, чтобы жизнь в усло-
виях детского сада  была столь же комфортна для дошкольника, как и та, 
которую он ведет дома, и позволяла наблюдать за его интересами; по-
нимать, к чему он готов и на каком материале может работать наиболее 
охотно и плодотворно [28]. 

Актуальность нашего исследования подтверждают и работы хорват-
ских ученых I. Viskovic и A. Jevtic: сотрудничество дошкольных организа-
ций с семьями зависит от компетенций педагогических работников[31]. 
Необходимо постоянно стимулировать их профессиональное развитие, не 
ограничиваясь полученным когда-то педагогическим образованием. Толь-
ко в этом случае процесс взаимодействия педагогов и родителей будет 
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двусторонним, пронизанным взаимным уважением и стремлением к дос-
тижению общих целей. 

Как «высший уровень сотрудничества» обозначил партнерство семьи 
и детского сада M. Ljubetic [32]. Контекст их отношений определяется нап-
равленностью на благополучие ребенка, а в соответствии с принятыми в за-
падном сообществе теориями взаимодействия человека и окружающей его 
среды (экологической теорией – Bronfenbrennerova ekološka teorija [33] и Ко-
лемановской теорией социального капитала – Colemanova teorija društvenog 
kapitala [34]) сотрудничество рассматривается с точки зрения взаимосвязан-
ности и взаимозависимости. Ребенок как один из объектов собственного раз-
вития может внести в него свой вклад и поэтому должен быть участником 
родительско-педагогических сообществ [32–34]. Достаточно спорная идея об 
активности дошкольника в выборе содержания своего образования обозна-
чена и в российском ФГОС ДО. 

Считая партнерство наиболее желательной формой взаимоотноше-
ний родителей и педагогов, G. Hornby классифицирует первых как эк-
спертов в воспитании и понимании своего ребенка, а вторых – как специ-
алистов в педагогической сфере [35]. 

Таким образом, рассматриваемые стороны – две мощные силы, оп-
ределяющие развитие личности ребенка. У каждой из них есть свои ре-
сурсы и особые преимущества: их сотрудничество открывает возможнос-
ти для формирования психолого-педагогических компетенций родителей 
дошкольников и способствует профессиональному развитию педагогичес-
кого персонала. Для социального партнерства как особого типа совмес-
тной деятельности характерны доверие, общие цели и ценности, добро-
вольность и долговременность отношений, признание взаимной ответ-
ственности за результаты реализации принятых решений [3]. 

Необходимость взаимодействия дошкольной организации и семьи 
основывается на потребностях всех сторон: родителей дошкольников – 
в помощи и поддержке в вопросах образования детей в условиях семьи; 
детей – в образованных родителях; педагогов – в информации об особен-
ностях поведения ребенка в семье. 

Однако публикации, посвященные указанному взаимодействию, 
единичны и не затрагивают вопросов разработки технологии развития 
основных компетенций педагогов и родителей в аспекте решения задач 
ФГОС ДО. В имеющихся источниках не представлены способы реализа-
ции индивидуальных образовательных запросов родителей путем их сот-
рудничества с педагогическим коллективом дошкольного учреждения. 
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В связи с этим возникает потребность в проектировании этапов со-
циального партнерства семьи и дошкольной организации, направленного 
на создание условий для полноценного развития дошкольника. 

Материалы и методы 
Создание технологии развития базовых компетенций педагогов и ро-

дителей осуществлялось с опорой на методологию компетентностного, гума-
нистического, системно-деятельностного и квалиметрического подходов. 

Компетентностный подход, основные теоретические положения кото-
рого содержатся в работах В. И. Байденко, И. А. Зимней, А. И. Субетто 
и других исследователей [36–38], дает возможность моделировать образова-
тельные цели педагогов и родителей дошкольников в виде системы базовых 
компетенций. Эти компетенции можно представить как эталонные тезауру-
сы педагога или родителя, позволяющие при сравнении с личностными теза-
урусами выявить пробелы в их подготовке и выбрать индивидуальную обра-
зовательную траекторию для устранения отсутствующих знаний. Целенап-
равленная образовательная деятельность социальных партнеров в рамках 
индивидуальных образовательных траекторий позволяет реализовать прин-
цип самоорганизации и активизировать процесс развития их базовых ком-
петенций. 

Гуманистический подход, суть которого изложена в трудах А. Г. Ас-
молова, Р. А. Валеевой, В. И. Загвязинского, Д. И. Фельдштейна [39–42] 
и др., обеспечивает развивающий характер взаимодействия социальных 
партнеров благодаря учету их образовательных потребностей и затрудне-
ний и тем самым позволяет реализовать принцип индивидуальности. 

Содержание системно-деятельностного подхода в нашем исследова-
нии интерпретируется с позиций, обозначенных А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Эль-
кониным [43, 44] и другими учеными. В этом аспекте дошкольное образова-
ние представляет собой систему, в которой субъекты образовательного про-
цесса (педагоги, дети, родители), реализующие индивидуальные образова-
тельные траектории, являются саморазвивающимися и самоорганизующи-
мися подсистемами. Как социальные партнеры, они взаимодействуют, до-
полняя друг друга, и выстраивают такие образовательные отношения, кото-
рые способствуют принятию эффективных решений в вопросах образова-
ния и воспитания ребенка. Такая совместная деятельность позволяет реали-
зовать принцип сотрудничества, обеспечивающий учет взаимных образова-
тельных интересов социальных партнеров. 

В соответствии с идеями квалиметрического подхода [38, 45–47] 
при проведении педагогической экспертизы структуры, содержания 
и уровней развития базовых компетенций педагогов и родителей исполь-
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зовался метод групповых экспертных оценок [48]. В качестве кандидатов 
в эксперты привлекались квалифицированные педагоги и родители с пе-
дагогическим образованием. Отбор участников производился по опреде-
ленному алгоритму, предусматривающему оценку их компетентности, со-
гласованности и численности [45]. 

Перечисленные подходы дополняют друг друга и содействуют сис-
темному решению проблемы развития базовых компетенций педагогов 
и родителей дошкольников в социальном партнерстве семьи и ДО. 

Экспериментальная работа по формированию указанных компетен-
ций осуществлялась с 2017 по 2018 г. на базе муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения № 284 г. Ижевска [48, 49]. 

Выборка составила 40 человек – 24 педагога и 26 родителей. 
Исследование включало констатирующий, формирующий и обобща-

ющий этапы. 
Констатирующий этап предусматривал 
● диагностику начального уровня развития базовых компетенций 

педагогов и родителей; 
● выявление индивидуальных особенностей развития ребенка в до-

машних условиях и тех затруднений, которые испытывают педагоги и ро-
дители в период его адаптации к дошкольной организации; 

● определение образовательных запросов родителей к дошкольной 
организации. 

Для решения этих задач использовался метод групповых экспер-
тных оценок, позволяющий анализировать слабо формализованную не-
числовую информацию, характерную для педагогических исследований, 
и получать коллективную адекватную оценку качества любого педагоги-
ческого объекта или процесса. Предварительная количественная оценка 
компетентности кандидатов в эксперты осуществлялась посредством 

● метода анкетных данных для получения сведений о кандидатах 
в эксперты (таких, как знание требований ФГОС ДО, педагогический 
стаж, базовое высшее образование, специальность и т. п.); 

● взаимных рекомендаций, предусматривающих выбор эксперта из 
предложенного списка на основе анкетирования кандидатов и определе-
ния коэффициента взаимных рекомендаций, который зависит от количе-
ства проголосовавших за кандидата; 

● оценки аргументированности, учитывающей источники информации, 
влияющие на мнение эксперта (участие в педагогических экспертизах, зани-
маемая должность, наличие научных трудов, почетные звания и др.) [45]. 
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В экспертную группу включались кандидаты с наиболее высокими 
значениями коэффициентов компетентности. Численность и согласован-
ность группы определялись по формулам, которые базируются на нор-
мальном законе распределения индивидуальных экспертных оценок 
и приведены в работах В. С. Черепанова и представителей его научной 
школы [45–47]. Перечисленные процедуры обеспечивают валидность и на-
дежность метода групповых экспертных оценок. 

Экспертиза показала, что большая часть педагогов и родителей испы-
тывает значительные трудности в реализации проектировочных, общекуль-
турных и прогностических компетенций, которые предполагают знание нор-
мативных документов сферы дошкольного образования, особенностей на-
циональной культуры, семейных отношений; умение спроектировать инди-
видуальную образовательную траекторию ребенка и пр. Путем ранжирова-
ния установлены самые важные запросы к дошкольной организации: фор-
мирование у воспитанников простейших навыков самообслуживания; раз-
витие навыков общения и активной речи. Таким образом, констатирующий 
этап выявил необходимость организации образовательной подготовки педа-
гогов и психолого-педагогической поддержки родителей для решения задач 
ФГОС ДО по обучению и воспитанию дошкольников. 

Цель формирующего этапа заключалась в развитии базовых компе-
тенций педагогов и родителей в социальном партнерстве ДОО и семьи. 

Для организационно-методического сопровождения участников ис-
следования был разработан курс «Управление качеством дошкольного об-
разования», основанный на кейс-методе и включающий четыре обуча-
ющих кейса. 

Каждый кейс состоял из трех частей: 
● введения, в котором указаны тема, цель, практическая значи-

мость и краткая характеристика кейса, обозначены группы базовых ком-
петенций; 

● основной части, которая включает разделы «Развиваемые базовые 
компетенции», «Порядок работы с кейсом», «Перечень и краткая характе-
ристика информационных материалов кейса», «Описание профессиональ-
ной ситуации», «Практико-ориентированные задания», «План-график ра-
боты с кейсом»; 

● заключительной части, содержащей систему оценки заданий; спи-
ски основной и дополнительной литературы; приложения, включающие 
анкеты и фрагменты текстов нормативно-правовых документов дошколь-
ного образования. 

Кейсы предусматривали выполнение 13 практико-ориентирован-
ных заданий, проведение 8 дискуссий, 24 консультаций и 9 деловых игр, 
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нацеленных на решение проблемных вопросов, связанных с конкретной 
учебной темой. Проектные группы были сформированы с учетом возрас-
тных и психологических особенностей, уровня теоретической и практи-
ческой подготовки участников исследования, а также специфики их ин-
дивидуальной образовательной траектории (общеобразовательной, комму-
никативной, личностно-ориентированной, родительской или профессио-
нально-ориентированной). 

На обобщающем этапе анализировались полученные результаты 
и формулировались общие выводы. Проведенный опрос родителей, пер-
сонала и представителей администрации ДОО, а также наблюдение за 
образовательными успехами дошкольников показали, что благодаря раз-
витию базовых компетенций педагогов и родителей повышается каче-
ство организации образовательного процесса в системе дошкольного об-
разования. 

Результаты исследования 
Реализация технологии развития базовых компетенций педагогов 

и родителей в условиях социального партнерства семьи и ДОО [49] осу-
ществляется на основе алгоритма, представленного на рис. 1. Он включа-
ет подготовительный и заключительный этапы, а также этапы проектиро-
вания и реализации партнерства. 

На подготовительном этапе в аспекте проектирования индивиду-
альных образовательных траекторий наиболее важной процедурой явля-
ется разработка «эталонных» компетентностно-ориентированных теза-
урусов. 

«Эталонный» тезаурус представляет собой иерархическую совокупность 
взаимосвязанных базовых компетенций, которыми должны обладать педагоги 
или родители для полноценного развития ребенка как в дошкольной организа-
ции, так и в условиях семьи. Этот инструмент разрабатывается методом груп-
повых экспертных оценок и включает группы проектировочных, общекуль-
турных, прогностических, гностических, организаторских, мотивационных, 
конструктивных и коммуникативных компетенций. Он позволяет рациональ-
но спланировать модули обучающего курса, обосновать уровень развития ба-
зовых компетенций и выстроить индивидуальную образовательную програм-
му повышения методической и психолого-педагогической грамотности, а так-
же выбрать средства диагностики и задания, выполняемые педагогами и ро-
дителями в течение учебного года. 
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Рис. 1. Алгоритм организации процесса развития базовых компетенций 
педагогов и родителей дошкольников 
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Fig. 1. Algorithm for the organisation of the process of development of basic 
competencies of teachers and parents of preschoolers 

Фрагмент эталонного компетентностно-ориентированного тезауруса 
педагога представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 
Фрагмент эталонного компетентностно-ориентированного тезауруса педагога 

Базовые компетенции 

Код Содержание 
Знание нормативно-правовых документов в системе ДО П 
Владение навыком проектирования и реализации воспитательных 
программ 
Умение организовать воспитательную деятельность с учетом инди-
видуальных особенностей детей, их культурных и половозрастных 
различий  

О 

Владение навыком следования правовым, нравственным, этическим 
нормам, требованиям профессиональной этики 

ПГ Умение разрабатывать (осваивать) и применять современные психо-
лого-педагогические технологии, основанные на знании законов раз-
вития личности и поведения 
Знание специфики дошкольного образования и особенностей орга-
низации работы с детьми 

Г 

Знание педагогических закономерностей организации образователь-
ного процесса 
 

Примечание. Код базовых компетенций: П – проектировочные, О – обще-
культурные, ПГ – прогностические, Г – гностические. 

Table 1 
Fragment of the “reference” competency-oriented thesaurus of the teacher 

Basic competencies 

Code Content 
Know: legal documents in further education system P 
Have skills of: designing and implementation of educational program-
mes 
Able to: create educational activities, taking into account children diffe-
rences in culture, age, gender and individual characteristics 

GC 

Have skills of: applying legal, moral and ethical standards, and the ru-
les of professional ethics 

PG Able to: develop (master) and apply modern psychological and pedagogi-
cal techniques based on knowledge of the laws of personality develop-
ment and behaviour 
Know: the specifics of preschool education and special features of orga-
nising work with preschool children 

G 

Know: pedagogical laws for organising the educational process 
 

(Designation of basic competencies: P – planning and design, GC – general cul-
tural, PG – prognostic, G – gnostic) 
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В ходе педагогической экспертизы установлены четыре уровня раз-
вития базовых компетенций педагога и родителя: нормативный, систем-
ный, креативный, профессионально-креативный (рис. 2). 

 

Рис. 2. Характеристика уровней развития базовых компетенций 
 педагога и родителя 
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Fig. 2. Characteristics of the levels of development of the basic competencies 
of the teacher and the parent 

Проектирование и реализация социального партнерства включали 
адаптационно-проектировочный и экспериментальный этапы. 

На адаптационно-проектировочном этапе производились 
● наблюдение за ребенком в дошкольной организации и в домаш-

них условиях; 
● выявление методом анкетирования затруднений и образователь-

ных потребностей педагогов и родителей в период адаптации ребенка 
к дошкольной организации; 

● проектирование индивидуальной образовательной траектории ре-
бенка, учитывающей возрастные особенности его развития и образова-
тельные запросы родителей, а также принципы и задачи ФГОС ДО. 

Взаимодействие педагогов и родителей осуществлялось в рамках 
адаптационного кейса. 

Экспериментальный этап состоял из работы педагогов и родителей 
с мотивационным, программным и итоговым кейсами при их продвиже-
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нии по индивидуальным образовательным траекториям в условиях выстро-
енной системы социального партнерства семьи и дошкольной организации. 

Общеобразовательная траектория, направленная на формирование 
базовых компетенций педагога и родителя в сфере организации образо-
вательного процесса в ДОО и семье, подразумевала выполнение практи-
ко-ориентированных заданий. Рассмотрим фрагмент такого задания для 
педагога. 

 
Практико-ориентированное задание. 
Тема: «Стратегии дошкольного образования в условиях реали-

зации ФГОС ДО». 
Цель: изучить стратегии дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО и описать, каким образом педагог руководству-
ется ими на практике. 

Формируемые компетенции: знание нормативных документов 
сферы дошкольного образования; владение навыками выполнения 
профессиональной деятельности согласно требованиям ФГОС ДО. 

Алгоритм выполнения задания. 
Индивидуальная работа: 
1. Ознакомьтесь с целями ФГОС ДО, которые являются страте-

гиями дошкольного образования. 
2. Опишите, как в практике дошкольной организации реализу-

ются указанные стратегии. 
Работа в проектных группах: 
3. Обсудите варианты реализации стратегий и выберите пути 

повышения эффективности этого процесса. 
Коллективная работа: 
4. Дискуссия и выработка коллективного решения относитель-

но путей реализации стратегий дошкольного образования в дошколь-
ной организации. 
 
Практика показала, что активное взаимодействие педагогов и родите-

лей в ходе совместных обсуждений проблемных ситуаций, результатов наб-
людения за ребенком, согласования действий и т. п. стимулирует развитие 
их базовых компетенций, способностей к творческой деятельности, форми-
рует самостоятельность позиции. Деловые игры и дискуссии вносят разнооб-
разие в образовательный процесс, позволяют освоить новый опыт, новые ро-
ли, коммуникативные умения, повышают ответственность, учат применять 
приобретенные знания в интересах ребенка. 

Личностно ориентированная траектория, реализуемая преимуще-
ственно в пределах вариативной части кейсов, была нацелена на позна-
ние себя через других субъектов образовательных отношений. Социаль-
ные партнеры реально оценивали собственные педагогические возмож-
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ности по развитию ребенка и определяли наиболее актуальные для них 
направления образовательной деятельности в ходе проблемных группо-
вых и индивидуальных консультаций. 

Все указанные виды деятельности выполнялись также при продвиже-
нии по родительской и профессионально-ориентированной траекториям. 
Первая развивала базовые компетенции родителей, обеспечивающих про-
цесс домашнего образования ребенка в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО, вторая – базовые компетенции педагога, связанные с организацией об-
разовательного процесса с учетом индивидуальных и возрастных особеннос-
тей ребенка и в партнерстве с родителями. 

На заключительном этапе эксперимента анализировались и обобща-
лись его результаты, формулировались выводы об уровне развития базовых 
компетенций участников исследования и проводилась необходимая коррек-
ция процесса организационно-методического сопровождения педагогов 
и родителей согласно требованиям ФГОС ДО. 

Входная диагностика выявила начальный уровень развития базо-
вых компетенций педагогов: системный – у 7 человек (они способны орга-
низовать образовательный процесс согласно требованиям ФГОС ДО); нор-
мативный – у 12 человек (для профессионального роста им необходима 
дополнительная подготовка); креативный – у 5 человек (способны твор-
чески подойти к организации образовательного процесса и оказать под-
держку коллегам и родителям, а также самосовершенствоваться в профес-
сиональной деятельности). 

Среди родителей на системном уровне развития базовых компетен-
ций находились 4 человека (способны при консультативной помощи орга-
низовать домашнее образование ребенка согласно требованиям ФГОС 
ДО); нормативном – 19 человек (нуждаются в психолого-педагогической 
поддержке для повышения уверенности в своих педагогических возмож-
ностях по образованию ребенка в семье); креативном – 3 человека (им от-
крыты перспективы саморазвития и самосовершенствования в роди-
тельской деятельности). 

Итоговая диагностика осуществлялась в ходе дискуссии «Дерево со-
циального партнерства семьи и ДОО», которую предваряла работа педаго-
гов и родителей в проектных группах, состоящих из 2–3 субъектов с оди-
наковыми индивидуальными образовательными траекториями. В рамках 
этой работы, в частности, обсуждались вопросы: 

● какой вклад в социальное партнерство внесла Ваша индивидуаль-
ная образовательная траектория? 

● как повлияла реализация Вашей индивидуальной образовательной 
траектории на качество образовательного процесса в дошкольной органи-
зации? 
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● в чем плюсы и минусы индивидуализации образовательного про-
цесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО? 

Каждая проектная группа, продвигаясь по коммуникативной, роди-
тельской, профессионально-ориентированной или личностно-ориентиро-
ванной образовательной траектории, рассматривала соответствующие ас-
пекты базовых компетенций: 

● содействующие установлению социального партнерства; 
● «полезные» для развития дошкольника, способствующие созданию 

для него комфортных условий в дошкольной организации и семье; 
● позволяющие успешно развивать у ребенка интерес к окружа-

ющим предметам, добиваться эмоционального отклика на произведения 
культуры и искусства; 

● направленные на воспитание у дошкольника самостоятельности. 
Результаты входной и итоговой диагностики, указывающие на поло-

жительную динамику уровня развития базовых компетенций как педаго-
гов, так и родителей, приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Динамика уровня развития базовых компетенций участников 

исследования 

Уровень развития базовых компетенций 

нормативный системный креативный 
профессио-
нально-кре-
ативный 

Численность, % 

Субъекты об-
разовательно-
го процесса 

ВД ИД ВД ИД ВД ИД ВД ИД 
Педагоги 50 33 29 25 21 25 − 17 
Родители 73 58 15 27 12 15 − − 

 

Примечание. ВД – входная диагностика; ИД – итоговая диагностика. 
 

Table 2 
Dynamics of basic competencies development among the participants 

Levels of basic competencies development 

Prescriptive Systemic Creative 
Creative in 

professional fi-
eld 

Number of participants, % 

Educational 
process partici-

pants 

ED FD ED FD ED FD ED FD 
Teachers 50 33 29 25 21 25 – 17 
Parents 73 58 15 27 12 15 – – 

 

Entrance diagnostics (ED), final diagnostics (FD). 
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Предлагаемая технология обеспечивает получение не только интег-
ральной, но и дифференцированной оценки уровня развития базовых 
компетенций, которая позволяет выявить пробелы в подготовке педагогов 
и родителей и наметить пути их устранения. Результаты контроля родите-
лей дошкольников, проведенного с помощью анкеты самооценки и обна-
ружившего положительную динамику сформированности всех базовых 
компетенций, размещены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Динамика развития отдельных видов базовых компетенций 

родителей 
Fig. 3. Dynamics of the development of separate types of parents’ basic 

competencies 

Опрос педагогов, родителей, администрации дошкольной организа-
ции, а также наблюдение за образовательными успехами дошкольников 
показали, что повышение уровня развития базовых компетенций педаго-
гов и родителей положительно влияет на качество организации образова-
тельного процесса в ДОО. 

Критериями оценки этого качества выступали 
● удовлетворенность результатами развития базовых компетенций, 

сложившимися образовательными отношениями социальных партнеров; 
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● вариативность, предоставляющая возможность индивидуализа-
ции процесса развития базовых компетенций, «настройки» разработанной 
технологии под различные контингенты детей, родителей, педагогов; 

● опережающий характер разработанной технологии, допускающий 
оперативную коррекцию эталонного тезауруса в соответствии с возмож-
ными изменениями в нормативных документах с учетом тенденций раз-
вития дошкольного образования. 

Обсуждение и заключения 
Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о том, что 

выстроенное в соответствии с авторской технологией социальное партнер-
ство семьи и дошкольной образовательной организации позволяет активизи-
ровать индивидуальную деятельность педагогов и родителей, связанную 
с образованием ребенка в дошкольной организации и семье. Такое партнер-
ство, с одной стороны, обеспечивает формирование родительских компетен-
ций, а с другой – способствует профессиональному росту педагогов дошколь-
ной организации. Повышение компетентности участников образовательного 
процесса, в свою очередь, создает оптимальные условия для развития ребен-
ка, которые наиболее полно соответствуют его возрастным и индивидуаль-
ным особенностям и способствуют достижению им социально-нормативных 
характеристик, обозначенных в ФГОС ДО. 

Реализация предлагаемой технологии влияет на удовлетворенность 
качеством образовательного процесса как со стороны администрации 
и педагогов дошкольной организации, так и со стороны родителей дош-
кольников. 

Полученные в ходе исследования результаты согласуются с вывода-
ми российских (Н. Р. Беспалова, Т. Н. Богуславская и др. [18, 52]) и зару-
бежных (D. Males, G. Hornby, E. Patrikakou, R. Weissberg и др. [35, 50, 51]) 
ученых, указывающих на необходимость построения партнерских отно-
шений семьи и дошкольной организации, основанных на обмене знани-
ями, согласованном распределении обязанностей, взаимной поддержке 
и уважении, стремлении к достижению общей цели развития ребенка. 

Проведенный эксперимент иллюстрирует возможности социального 
партнерства по расширению спектра компетенций всех субъектов обра-
зовательного процесса в системе дошкольного образования с учетом их 
индивидуальных запросов и особенностей, а также раскрывает техноло-
гические аспекты образовательной подготовки педагогов и родителей, ко-
торые могут быть полезны слушателям системы повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки педагогических кадров. 
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Аннотация. Введение. Система общего образования – социальный ин-
ститут, через который проходит все детское население. Общеобразовательная 
школа как важнейшее звено в социализации индивида призвана сопровож-
дать процесс становления личности и усвоения ею базовых социокультурных 
ценностей и ориентиров, в том числе норм здорового образа жизни. В насто-
ящее время в отечественной и зарубежной педагогической науке и практике 
существуют различные модели организации деятельности образовательных 
учреждений по формированию культуры здоровья обучающихся. Однако от-
дельным учреждениям нередко недостаточно собственных сил и возможнос-
тей для достижения желаемого результата. 

Цель изложенного в публикации исследования – обоснование теорети-
ко-методологических основ интеграции ресурсов различных социальных ин-
ститутов посредством их кластерного взаимодействия в региональном образо-
вательном пространстве для формирования культуры здоровья обучающихся. 
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Методология и методы. В работе была задействована многоуровневая 
концепция методологического знания. На философском уровне в качестве осно-
вополагающего был принят аксиологический подход, имеющий особую значи-
мость для охраны здоровья как высшей универсальной человеческой ценности 
и ключевой ценностной ориентации личности (по А. Маслоу), детерминирующей 
полноценное развитие индивидуума. Общенаучный уровень в исследовании 
представлен системно-интеракционистским подходом, обеспечивающим соотно-
шение системности и взаимодействия. Системность предполагает рассмотрение 
объекта (организации, педагогической системы, образовательного пространства 
и т. д.) не как суммы его компонентов, а как единого функционального целого, 
обладающего качествами, отличными от качеств отдельных его составляющих. 
Интеракционистский компонент (англ. interaction – взаимодействие) способствует 
решению педагогической проблемы посредством использования связей и перехо-
дов между объектами, воздействующими друг на друга. 

На конкретно-научном уровне изыскания ведущим был интегративный 
подход, согласно которому учебно-воспитательный процесс осуществляется 
с привлечением ресурсов всех субъектов образовательной деятельности.       
На технологическом уровне производились поэтапное планирование работы, 
последовательное решение поставленных задач и интерпретация результатов. 
Административно-управленческому аспекту данного уровня соответствовал 
кластерный подход, психолого-педагогическому – личностно-деятельностный. 

Для достижения поставленной цели применялись такие методы иссле-
дования, как понятийно-терминологический и теоретико-методологический 
анализ, сопоставление, интерпретация, теоретическое моделирование, обоб-
щение, формирующий педагогический эксперимент. 

Результаты и научная новизна. Даны определения понятий «региональное 
образовательное пространство» и «кластер по формированию культуры здоровья 
обучающихся в региональном образовательном пространстве». Разработаны 
и описаны теоретико-методологические основания интеграции ресурсов и воз-
можностей различных региональных институтов, ведомственных и межведом-
ственных структур в условиях их кластерного взаимодействия, направленного на 
развитие культуры здоровья обучающихся. Сконструированы структурно-фун-
кциональная модель и технологическая карта такого взаимодействия. 

Практическая значимость. Полученные результаты формируют пред-
посылки для систематизации деятельности специалистов сферы образования, 
других социальных институтов и органов исполнительной власти на местах по 
созданию и развитию региональных кластеров в интересах охраны здоровья 
подрастающего поколения. 

Ключевые слова: культура здоровья, региональное образовательное 
пространство, кластерный подход. 
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Abstract. Introduction. Secondary schools are the only social institution 
through which the entire child population passes. This suggests that the general 
education system is the most important link in the socialisation of an individual, 
where a health culture is formed among other values. Currently, in Russian and 
foreign pedagogical science and practice, there are various models for organisati-
on of the activities of educational institutions in the formation of a health culture 
of students. However, individual institutions often require more strength and ca-
pacity to achieve the desired outcome. 

The aim of the research is to substantiate the theoretical and methodologi-
cal foundations of the integration of resources and capabilities of various social 
institutions in the context of their cluster interaction within the regional educati-
onal space in order to form a culture of students’ health. 

Methodology and research methods. In the course of the research, the mul-
tilevel concept of methodological knowledge is used. At the philosophical level, the 
axiological approach, which is of particular importance in the conditions of pro-
tecting the health of the younger generation, is taken as a fundamental one, since 
health is a universal (highest) human value and the main value orientation of the 
personality (A. Maslow), which determines the healthy and full development of the 
individual. The general scientific level is represented by a system-interactionist 
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approach, which is a correlation of systemacity and interaction. The system com-
ponent of the approach involves the consideration of the object (organisation, pe-
dagogical system, educational space, etc.) not as a simple sum of any separate 
components, but as a single functional whole that has its own qualities distingu-
ishable from the qualities of its individual parts. The interactionist component of 
the approach involves solving a pedagogical problem through the influence, com-
munication, transition, development of various objects under the influence of mu-
tual actions on each other, on other objects. 

The specific scientific level includes an integrative approach, involving the 
implementation of the educational process in educational organisations based on 
the use of resources of all members of educational activity. The technological level 
allows for phased planning, sequentially solving tasks and interpreting the re-
sults. The administrative and managerial aspect of the technological level is repre-
sented by a cluster approach, and the psychological and pedagogical one is repre-
sented by a personal-activity one. 

To achieve this goal, the following generally accepted research methods we-
re used: conceptual-terminological and theoretical-methodological analysis, com-
parison, interpretation, theoretical modeling, generalisation, formative pedagogical 
experiment. 

Results and scientific novelty. The concepts of “regional educational space” 
and “cluster on the formation of a health culture of students in the regional edu-
cational space” were defined. Theoretical and methodological foundations for the 
integration of resources and capabilities of various social institutions in the con-
text of their cluster interaction within the regional educational space with the aim 
of creating a health culture for students have been developed and described. 
Structural functional model and process flow chart of such interaction have been 
constructed. 

Practical significance. The results of the research create the prerequisites for a 
systematisation of the activities of specialists in the field of education, other social in-
stitutions and local executive authorities in the creation and development of regional 
clusters in the interests of protecting the health of the younger generation. 

Keywords: health culture, regional educational space, cluster approach. 
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Введение 
Формирование трудового потенциала страны в эпоху цифровой 

и высокотехнологичной экономики неразрывно связано с созданием 
в системе образования необходимых условий для гармоничного развития 
культуры личности. 

Культура – достаточно сложный, имеющий более трех сотен определе-
ний научный феномен, который в соответствии с наиболее распространен-
ными характеристиками понимается как специфический способ организа-
ции и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продук-
тах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреж-
дений, духовных ценностях, совокупности отношений людей к природе, ме-
жду собой и к самим себе. Составляющие культуры человека: нравственная, 
интеллектуальная, физическая, экономическая, художественная, культура 
семейных отношений, общения, самоопределения – отражают, по сути, его 
жизненные потребности. Поскольку удовлетворение этих потребностей нахо-
дится в прямой зависимости от состояния здоровья – важнейшего фактора 
самореализации и социализации личности, к перечню перечисленных сос-
тавляющих можно отнести и культуру здоровья. 

Единой позиции относительно сущности культуры здоровья учены-
ми пока не выработано. На основе анализа ее содержательных компонен-
тов [1–8] в нашем исследовании она определяется как часть общей куль-
туры личности, включающая 

● систему знаний о здоровье как социально-культурном явлении 
и методах самодиагностики психофизического состояния, компонентах 
здорового образа жизни; 

● осознание личностной значимости ценности здоровья и здоровой 
жизнедеятельности как условия личностного саморазвития; 

● способность к сознательной выработке индивидуальной стратегии 
сбережения и развития здоровья. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов учебные организации в современных социаль-
но-педагогических условиях ориентированы на формирование у обуча-
ющихся культуры здоровья [9, 10], которая впоследствии будет опреде-
лять стратегию образа жизни личности. 

Общеобразовательные школы – социальный институт, через кото-
рый проходит все детское население. Система общего образования как 
ключевое звено социализации индивида располагает особыми организа-
ционными и содержательными возможностями для успешного решения 
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проблемы охраны здоровья обучающихся. Однако пока далеко не все эти 
ресурсы используются с максимальной результативностью. 

Обзор литературы 
Центральное в нашем исследовании понятие «культура здоровья» 

одним из первых стал использовать В. И. Столяров [11]. В настоящее вре-
мя научная проблема вырабатывания ценностных установок индивида, 
ориентированных на здоровьесбережение и профилактику заболеваний, 
рассматривается многими отечественными и зарубежными авторами [1–
3, 6–8, 12 и др.]. 

Специалисты солидарны в том, что указанную проблему необходимо 
решать прежде всего в образовательной сфере на основе комплексных 
технологий, интегрирующих научные знания из философии, медицины, 
педагогики, психологии, физиологии, гигиены, валеологии, социологии 
[13–18 и др.]. В системе образования возможно создание единого прос-
транства, в рамках которого может осуществляться межведомственное 
взаимодействие и реализовываться междисциплинарный подход в инте-
ресах охраны здоровья подрастающего поколения. 

Вместе с тем, согласно консолидированной позиции ряда исследова-
телей России [9, 10, 12, 19–21], Бразилии, Испании [22], Франции, Фин-
ляндии [23], Канады [24], собственных ресурсов образовательных органи-
заций нередко недостаточно для достижения желаемого результата. 

Учеными из Австралии [22, 25], Италии [26], США [27–29] в послед-
ние годы широко обсуждается новая концепция здоровьесбережения, 
уточняющая ныне существующую и усиливающая ее социальный компо-
нент через распределение ответственности в обсуждаемой области между 
обществом, индивидом и медицинскими работниками. Для ее реализации 
необходимы инновационные подходы к формированию культуры здо-
ровья детей, подростков и молодежи, основанные на идее интеграции ре-
сурсов образовательных организаций и других социальных институтов. 

Поиск таких подходов – актуальная научная задача, с которой пы-
таются справится многие отечественные и зарубежные коллеги. Так, 
в Канаде в 2010–2013 гг. проведено исследование по выявлению и разра-
ботке механизмов выстраивания партнерских отношений между органи-
зациями различных социальных институтов с целью охраны здоровья де-
тей. Создание и функционирование межведомственного органа управле-
ния деятельностью субъектов взаимодействия создает предпосылки для 
оформления единого пространства, в котором каждая участвующая 
в сотрудничестве организация реализует свой потенциал в интересах сбе-
режения и укрепления здоровья юных граждан [30, с. 380–382]. 
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Аналогичное исследование выполнено в Италии в 2015–2018 гг. 
Профилактика малоподвижного образа жизни и развития неинфекцион-
ных заболеваний населения как фактора здоровой жизнедеятельности 
осуществляется в административной области Ломбардия на основе сете-
вого взаимодействия учреждений различной ведомственной принадлеж-
ности в рамках реализации программы Всемирной организации здраво-
охранения «Здоровые города» и ориентирована на решение двух важ-
нейших задач: 1) выявление и наращивание потенциала учреждений здра-
воохранения, образования, научных организаций и районных админис-
траций; 2) содействие расширению ресурсов социальных институтов по 
формированию здорового образа жизни населения посредством активно-
го участия самих граждан. При разработке стратегий эффективной про-
филактики неинфекционных заболеваний исследователи акцентировали 
внимание на выстраивании взаимодействия организаций, не относящих-
ся к системе здравоохранения [31, с. 245–247]. 

Предметом внимания группы американских исследователей были 
механизмы реализации социального обучения несовершеннолетних на ос-
нове партнерства различных социальных институтов. Внедрение соответ-
ствующей модели обучения осуществлялось при активном участии роди-
тельской общественности и включало проведение общегородских физ-
культурно-спортивных и развлекательных мероприятий. Наиболее значи-
мыми результатами этой деятельности стали повышение уровня привер-
женности здоровому образу жизни и улучшение показателей психическо-
го самочувствия детей и молодежи [32, 33]. 

M. I. G. Loureiro и N. Freudenberg считают, что результативность 
преодоления распространенных отклонений в состоянии здоровья детско-
го населения, таких как избыточная масса тела, обеспечивается только 
благодаря комплексному подходу и совместным усилиям учреждений 
здравоохранения и других секторов общества [34, с. 24–30]. 

Мексиканскими специалистами было установлено, что дополнительная 
двигательная активность младших школьников (пятиразовые 30-минутные за-
нятия физическими упражнениями в течение недели), организованная в рам-
ках государственного, частного и социального партнерства, значительно улуч-
шила, согласно результатам анализа показателей биохимических маркеров, 
состояние сердечно-сосудистой системы детей [35, с. 70–78]. 

Большую ценность для нашего исследования имеют также описан-
ные G. Green, J. Jackisch, G. Zamaro примеры инновационных практик 
интеграции ресурсов и возможностей различных общественных институ-
тов с целью охраны здоровья населения в некоторых городах Великобри-
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тании, Дании, Италии, входящих в Европейскую сеть здоровых городов 
[36, с. 99–107]. 

Анализ научных публикаций позволил нам сгенерировать идею 
о том, что взаимодействие образовательных организаций и учреждений, 
имеющих различную ведомственную принадлежность, позволяет консоли-
дировать их потенциал в интересах укрепления здоровья детей, подрос-
тков и учащейся молодежи. Обоснование на теоретическом уровне адми-
нистративно-управленческих, организационно-педагогических, оздорови-
тельно-профилактических механизмов соответствующей деятельности мо-
жет существенно повысить ее эффективность. 

По мнению И. Ю. Кокаевой, формирование образовательного прос-
транства – необходимое условие сохранения и укрепления здоровья обу-
чающихся [37, с. 142]. В педагогической практике по здоровьесбереже-
нию младших школьников предлагается использовать национальные тра-
диции и учитывать региональные (географические, климатические, соци-
ально-экономические, культурно-этнические) особенности конкретного 
субъекта РФ [37, с. 147]. 

Н. П. Абаскалова, рассматривая образовательное пространство 
в интересующем нас аспекте, определяет его как сложную систему вза-
имодействия субъектов образования: учебных организаций, семьи, уч-
реждений дополнительного образования [14, с. 247]. Т. Ф. Орехова счита-
ет, что успешно решать проблему здоровья школьников можно только 
в том случае, если создать в образовательной организации на основе кон-
солидации усилий субъектов образовательной деятельности среду, под-
держивающую здоровый образ жизни учеников, учителей и родителей 
[12, с. 65]. Таким образом, исследователи единодушны в том, что образо-
вательное пространство создает предпосылки для успешного осуществле-
ния охраны здоровья подрастающего поколения. 

Однако в научно-педагогической литературе отсутствуют сведения 
об интеграции на региональном уровне ресурсов различных ведомств 
и учреждений для продуктивного использования системы образования 
и социокультурной среды в интересах формирования культуры здоровья 
детей, подростков и учащейся молодежи. Для выявления и реализации 
подобного потенциала регионального образовательного пространства 
представляется перспективным использовать кластерный подход, кото-
рый доказал свою эффективность и возможность тиражирования для со-
вершенствования практики образования [38–49]. Вместе с тем вопросы 
регионального кластерного взаимодействия в сфере здоровьесбережения 
обучающихся пока остаются малоизученными. 
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Таким образом, существует противоречие между объективной пот-
ребностью личности, общества и государства в создании целостной систе-
мы охраны здоровья детского населения и недостаточной теоретической 
и методической разработанностью в педагогической науке вопроса о воз-
можностях построения данной системы на региональном уровне. 

Это противоречие позволило сформулировать цель нашего исследо-
вания, заключавшуюся в определении теоретико-методологических основ 
интеграции ресурсов разных социальных институтов в условиях их клас-
терного взаимодействия в региональном образовательном пространстве 
для формирования культуры здоровья обучающихся. В качестве задач 
были обозначены: 

● выявление методологических подходов и принципов сотрудничества; 
● определение содержания деятельности субъектов указанного процесса; 
● обоснование организационных и педагогических условий; 
● раскрытие возможностей кластерного взаимодействия в управлении 

функционированием и развитием регионального образовательного прос-
транства в сфере здоровьесбережения детей, подростков и юношества. 

Методология и методики исследования 
При проведении изыскания мы воспользовались многоуровневой 

концепцией методологического знания, основные положения которой бы-
ли разработаны в 70-е гг. прошлого века советским философом и методо-
логом Э. Г. Юдиным [50, 51]. 

На философском уровне в качестве основополагающего применялся ак-
сиологический подход, имеющий особую значимость в условиях охраны здо-
ровья подрастающего поколения, так как здоровье – это универсальная (выс-
шая) человеческая ценность и основная ценностная ориентация личности 
(А. Маслоу), детерминирующая полноценное развитие индивидуума [52]. 

Общенаучный уровень представлен системно-интеракционистским 
подходом, который обеспечивает соотношение системности и взаимодей-
ствия. Системная составляющая предполагает рассмотрение объекта (ор-
ганизации, педагогической системы, образовательного пространства 
и т. д.) не как простой суммы его компонентов, а как единого функци-
онального целого, обладающего качествами, отличными от свойств его 
частей. Интеракционистский компонент подхода (англ. interaction – вза-
имодействие) позволяет осуществлять решение педагогической проблемы 
посредством воздействия, связи, перехода, развития различных объектов 
под влиянием взаимного влияния друг на друга и на другие объекты. 
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Конкретно-научный уровень включает интегративный подход к осу-
ществлению учебно-воспитательного процесса с привлечением ресурсов 
всех субъектов образовательной деятельности. 

Технологический уровень дает возможность поэтапно планировать, 
последовательно решать поставленные задачи и интерпретировать ре-
зультаты. Административно-управленческий аспект этого уровня пред-
ставлен кластерным подходом, а психолого-педагогический – личностно-
деятельностным. 

Для достижения поставленной цели работы применялись как теоре-
тические (понятийно-терминологический и теоретико-методологический 
анализ, сопоставление, интерпретация, теоретическое моделирование, 
обобщение), так и эмпирические (обобщение педагогического опыта в об-
разовательном пространстве региона; формирующий педагогический эк-
сперимент) методы исследования. 

Результаты исследования и обсуждение 
Одним из ключевых понятий нашего исследования является поня-

тие «региональное образовательное пространство». 
Философское осмысление категории «пространство» берет начало от 

Аристотеля. В работах И. Канта, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля пространство стало 
объектом подробного научного изучения. Исследователями выявлены его фи-
лософский, культурологический, социологический, политический, экономи-
ческий смыслы [53, с. 7]. Сейчас термин «пространство» часто употребляется 
для характеристики конкретных сфер человеческой деятельности [54–56]. 
Появились такие его производные, как пространство детства, воспитатель-
ное, социокультурное и образовательное пространство. 

Введение понятия «образовательное пространство» в категориаль-
ный аппарат педагогики основано на трудах М. Я. Виленского, В. Я. Ко-
нева, В. И. Панова, В. И. Слободчикова [56, с. 38–39]. 

Е. А. Игумнова предлагает понимать этот феномен как «комплекс 
условий, влияний, отношений, возможностей становления личности по 
культурно заданному образцу» [54, с. 125]. Р. Е. Пономарев в число его 
компонентов включает образовательные технологии, внеучебную деятель-
ность, управление учебно-воспитательным процессом; взаимодействие 
с различными образовательными организациями и социальными институ-
тами [56, с. 38]. О. А. Леонова с учетом мнений различных авторов выде-
ляет такие смысловые характеристики образовательного пространства, 
как результат интеграции элементов системы образования, специфичес-
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кое качество единства, продукты конструктивной деятельности [55, 
с. 37]. З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Е. Г. Кушнина определяют это прос-
транство как место, охватывающее человека и среду в процессе их вза-
имодействия, итогом которого становится приращение индивидуальной 
культуры [21, с. 45]. 

Следует различать понятия «образовательное пространство» и «образо-
вательная среда». По мнению Э. Ф. Зеера, И. В. Мешковой [57] и Ю. С. Ма-
нуйлова [58], они сходны, но не тождественны. Оба понятия включают ус-
ловия, создающие предпосылки для развития личности. Но образователь-
ное пространство – это своеобразный ресурс (материал, резерв, средство) 
моделирования образовательных систем, комплексов, сред, а образова-
тельная среда – ресурс моделирования процессов управления развитием 
человека [58, с. 84]. 

Необходимость изучения возможностей регионального образова-
тельного пространства для формирования культуры здоровья личности, 
как подчеркивает И. Я. Мурзина, обусловлена изменениями в обществе: 
усиление процессов глобализации приводит к активизации процессов ре-
гионализации [53, с. 3]. Под «регионом» (лат. regionalis – местный, облас-
тной) мы вслед за И. Я. Мурзиной подразумеваем территориальную и со-
циально-культурную общность, представляющую уникальное сочетание 
природных, экономических, социальных и политических факторов, обес-
печивающих социальное воспроизводство в биоэкологическом, экономи-
ческом, образовательном, научном, социокультурном и других аспектах 
[53, с. 12]. В нашем исследовании рамки региона определяются в соответ-
ствии с административными границами конкретного субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Регионы России наделены определенными полномочиями в сфере 
образования и могут учитывать не только специфику природного, истори-
ческого, национально-культурного, социально-экономического и демогра-
фического развития, но и образовательные запросы личности и субъектов 
РФ, поэтому регионализация образования имеет большое значение для 
раскрытия человеческого потенциала, создает условия для удовлетворе-
ния не только государственных и региональных запросов к образованию, 
но и образовательных потребностей личности с учетом особенностей ее 
социоприродного окружения [54, с. 127]. Р. Е. Пономарев к ключевым ха-
рактеристикам регионального образовательного пространства относит со-
вокупность элементов, взаимосвязанных и взаимодействующих при ре-
шении определенных воспитательных и образовательных задач [56, с. 45]. 
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С учетом изложенного региональное образовательное пространство 
мы рассматриваем как открытую систему в отдельном субъекте РФ, 
сформированную на основе имеющихся элементов системы образования 
региона и взаимосвязей между ними, ориентированную на создание ком-
плекса условий, влияний, отношений, возможностей для приращения ин-
дивидуальной культуры личности. 

И. Я. Мурзина отмечает высокую эффективность связей, закреплен-
ных в конкретных направлениях деятельности в рамках регионального 
культурно-образовательного пространства в виде кластеров, в качестве 
которых выступают профессиональные сообщества, конфессиональные 
и этнокультурные группы [53, с. 29, 32]. Термин «кластер» (от англ. сluster) 
буквально означает «скопление». Анализ имеющихся определений этого 
понятия дает нам основание под кластером понимать группу взаимодей-
ствующих и взаимодополняющих друг друга организаций, характеризу-
ющихся общностью деятельности и действующих в определенной сфере 
на основе кластерного подхода, основоположником которого является 
профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер [59, с. 12]. 

Особенности применения кластерного подхода к развитию образо-
вательных систем достаточно полно изучены [38–49]. В понимании боль-
шинства исследователей это управленческая технология по формирова-
нию и развитию единого образовательного пространства в определенном 
учреждении или на определенной территории (в регионе, городе, районе, 
муниципальном образовании). 

Исходя из этого кластер по формированию культуры здоровья обу-
чающихся в условиях регионального образовательного пространства мы 
определяем как специально организованный способ деятельности образо-
вательных организаций, учреждений здравоохранения, физической куль-
туры и спорта, общественных организаций и других субъектов социо-
культурной сферы региона по совместному использованию кадровых, ма-
териально-технических, информационных, инновационных, методичес-
ких и иных ресурсов для формирования осознанного ценностного отноше-
ния обучающихся к собственному здоровью, основанному на знании сос-
тавляющих здорового образа жизни и умении их реализовывать в своей 
жизнедеятельности. 

Целью кластерного взаимодействия по решению обозначенной зада-
чи является создание специфической системы деятельности. Успешность 
этого взаимодействия возможно обеспечить при соответствующем теоре-
тико-методологическом и технологическом обосновании формирования 
культуры здоровья обучающихся в региональном образовательном прос-
транстве (рисунок). 
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Структурно-функциональная модель кластерного взаимодействия по 
формированию культуры здоровья обучающихся в региональном 

образовательном пространстве 
Structural-functional model of cluster interaction on the formation of a health 

culture of students in the regional educational space 
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Достижение эффективности кластерного взаимодействия по фор-
мированию культуры здоровья обучающихся связано с решением следу-
ющих задач: 

● развитием организационной инфраструктуры в региональном об-
разовательном пространстве; 

● реализацией сетевого взаимодействия и социального партнерства 
для комплексного использования ресурсов  организаций общего, дополни-
тельного, среднего профессионального, высшего образования; учрежде-
ний здравоохранения, физической культуры и спорта; общественных 
объединений; 

● созданием системы педагогического и медицинского сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья; 

● подготовкой и изданием методических материалов, позволяющих ре-
ализовать дифференцированный и личностно-ориентированный подходы; 

● созданием структуры централизованного управления процессами 
ведомственного и межведомственного взаимодействия; 

● развитием кадрового потенциала, совершенствованием профессио-
нальных компетенций педагогов и других специалистов по реализации 
здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих педагогических техноло-
гий, методик формирования культуры здоровья обучающихся; 

● внедрением системы комплексного мониторинга показателей здо-
ровья обучающихся в практику деятельности образовательных организа-
ций для отслеживания их психофизического состояния в динамике про-
цесса обучения в системе непрерывного образования. 

Методологическими основаниями построения системы формирования 
культуры здоровья детей, подростков и учащейся молодежи в региональном 
образовательном пространстве являются аксиологический, системно-интер-
акционистский, интегративный, кластерный и личностно-деятельностный 
подходы. В данной работе мы акцентируем внимание на кластерном подхо-
де как генеральном методологическом ориентире исследования, позволя-
ющем 

● интегрировать ресурсы и координировать деятельность образова-
тельных организаций и других социальных институтов, обладающих по-
тенциалом для формирования культуры здоровья обучающихся в рамках 
регионального образовательного пространства; 

● создавать возможности для самоорганизации и саморазвития но-
вых субъектов рассматриваемого пространства, нацеленных на развитие 
культуры здоровья обучающихся. 
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Реализацию избранных нами подходов на практике можно осуще-
ствить на основе соблюдения следующих принципов. 

Принцип ценностной направленности ориентирует различные соци-
альные институты на создание условий в региональном образовательном 
пространстве для обретения субъектами образовательных процессов ценнос-
тей здоровья и здоровьеориентированного поведения. Реализация этого 
принципа приобретает особую значимость в условиях охраны здоровья под-
растающего поколения, так как здоровье – это универсальная (высшая) чело-
веческая ценность и основная ценностная ориентация личности (А. Маслоу), 
определяющая полноценное развитие индивидуума [52]. 

Принцип детерминизма (от лат. determinatio – определение, обус-
ловливание) утверждает причинно-следственную обусловленность всех 
явлений, связей и отношений между ними в образовательной системе. 
Этот принцип позволяет выявить возможности факторов, от которых за-
висит развитие регионального образовательного пространства в процессе 
здоровьесбережения подрастающего поколения. 

Принцип целостности предполагает создание единой системы уп-
равления деятельностью всех субъектов указанного пространства, уча-
ствующих в формировании культуры здоровья обучающихся. 

Принцип интеграции предусматривает сотрудничество образова-
тельных организаций и различных социальных институтов как одно из 
главных условий эффективности решения поставленной задачи. В рам-
ках  этого принципа разрабатываются механизмы координации взаимо-
действия субъектов образовательного пространства, создаются техноло-
гии совместной деятельности образовательных организаций и социальных 
институтов различной ведомственной принадлежности, выявляются но-
вые технологии управления деятельностью субъектов образовательного 
пространства. 

Принцип сетевого взаимодействия и социального партнерства 
предполагает построение и активное функционирование сети социальных 
партнеров, совместно реализующих задачи по совершенствованию систе-
мы развития культуры здоровья детей, подростков и юношества. Сетевое 
взаимодействие и социальное партнерство внутри регионального образо-
вательного пространства характеризуются добровольностью; самосто-
ятельностью выбора партнеров, форм участия, степени вовлеченности 
и ответственности; независимостью участников друг от друга; множе-
ственностью лидеров – носителей организационных, финансовых, мате-
риально-технических, информационных, экспертных, методических ре-
сурсов; наличием объединяющей цели, обеспечивающей заинтересован-
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ность субъектов взаимодействия в использовании совместных ресурсов; 
разнообразием уровней и маршрутов взаимодействия. 

Принцип природосообразности подразумевает обязательный учет 
возрастных, гендерных, типологических особенностей; осуществление пе-
дагогических воздействий в области здоровьесбережения с опорой на ес-
тественный процесс развития обучающихся. 

Принцип дифференциации и индивидуализации реализуется посред-
ством отбора содержания, форм и методов формирования культуры здо-
ровья с учетом индивидуальных, возрастных, психологических особенностей 
обучающихся, физиологических возможностей их здоровья, а также созда-
ния условий для широкого выбора видов деятельности с целью удовлетворе-
ния их потребностей в здоровьесберегающем поведении. 

Основываясь на перечисленных методологических подходах и прин-
ципах, содержание совместной деятельности субъектов регионального об-
разовательного пространства (кластера) по формированию культуры здо-
ровья обучающихся можно представить в виде технологической карты 
(таблица). В контексте нашего исследования она понимается как инстру-
мент организационно-процессуальной характеристики деятельности субъ-
ектов кластерного взаимодействия по достижению ими запланированной 
цели. Каждая общеобразовательная школа в ходе инновационной актив-
ности в качестве участника кластера выбирает для этого свой путь в за-
висимости от кадрового потенциала, материально-технических ресурсов, 
территориального расположения и других факторов. Вместе с тем необхо-
димо соблюдать ряд организационных и педагогических условий реализа-
ции подобной деятельности. 

Организационные условия включают: 
● интеграцию усилий образовательных организаций и учреждений; 
● систематическое совершенствование материально-технической 

базы, необходимой для создания и развития здоровьесберегающей ин-
фраструктуры; 

● кадровое и методическое обеспечение;  
● наличие региональной ресурсной образовательной организации 

и муниципальных ресурсных образовательных организаций в территори-
альных образованиях региона, координирующих деятельность субъектов 
кластерного взаимодействия на региональном и муниципальном уровнях 
соответственно; 

● проведение мониторинга эффективности деятельности образова-
тельных организаций по формированию культуры здоровья обучающихся. 

К педагогическим условиям относятся: 
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● применение индивидуального и дифференцированного подходов 
в образовательной деятельности; 

● психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при про-
ектировании и реализации индивидуальных программ здоровья; 

● оптимизация двигательной активности обучающихся на основе 
принципов спортизации и оздоровительной физкультуры в физическом 
воспитании; 

● развитие ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. 

 

Технологическая карта взаимодействия субъектов регионального 
образовательного пространства 

по формированию культуры здоровья обучающихся  

Technological chart of the interaction of members of regional educational 
space on the development of health culture among students 

Субъек-
ты вза-
имодей-
ствия 

Органы 
управле-
ния обра-
зованием

Регио-
нальная 
и муни-
ципаль-
ная ре-
сурсные 
образо-
ватель-

ные орга-
низации

Образо-
ватель-

ные орга-
низации 
(общеоб-
разова-
тельные 
школы, 
учрежде-
ния до-
полни-
тельного 
образо-
вания) 

Регио-
нальный 
центр 

медицин-
ской про-
филакти-
ки, муни-
ципаль-
ные цен-
тры здо-
ровья 

Средние 
профес-
сиональ-

ные 
и выс-
шие 

учебные 
заведе-
ния 

Обще-
ственные 
органи-
зации 

и движе-
ния 

Социаль-
но ответ-
ственные 
компа-
нии 

(спонсо-
ры). 

Предпри-
ятия, 

ориенти-
рован-
ные на 

финансо-
вую под-
держку 
образо-
вания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Цель вза-
имодей-
ствия 

Повышение эффективности региональной политики в области формиро-
вания культуры здоровья всех участников учебно-воспитательного про-
цесса 

Направ-
ления де-
ятельнос-
ти субъ-
екта по 
форми-
рованию 
культуры 
здоровья 
обуча-
ющихся 

Экспер-
тиза нор-
мативно-
го и на-
учно-ме-
тодичес-
кого 
обеспече-
ния на 
предмет 
соответ-

Форми-
рование 
состава 
образо-
ватель-
ных ор-
ганиза-
ций – 
участни-
ков клас-
тера. 

Создание 
здоровь-
есберега-
ющей 
инфрас-
трукту-
ры. Про-
ведение 
монито-
ринга со-
стояния 

Участие 
в диаг-
ностике 
физичес-
кого, 
психи-
ческого 
и соци-
ального 
здоровья 
обуча-

Научное 
сопро-
вожде-
ние внед-
рения 
иннова-
ционных 
образо-
ватель-
ных про-
грамм 

Развитие 
волон-
терской 
деятель-
ности по 
форми-
рованию 
здорово-
го образа 
жизни 
обуча-

Содей-
ствие 
созданию 
в образо-
ватель-
ных уч-
реждени-
ях мате-
риально-
техни-
ческих 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ствия де-
ятельнос-
ти обра-
зователь-
ной орга-
низации 
по фор-
мирова-
нию 
культуры 
здоровья 
законам 
и подза-
конным 
актам 
феде-
рального, 
реги-
онально-
го и мес-
тных 
уровней. 
Финансо-
вое обес-
печение 
создания 
в образо-
ватель-
ных ор-
ганиза-
циях ма-
териаль-
но-техни-
ческих 
условий 
для здо-
ровьесбе-
режения 
обуча-
ющихся 

Обеспе-
чение ор-
ганиза-
ционно-
педагоги-
ческой 
поддер-
жки де-
ятельнос-
ти обра-
зователь-
ных ор-
ганиза-
ций. Ра-
бота 
с роди-
тельской 
обще-
ствен-
ностью 
города 
(района). 
Монито-
ринговые 
исследо-
вания 
состо-
яния здо-
ровьесбе-
рега-
ющей 
среды 
и здо-
ровья 
обуча-
ющихся 

здоровья 
обуча-
ющихся 
и здо-
ровьесбе-
рега-
ющей 
среды об-
разова-
тельной 
органи-
зации. 
Внедре-
ние в об-
разова-
тельный 
процесс 
здоровь-
есберега-
ющих пе-
дагоги-
ческих 
техноло-
гий. 
Повыше-
ние гра-
мотности 
родите-
лей 
в вопро-
сах соз-
дания 
здоровь-
есберега-
ющих ус-
ловий 
для гар-
монично-
го разви-
тия ре-
бенка, 
подрос-
тка 

ющихся 
и анали-
зе полу-
ченных 
результа-
тов. Вы-
явление 
негатив-
ных фак-
торов об-
разова-
тельного 
процес-
са, отри-
цательно 
влияю-
щих на 
здоровье 
обуча-
ющихся. 
Обучение 
студен-
тов-во-
лонтеров 
формам 
и мето-
дам при-
общения 
школьни-
ков 
к здоро-
вому об-
разу 
жизни  

в прак-
тику де-
ятельнос-
ти обра-
зователь-
ных ор-
ганиза-
ций. 
Повыше-
ние уров-
ня ком-
петен-
тности 
педаго-
гов 
в вопро-
сах охра-
ны здо-
ровья 
школьни-
ков. 
Привле-
чение 
студен-
тов к во-
лонтер-
ской де-
ятельнос-
ти по 
пропа-
ганде 
здорово-
го образа 
жизни 
среди 
школьни-
ков. 
Подго-
товка ме-
тодичес-
ких 
и норма-
тивных 
матери-
алов по 
форми-
рованию 
здорово-
го образа 
жизни 
обуча-

ющихся 
общеоб-
разова-
тельных 
школ. 
Оказание 
помощи 
образо-
ватель-
ным ор-
ганиза-
циям 
в прове-
дении 
различ-
ных ме-
ропри-
ятий оз-
дорови-
тельной 
и профи-
лактичес-
кой нап-
равлен-
ности 

условий 
для обес-
печения 
возмож-
ности ис-
пользова-
ния но-
вых здо-
ровьесбе-
рега-
ющих 
техноло-
гий, про-
граммно-
техни-
ческих 
средств, 
учебной 
литерату-
ры, под-
готовки 
и пере-
подготов-
ки кад-
ров 
в сфере 
здоровь-
есберега-
ющего 
обучения
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ющихся 
различ-
ных воз-
растных 
групп 

Формы 
деятель-
ности 
и вза-
имодей-
ствия 
субъек-
тов в ре-
гиональ-
ном об-
разова-
тельном 
прос-
транстве 

Органи-
зация 
участия 
школьни-
ков 
в конфе-
ренциях, 
фестива-
лях, кон-
курсах. 
Органи-
зация 
участия 
педаго-
гов 
в конфе-
ренциях, 
фестива-
лях, 
конкур-
сах педа-
гогичес-
кого мас-
терства 
(реги-
ональном 
и всерос-
сийском 
этапах 
конкурса 
«Учитель 
здоровья 
России»). 
Издание 
норма-
тивных 
докумен-
тов, рег-
ламенти-
рующих 
совмес-
тную де-
ятель-
ность об-
разова-
тельных 

Коорди-
нация 
деятель-
ности 
участни-
ков клас-
тера 
в рамках 
проведе-
ния сове-
щаний, 
конфе-
ренций, 
«круглых 
столов», 
постоян-
но дей-
ству-
ющих се-
минаров.
Планиро-
вание 
и кон-
троль де-
ятельнос-
ти участ-
ников 
кластера 

Органи-
зация де-
ятельнос-
ти по 
проекти-
рованию 
и реали-
зации 
индиви-
дуальных 
прог-
рамм 
здоровья 
обуча-
ющихся. 
Проведе-
ние прос-
вети-
тельско-
профи-
лактичес-
кой рабо-
ты (тре-
нингов, 
бесед, 
круглых 
столов, 
ролевых 
игр, се-
минаров, 
дискус-
сий, 
группо-
вых 
и инди-
видуаль-
ных за-
нятий). 
Исполь-
зование 
здоровь-
еформи-
рующего 
потенци-
ала учеб-
ных 

Оказание 
консуль-
тацион-
ной по-
мощи 
при про-
ектиро-
вании 
индиви-
дуальных 
прог-
рамм 
здоровья 
обуча-
ющихся. 
Изготов-
ление на-
глядно-
иллюс-
тратив-
ного ма-
териала, 
индиви-
дуальное 
консуль-
тирова-
ние. Выс-
тупления 
на роди-
тельских 
собрани-
ях 
и в рам-
ках лек-
ториев 
«Семья 
и здо-
ровье ре-
бенка». 
Содей-
ствие ор-
ганиза-
ции по-
зитивно-
го се-
мейного 

Сотруд-
ничество 
с методи-
ческими 
объеди-
нениями, 
оценка 
результа-
тивности 
использо-
вания на 
уроке 
здоровь-
есберега-
ющих 
приемов 
и мето-
дов обу-
чения. 
Группо-
вое и ин-
дивиду-
альное 
консуль-
тирова-
ние педа-
гогов (со-
вместное 
планиро-
вание де-
ятельнос-
ти, раз-
работка 
уроков 
с учетом 
фаз ра-
ботоспо-
собности, 
специфи-
ки клас-
са, места 
урока 
в распи-
сании 
и т. п.). 
Состав-

Обучение 
старшек-
лассни-
ков фор-
мам 
и мето-
дам орга-
низации 
здорово-
го образа 
жизни 
и профи-
лактике 
употреб-
ления 
психоак-
тивных 
веществ. 
Подго-
товка 
и рас-
простра-
нение 
в образо-
ватель-
ных ор-
ганиза-
циях ин-
форма-
ционных 
буклетов, 
фото- 
и видео-
матери-
алов по 
здорово-
му обра-
зу жизни

Финансо-
вая под-
держка 
участни-
ков кон-
ферен-
ций, 
олимпи-
ад, кон-
курсов 
реги-
онально-
го, все-
рос-
сийского 
и между-
народно-
го уров-
ней. 
Оказание 
матери-
альной 
помощи 
образо-
ватель-
ным ор-
ганиза-
циям при 
создании 
и совер-
шенство-
вании 
здоровь-
есберега-
ющей 
среды 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
органи-
заций по 
форми-
рованию 
культуры 
здоровья 
обуча-
ющихся 

предме-
тов, вне-
классная 
коррек-
ционно-
развива-
ющая 
и профи-
лактичес-
кая де-
ятель-
ность пе-
дагога. 
Проведе-
ние ро-
ди-
тельских 
собраний 
с привле-
чением 
узких 
специ-
алистов 
из орга-
низа-
ций – 
участни-
ков клас-
тера  

досуга ление 
аналити-
ческих 
справок 
и реко-
менда-
ций. 
Подго-
товка 
и изда-
ние мето-
дических 
матери-
алов для 
образо-
ватель-
ных ор-
ганиза-
ций реги-
она по 
вопросам 
форми-
рования 
культуры 
здоровья 
обуча-
ющихся 

Результат 
взаимо-
действия 

Постоянно действующая мобильная система взаимодействия организа-
ций и учреждений различных социальных институтов в региональном об-
разовательном пространстве по формированию культуры здоровья обуча-
ющихся  

 
Формирование культуры здоровья обучающихся является последо-

вательным процессом, состоящим из мотивационного, когнитивного, де-
ятельностного и рефлексивного этапов. 

Мотивационный этап обеспечивает успех реализации последующих 
этапов, поскольку на нем вырабатывается ценностное отношение личнос-
ти к здоровью и здоровому образу жизни. 

Когнитивный этап подразумевает приобретение специальных зна-
ний, теоретическую подготовку обучающихся к здоровьеориентирован-
ной деятельности. Очевидно, что мотивационный и когнитивный этапы 
должны быть тесно взаимосвязаны. 

Деятельностный этап ориентирован на вырабатывание умений, 
позволяющих выстраивать индивидуальную траекторию здоровья, и ос-
нован на содержании двух предыдущих этапов. 
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Рефлексивный этап предполагает самоанализ приобретенных ком-
петенций в сфере здорового образа жизни. 

Успешность взаимодействия участников кластера зависит от нес-
кольких факторов: 

● четкой ориентации на цель; 
● активизации коллективной деятельности в ходе решения задач; 
● высокого качественного уровня планирования и организации сов-

местной деятельности всеми ее участниками; 
● активной работы на всех уровнях управления кластером по разви-

тию прямых и обратных связей. 
Для обеспечения устойчивого развития кластера необходим монито-

ринг результативности его деятельности. Критерии и показатели оценки  
результатов целесообразно разбить на группы: 

1) организационные: наличие официальных договоров и соглаше-
ний о совместной работе, а также планов деятельности координационных 
органов региональной ресурсной образовательной организации и муници-
пальных ресурсных образовательных организаций в территориальных об-
разованиях региона и других документов, регламентирующих кластерное 
взаимодействие; 

2) материально-технические: доступность использования материаль-
но-технических ресурсов несколькими участниками кластера, наличие не-
обходимой базы для реализации обозначенных направлений его деятель-
ности; 

3) информационно-методические: подготовка методических и ин-
формационных материалов; публикаций по формированию культуры здо-
ровья обучающихся; распространение педагогами своего инновационного 
опыта на мастер-классах, конференциях, семинарах, конкурсах профес-
сионального мастерства и др.; 

4) кадровые: повышение квалификации и профессиональной ком-
петентности педагогов, трудоустройство в образовательные организации 
молодых сотрудников, привлечение узких специалистов и специалистов 
с особыми компетенциями (мастеров спорта, призеров Олимпийских игр, 
представителей бизнес-сообщества и др.); 

5) содержательные: повышение уровня культуры здоровья обуча-
ющихся и укрепление их здоровья; участие обучающихся в конкурсах 
и конференциях по тематике здоровьесбережения, в волонтерской де-
ятельности в сфере здорового образа жизни; участие родительской обще-
ственности в мероприятиях, проводимых представителями кластера. 
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Н. Н. Давыдова, Е. М. Дорожкин и В. А. Федоров, исследуя органи-
зационные аспекты функционирования научно-образовательной сети, 
подчеркивают, что одним из критериев эффективности деятельности 
кластера может являться сформированный и расширяющийся состав его 
участников [60, с. 186]. Увеличение количества субъектов совместной ак-
тивности создает благоприятные условия для дальнейшего развития каж-
дого представителя системы кластерного взаимодействия. 

Таким образом, предложенная структурно-функциональная модель 
отражает теоретические и организационно-педагогические основы де-
ятельности по интеграции ресурсов образовательных организаций и дру-
гих субъектов социокультурной сферы региона, ориентированной на фор-
мирование культуры здоровья обучающихся. 

Опытно-поисковая работа по апробации указанной модели, прово-
дившаяся в Пермском крае, показала, что многокомпонентная система 
кластерного взаимодействия имеет три уровня: региональный, муници-
пальный (городской) и институциональный. В данном случае субъектами 
кластера по формированию культуры здоровья обучающихся на реги-
ональном уровне являются Региональная ресурсная образовательная орга-
низация – ГКБОУ «Школа-интернат для детей с нарушением слуха и речи» 
г. Перми, имеющая официальный статус регионального ресурсного цен-
тра мониторинга здоровья обучающихся; муниципальные ресурсные об-
разовательные организации; Институт развития образования Пермского 
края (ИРО ПК), Региональный центр медицинской профилактики; Перм-
ский государственный национальный исследовательский университет 
(ПГНИУ); Региональный институт непрерывного образования (РИНО) – 
обособленное структурное подразделение ПГНИУ; региональные отделе-
ния всероссийского движения «Волонтеры-медики» и национальной ассо-
циации развития образования «Тетрадка дружбы». 

Статус ресурсной образовательной организации присваивает уч-
реждению муниципальный или региональный орган управления образо-
ванием на основании решения экспертно-методического совета. Име-
ющая этот статус организация выполняет административно-управленчес-
кую функцию и является своеобразным центром, аккумулирующим 
и распределяющим различные ресурсы: материально-технические, науч-
но-методические, информационные. Региональная ресурсная образова-
тельная организация – ГКБОУ «Школа-интернат для детей с нарушением 
слуха и речи» г. Перми координирует деятельность по формированию 
культуры здоровья обучающихся следующих муниципальных образований 
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Пермского края: городов Пермь, Березники, Кудымкар, Оса, Кунгур, 
Краснокамск, Лысьва, Чусовой и поселка городского типа Сарс. 

На муниципальном (городском) уровне регионального кластера 
опытно-экспериментальная работа в рамках данного исследования осу-
ществляется нами в г. Кунгуре благодаря многолетнему опыту сотрудни-
чества с управлением образования и образовательными организациями 
этой территории. Субъектами данного уровня являются МАОУ СОШ № 13 
(городская ресурсная образовательная организация), МАОУ ООШ № 17, 
МБОУ «СОШ для учащихся с ОВЗ», МБОУ ДО ДЮСШ «Лидер». 

Взаимодействие с другими социальными институтами осуществля-
ется на региональном уровне. Так, в обучении волонтеров принимают 
участие Региональный центр медицинской профилактики, молодежные 
общественные организации; в повышении компетентности педагогов – 
РИНО ПГНИУ, ИРО ПК и т. д.  

Наша практика муниципальной кластеризации показала, что спе-
цифика совместной деятельности учреждений и организаций, имеющих 
различную ведомственную принадлежность, зависит от особенностей кон-
кретной территории. 

Проведенная в опытно-поисковой работе оценка функционирова-
ния описанного кластера в соответствии с критериями и показателями, 
обозначенными в предложенной нами модели, подтвердила его ожида-
емую эффективность. Были достигнуты следующие результаты: 

1) подготовлены и утверждены документы, регламентирующие вза-
имодействие субъектов кластера по формированию культуры здоровья 
обучающихся на региональном, муниципальном и институциональном 
уровнях (приказы, планы работы, инновационные образовательные прог-
раммы, отчеты, соглашения); 

2) приобретен аппаратно-программный комплекс для скрининг-
оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, резер-
вов организма, параметров физического развития «Здоровье-экспресс» 
в рамках реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–
2020 годы» и программы научного исследования «Мониторинг здоровья 
обучающихся с ОВЗ» Института возрастной физиологии Российской ака-
демии образования по заказу Департамента государственной политики 
в сфере защиты прав детей; 

3) разработана и внедрена программа мониторинга на основе аппарат-
ного комплекса «Здоровье-экспресс» и информационно-методического ком-
плекса «Физмонитор», позволяющая производить не только оценку различных 
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показателей психофизического состояния организма человека, но и выстра-
ивать индивидуальные траектории сбережения и укрепления соматического 
здоровья и физической подготовленности для каждого обучающегося; 

4) подготовлено и издано около 100 публикаций по тематике здо-
ровьесбережения, из них 6 учебно-методических пособий (в том числе 
2 с грифом УМО вузов РФ по образованию в области физической культу-
ры), 1 монография, 4 статьи в журналах базы данных Scopus, 17 статей 
в журналах перечня ВАК РФ; разработаны и реализованы на базе РИНО 
ПГНИУ дополнительные профессиональные программы повышения ква-
лификации, в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий; реализовано функционирование ассоциации педагогов и пос-
тоянно действующего семинара на базе муниципального органа управле-
ния образования г. Кунгура Пермского края; 

5) осуществлен мониторинг уровня сформированности культуры 
здоровья обучающихся с ежегодной периодичностью на основе методики, 
предложенной Н. С. Гаркуша1 и адаптированной нами для каждого уров-
ня общего образования. Оценка производилась на основе следующих по-
казателей: осознание ценности здоровья, гармоничность образа жизни, 
владение культурными нормами в сфере здоровья, здоровьесозидающая 
активность. 

Результаты мониторинга культуры здоровья обучающихся в ходе 
данного исследования свидетельствуют о снижении количества школьни-
ков с низким уровнем этого показателя и повышении численности тех, 
кто имеет высокий уровень, а также о положительной динамике оценок 
среднего уровня. Данная тенденция свидетельствует об эффективности 
педагогической деятельности, в которой используются дополнительные 
ресурсы, появляющиеся в результате взаимодействия образовательных 
организаций и других социальных институтов внутри регионального об-
разовательного пространства. 

Заключение 
Анализ работ отечественных и зарубежных ученых, занимающихся 

проблемой охраны здоровья подрастающего поколения, позволил выявить 
их общую позицию о необходимости осуществлять целенаправленную де-
ятельность по сбережению и укреплению здоровья, формированию куль-
туры здоровья детей, подростков и молодежи в системе образования. Од-

                                                 
1 Гаркуша Н. С. Тенденции воспитания культуры здоровья школьников (гар-

монизация российских и европейских подходов): дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01. 
Белгород, 2015. С. 414–417. 
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нако ресурсов у образовательных организаций для получения желаемого 
результата в этой области недостаточно. 

В ходе нашего исследования дано теоретико-методологическое обос-
нование и разработано технологическое обеспечение процесса формиро-
вания культуры здоровья обучающихся в региональном образовательном 
пространстве, которое успешно на практике. 

Формирование особого образовательного пространства на регио-
нальном уровне открывает новые перспективы для интеграции админис-
тративно-управленческих, организационно-педагогических, оздорови-
тельно-профилактических ресурсов и возможностей различных социаль-
ных институтов в интересах охраны здоровья подрастающего поколения. 

Изложенные в статье теоретико-методологические основания интег-
рации ресурсов и возможностей различных социальных институтов в ус-
ловиях их кластерного взаимодействия в рамках регионального образова-
тельного пространства с целью формирования культуры здоровья обуча-
ющихся создают необходимые предпосылки для систематизации деятель-
ности специалистов сферы образования, других социальных институтов 
и органов исполнительной власти на местах по организации и развитию 
региональных кластеров в интересах охраны здоровья подрастающего по-
коления, что подтверждают результаты опытно-поисковой работы. 
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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. 



 

 

Образование и наука. Том 21, № 9. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 9. 2019 

 225 

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. 

7. References 
(Font size – 14 points, justified alignment) 
References should be formatted according to the Vancouver bibliographic style 

(refer to http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver). 
This implies that: 
● in-text references are given in square brackets using an Arabic numeral; 
● a sequentially numbered reference list providing full details of the correspon-

ding in-text reference is given at the end of the text. 

Bibliographic description of a book 
Format: 
Author AA. Title of book. # edition [if not first]. Place of Publication: Publisher; 

Year of publication. Pagination. 
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. 

Bibliographic description of a book retrieved from the Internet 
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) 
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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.) 

Bibliographic description of a conference paper 
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. p. page numbers. 

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–<I>IV.<I/> = How Our Word Will 
Respond: Humanitarian Education in the Development of the Russian Society and Peop-
le: Collection of Materials of the International Scientific-Practical Conference, 2017 Mar 
14–15, Moscow. Part I–IV. Moscow: MIIT; 2017. p. 555–570. (In Russ.) 

Bibliographic description of a conference paper  
retrieved from the Internet 

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. 

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 

Bibliographic description of a journal article (periodicals) 
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. 

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. 



 

 

Образование и наука. Том 21, № 9. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 9. 2019 

 231 

Bibliographic description of a journal article (periodicals)  
retrieved from the Internet 

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 

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 

 




