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СЛОВО
от академического руководителя программы

Замысел наших сборников прост — мы создаем условия для отработки 
навыка написания академических текстов у магистрантов программы.

Воплощение замысла оказалось не простой задачей и для авторов, и для 
редакторов. Десятилетний опыт не сделал этот труд простым, но мы точно 
знаем, что это — не сизифов труд.

За десять лет мы выпустили «в свет» более 250 статей. Каждая статья —
фрагмент большой работы, где на 5–7 страницах сделана попытка рассказать 
о самом главном на определенном этапе исследования или проектирования. 

Мы пытаемся в коротком, но плотном тексте дать информацию о новом 
знании, полученном магистрантами программы через свои собственные 
исследования. Надеемся, читатель сможет уловить эту новизну по темам, 
эмпирическим данным, выводам. Хотелось бы быть полезными не только для 
себя, но и для других.

Иногда самые простые и обычные ситуации становятся явлениями просто 
от того, что мы рискнули рассмотреть их с иной точки зрения, или глубже, чем 
всегда, или в сравнении с прошлым в расчете на будущее.

Предлагаемые к прочтению тексты разнообразны по тематике и по замыслу 
и дают представление о направлениях исследований и проектирования, 
которыми интересуются магистранты как практики, как исследователи.

Авторы представляют в статьях размышления и утверждения, аналитику и 
отчеты, смыслы и сомнения по направлениям развития Школы как института 
и организации. 

Наши авторы открыты для дискуссий по предложенной тематике — для чего 
на специальной странице даны их электронные адреса.

Статьи составлены по академическим правилам, все тексты прошли 
соответствующую проверку на границы «заимствований» и согласованы с 
научными руководителями магистрантов.

Мы рассчитываем на то, что материалы сборника будут полезны не 
только тем, кто Школу знает и управляет ее развитием, но и тем, кто только 
собирается обновлять или развивать свои компетенции в области управления 
образованием. 

Мы желаем каждому нашему читателю делать блестящую карьеру в том 
жизненном пространстве человека, через которое проходит вся нация — в 
пространстве образования.

Академический руководитель 
магистерской программы «Управление образованием» 

Канд. пед. наук, проф. Н. А. Заиченко 
zanat@hse.ru
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ОЦЕНКА ИНОЯЗЫЧНЫХ АККАУНТОВ 
УНИВЕРСИТЕТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

А. П. Безруких 
Научный руководитель — Л. С. Илюшин 

В статье предлагается методика оценки иноязычных аккаунтов российских 
университетов по 4 критериям: оформление страницы; тип контента и частота 
публикаций; уровень вовлеченности пользователей; организация обратной 
связи.

Ключевые слова: аккаунты университетов, социальные сети, коммуника-
ционная политика вузов, оценка соцсетей университетов.

Key words: university accounts, social networks, communication policy of 
universities, assessment of university social networks.

В целях повышения привлекательности и конкурентоспособности россий-
ского образования на международном рынке образовательных услуг в мае 
2017 г. запущен приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала рос-
сийской системы образования», рассчитанный на срок до 2025 г. [7].

Так как страна проживания студентов и университеты, в которых они будут 
проходить обучение, находятся географически далеко друг от друга, то на пер-
вый план выходят онлайн каналы коммуникации: веб-сайты и социальные сети. 
Социальные сети, в отличие от сайта, являются менее формальным и более 
гибким во взаимодействии с пользователями ресурсом.

Для оценки иноязычных аккаунтов университетов в социальных сетях ис-
пользуется контент-анализ по четырем критериям, каждому из которых будет 
соответствовать несколько показателей, за выполнение которых будет при-
сваиваться определенные баллы. 

Контент-анализ представляет собой метод качественно-количественного 
анализа содержания данных с целью выявления или измерения различных 
отраженных в них фактов и тенденций [Манаев, 2021]. Объектами контент-ана-
лиза могут быть документы, сообщения, комментарии в социальных сетях и 
форумах, размещаемые видео и аудиофайлы и др. [Борисова, 2019]

Первый критерий, который будет анализироваться — это оформление акка-
унта в социальной сети. Здесь рассматриваются такие параметры, как язык, на 
котором оформлена страница и виды заполненных разделов об университете. 
Этот критерий выделен отдельно, потому что сравнительно мало университе-
тов имеют страницы в социальных сетях, полноценно оформленные на ино-
странном языке [Яркова, 2019, 10] 

Второй критерий — это тип контента в социальной сети и регулярность 
публикаций. Для оценки необходимо проанализировать, как часто делаются 
публикации, какой материал публикуется и насколько он разнообразен. Из 
предпочитаемых пользователями форматов постов наиболее актуальными яв-
ляются текст, изображения и видео, при этом пользователь не готов прилагать 
усилия при прочтении текста (открывать его в виде статьи, переходить на сто-
ронний ресурс — например, сайт университета) [Морозова, 2021]. И существует 
тенденция к увеличению количества видео- и фото- публикаций, «визуальный 

контент сегодня превалирует над всеми иными типами в социальных сетях» 
[Муронец, 2015]. 

Регулярность публикаций и обновлений на странице университетов важна, 
потому что это позволяет регулярно взаимодействовать с пользователем, ведь 
социальные сети отличаются от других веб-сайтов тем, что пользователи сами 
определяют количество, качество контента и частоту его обновления [Крав-
ченко, 2019,3].

Третий критерий — Engagement Rate. ER — это активная аудитория или 
вовлеченность. «Вовлечение — это действие потребителя, которое косвенно 
связано с его опытом взаимодействия с продуктом, брендом, сообщением и т. 
д.» [Пескова, 2011]. В социальных сетях пользователи могут открыто демонстри-
ровать свое отношение к публикуемым материалам: оставлять комментарии, 
участвовать в обсуждении, копировать информацию, ставить «лайки», а также 
объединяться в группы по интересам.

Коэффициент вовлеченности в социальных сетях измеряется в процентах 
и показывает, какое количество аудитории аккаунта реагирует на посты. ER= 
количество реакций на посты\количество подписчиков х 100%. 

Четвертый критерий — Benefit (обратная связь с университетом). Эффек-
тивная обратная связь — ключевой фактор успешности коммуникационного 
процесса [Васильева, 2013]. В этом критерии анализируется, как быстро можно 
связаться с университетом, оставить свой вопрос специалисту или заполнить 
аппликационную форму на обучение без долгих поисков. «Оперативная об-
ратная связь», как критерий оценки коммуникационной активности вузов в со-
циальных сетях, выделялся и ранее, но по другим показателям: «на основании 
данных сервиса аналитики социальных сетей оценивалась скорость реакции 
модераторов группы на вопросы пользователей, процент отвеченных вопро-
сов, количество вопросов» [Шевченко, 2018]. Для иноязычных аккаунтов уни-
верситетов список показателей был сокращен (табл. 1).

Таблица 1.
Критерии оценки иноязычных аккаунтов университетов 

в социальных сетях

Критерии Показатели Баллы
Оформление 
аккаунта 

Наличие страницы с контентом на 
иностранном языке

2 балла — страница на 
одном иностранном 
языке
1 балл — страница 
ведется одновременно 
на 2-х и более языках, 
либо используется 
автоматический 
перевод.
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Оформление 
аккаунта 

Виды текстовых разделов на странице 
в социальной сети:
А) информация об университете
Б) информация об образовательных 
программах
В) информация о преподавателях
Г) информация о городе, в котором 
будет обучение
Д) ссылка на сайт университета и\или 
другие группы в соц. сетях
Е) информация о стоимости 
образовательных программ для 
иностранцев;
Ж) контактная информация 
университета

По 1 баллу за каждый 
показатель

Виды фото и видео-контента на 
странице в социальной сети на 
иностранном языке
А) наличие фотоальбомов \ 
фотографий университета
Б) наличие видеороликов
В) публикации в сториз

По 1 баллу за каждый 
показатель

Тип контента 
и частота 
публикаций

А) Наличие разного типа 
текстов\иллюстраций\видео в 
информационной ленте (вовлекающий, 
обучающий, информационные, 
рекламный и др.)
Б) Уникальный контент для соц. сети 
(отсутствие полного дублирования 
информации из раздела «Новости» 
сайта университета в социальную 
сеть)
В) Частота публикаций 
видеоконтента в сториз соц. сети 
Г) Частота публикаций в постах 
(текстовый, фото- и видеоконтент)

По 1 баллу за первые 2 
показателя.

Частота публикаций:
А) 1 раз в неделю — 1 балл
Б) 3 раза в неделю 
и более — 2 балла за 
каждый из показателей

Engagement Rate
(Вовлеченность 
пользователей) 

Б) Уникальный контент для соц. сети 
(отсутствие полного дублирования 
информации из раздела «Новости» 
сайта университета в социальную 
сеть)

От 1 до 3 баллов
А) до 1000 подписчиков — 
1 балл, 
от 1000 до 10 тыс. — 
2 балла,
более 10 тыс — 3 балла.
Б-Г) менее 1% 
подписчиков — 1 балл, 
3% — 2 балла, 
более 3% — 3 балла.

Benefit 
(обратная связь 
с университе-
том)

Наличие возможности:
А) перехода на сайт университета
Б) заполнить аппликационную форму 
на обучение.
В) написать сообщение/связаться с 
менеджером

По 1 баллу за каждый 
показатель

Таким образом, используя данную таблицу можно провести оценку ино-
язычных аккаунтов в социальных сетях российских университетов, сравнив 
их по различным показателям, используя систему баллов. Это поможет более 
полно использовать потенциал социальных сетей для привлечения иностран-
ных студентов на образовательные программы университетов.
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НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
НАРОДОВ РОССИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ДЕФИЦИТЫ И ПОТЕНЦИАЛ

Е. С. Черменина
Научный руководитель — С. Г. Баронене

В статье рассматриваются актуальные запросы со стороны государства к 
формированию кадров в сфере нематериального культурного наследия наро-
дов Российской Федерации в сравнении действующей практикой подготовки 
специалистов данного профиля в системе высшего образования, на примере 
образовательных программ по специальности «Этномузыкология».

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие, этномузыкология, 
высшее образование, кадровое обеспечение нематериального культурного 
наследия.

Key words: Intangible cultural heritage, Ethnomusicology, Higher education, 
Intangible cultural heritage staffing. 

Вопрос кадрового обеспечения сферы нематериального культурного на-
следия является одним из наиболее актуальных в преддверии 2022 года, объ-
явленного президентом Российской Федерации «годом народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов России». До сих пор разносто-
ронняя деятельность в этом направлении, включающая выявление, изучение, 
сохранение, презентацию и популяризацию объектов нематериального куль-
турного наследия, является одной из самых неразработанных в нашей стра-
не в нормативно-правовом и законодательном отношении [Дугужева, 2019]. 
Нерешенным также остается вопрос о том, специалисты какой квалификации 
должны ее осуществлять. 

Следует отметить, что сам термин «нематериальное культурное наследие» 
не имеет единой трактовки, принятой в мировой практике. Согласно Конвен-
ции об охране нематериального культурного наследия, принятой Генеральной 
конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (далее — ЮНЕСКО) 17 октября 2003 года, «нематериальное 
культурное наследие означает обычаи, формы представления и выражения, 
знания и навыки, — а также связанные с ними инструменты, предметы, арте-
факты и культурные пространства, — признанные сообществами, группами и, 
в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного на-
следия» [2, ст. 2, п. 1]. Таким образом, в эту сферу включаются устные традиции 
и формы выражения (в том числе язык), исполнительские искусства, обычаи, 
обряды, празднества, знания и навыки, связанные с традиционными ремесла-
ми [2, ст. 2, п. 2]. 

Необходимо отметить, что Конвенция не ратифицирована Российской Фе-
дерацией. Основной документ, регламентирующий сегодня данную сферу в 
нашей стране, — «Основы государственной культурной политики», утвержд 
енные Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. (№ 808), 
где в качестве одной из главных задач выдвигается «создание общероссийской 

системы сохранения нематериального культурного наследия» [6, VI]. Однако, 
понимание термина «нематериальное культурное наследие», оказывается от-
личным, от принятого в Конвенции ЮНЕСКО 2003 г. 

Согласно «Основам» нематериальное культурное наследие является частью 
культурного наследия в целом и включает «языки и диалекты, традиции, обы-
чаи и верования, фольклор, традиционные уклады жизни и представления об 
устройстве мира народов, народностей, этнических групп, русскую литературу 
и литературу народов России, музыкальное, театральное, кинематографиче-
ское наследие, созданную в стране уникальную систему подготовки творческих 
кадров» [6, III]. Таким образом содержательное поле явлений, попадающих в 
сферу нематериального культурного наследия, оказалось значительно расши-
ренным: если в Конвенции ЮНЕСКО говорится, преимущественно о народной 
традиционной культуре, фольклоре, то в нашей стране этот аспект дополняется 
профессиональной деятельностью, связанной с музыкальной, театральной, ли-
тературной и даже кинематографической сферой, выходящей далеко за преде-
лы устной фольклорной традиции. 

Исследовательский интерес данной статьи связан с той частью нематери-
ального культурного наследия, которая объединяется понятием «фольклор» 
или шире — «народная традиционная культура». В нормативно-правовых доку-
ментах она выделена формулировкой «нематериальное культурное наследие 
народов России».

Вопрос кадрового обеспечения деятельности в сфере сохранения немате-
риального культурного наследия народов России является одним из ключе-
вых: специалисты какого профиля должны заниматься данной деятельностью? 
Какими компетенциями они должны обладать? Какие функции, связанные с 
культурным наследием, на них возлагаются? 

Согласно Конвенции ЮНЕСКО от 2003 года под «охраной» понимается «при-
нятие мер с целью обеспечения жизнеспособности нематериального культур-
ного наследия, включая его идентификацию, документирование, исследование, 
сохранение, защиту, популяризацию, повышение его роли, его передачу, глав-
ным образом с помощью формального и неформального образования, а также 
возрождение различных аспектов такого наследия» [2, ст. 2, п. 3]. Здесь важно 
отметить комплексность подхода, а также особое значение образования в деле 
сохранения нематериального культурного наследия.

Однако, в российской трактовке «сохранение культурного наследия» по-
нимается, прежде всего, как обеспечение физической сохранности объектов 
материального культурного наследия: собирание, документирование и изуче-
ние объектов нематериального культурного наследия, вовлечение в культур-
ный и научный оборот объектов культурного наследия [6, III]. Основной акцент 
оказывается смещенным в зону выявления, описания и изучения объектов 
нематериального культурного наследия. Однако, «механизм культурной са-
моорганиазции» предполагает не только функцию архивирования (знакового 
запечатления и сохранности аутентичных образцов), но и практики их актуа-
лизации. Этот важнейший аспект был учтен при закреплении видов деятель-
ности в сфере нематериального культурного наследия в базовом (отраслевом) 
перечне государственных и муниципальных услуг и работ (в сфере «Культура, 
кинематография, туризм»): 07.021.1 «Выявление, изучение, сохранение, раз-
витие и популяризация объектов нематериального культурного наследия на-
родов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» [5].
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В связи с комплексностью подхода в решении задач «сохранения» немате-
риального культурного наследия, необходим аналогичный подход в системе 
подготовки кадров. 

В 2002 году благодаря усилиям преподавателей и сотрудников Санкт-
Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корса-
кова в перечень направлений подготовки и специальностей ВПО в области 
культуры искусства была включена самостоятельная специальность — «Этно-
музыкология», которая может быть рассмотрена в качестве базовой для опре-
деления профессиональных компетенций специалиста в сфере нематериаль-
ного культурного наследия. 

Уже при разработке государственного образовательного стандарта (обсуж-
дение и утверждение которого происходило в 2002–2004 гг.) программа под-
готовки специалистов в области этномузыкологии принципиально носила ком-
плексный, междисциплинарный характер, ориентированный на сохранение 
и воссоздание в современной действительности форм, относящихся к сфере 
культурного наследия.

Однако, 20-летний период существования образовательных программ выс-
шего образования по специальности «этномузыкология» требует рефлексив-
ной проработки в ориентации на выявление актуальной ситуации спроса и 
предложения в сфере кадрового обеспечения деятельности по сохранению 
нематериального культурного наследия народов России. 

Сегодня «этномузыкология» — это профиль в рамках направления под-
готовки «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», уровень бака-
лавриата (53.03.06)1 и магистратуры (53.04.06) . В 2020–2021 учебном году по 
профилю «этномузыкология» велось обучение в девяти образовательных ор-
ганизациях высшего образования в области искусства в Санкт-Петербурге (1), 
Москве (3), Воронеже (1), Екатеринбурге (1) и Республиках Татарстан (Казань), 
Башкортостан (Уфа), Карелия (Петрозаводск)2. Во всех образовательных органи-
зациях реализовывались программы уровня бакалавриата (формы обучения: 
очная — 9, заочная — 1), в четырех — программы магистратуры (формы об-
учения: очная — 3, заочная — 1). 

Анализ основных образовательных программ показал, что во всех рассмо-
тренных программах комплексный характер «определяется сочетанием науч-
но-теоретического, исполнительского и педагогического профилей обучения, 
что способствует универсальной профессиональной подготовке выпускников» 
[Лобкова, 2021], что соотносится с задачами выявления, изучения и в некоторой 
степени презентации (через исполнение и педагогическую практику) немате-
риального культурного наследия. Таким образом, большая часть рассмотрен-
ных программ по профилю «этномузыкология» формируется на трех направ-
лениях: наука, исполнительство, педагогика. 

Наиболее дефицитной, с точки зрения отражения в учебных планах бакалав-
ров и магистров, является сфера популяризации (и частично презентации) не-
материального культурного наследия. Дисциплины, направленные на решение 
данных задач, введены только в некоторых образовательных организациях: 
«Теория и практика современного образования», «Связи с общественностью», 
«Концертно-просветительская работа» (Уфимский государственный институт 
искусств имени Загира Исмагилова), «Культура как сфера экономических от-
ношений», «Формы сценического воплощения фольклора» (Уральская госу-
дарственная консерватория имени М.П. Мусоргского) на уровне бакалавриата. 
Отметим, что на уровне магистратуры вводятся дисциплины «Нематериальное 
культурное наследие: изучение, сохранение, актуализация», «Менеджмент в 
сфере культуры» (Российская академия музыки имени Гнесиных), что углубляет 
работу с нормативными документами и помогает овладеть навыками продви-
жения продукта в современном культурном пространстве. 

Обучение на прочной научно-теоретической базе с широким спектром 
аналитических и методических навыков в сочетании с творческим блоком 
определяет экспертность выпускников профиля «этномузыкология».

В 2021 году особое значение и резонанс получает направление, связанное с 
развитием национальной креативной экономики, которая согласно «Концепции 
развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их 
государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях» 
(до 2030 года), утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 20.09.2021, 
N 2613-р, «должна быть основана на человеческом капитале и историко-
культурном наследии народов Российской Федерации», а также базируется в 
том числе на принципе «преемственности и инноваций», что подразумевает 
«опору на этнокультурные, исторические особенности и традиции <…>» [3, IV]. 

Таким образом, основной потенциал развития программ по направлению 
подготовки «этномузыкология», который может также обеспечить широкую 
востребованность выпускников данного профиля, находится в сфере презен-
тации и актуализации нематериального культурного наследия народов России 
и имеет тесную связь с современными законотворческими инициативами.
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ПРОБЛЕМА ПОИСКА ВАРИАНТОВ ПАРТНЕРСТВА 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ И ДЕТСКИХ 
ТЕХНОПАРКОВ «КВАНТОРИУМ» 

Д. А. Егорова
Научный руководитель — Н. А. Заиченко

В статье рассматриваются примеры реализованных детских технологи-
ческих проектов совместно с реальным сектором экономики в рамках сети 
«Кванториум». 

Проблема в том, как развивать партнерские отношения между детскими 
технопарками и реальным сектором экономики. Некоторые предположения и 
варианты развития партнерских отношений представлены в статье. В рамках 
поиска решения проблемы установлена типология партнеров, их запросы на 
проекты и выявлены наиболее перспективные направления для создания про-
ектов кванторианцами. 

Ключевые слова: партнеры, технологические проекты, реальный сектор 
экономики, дополнительное образование.

Key words: partners, technology projects, the real economy, additional 
education.

Одним из основных показателей повышения эффективности
и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, определен-

ных Указом Президента Российской Федерации, является показатель «Доля 
детей, охваченных образовательными программами дополнительного обра-
зования детей, в общей численности детей и молодежи 5–18 лет».

Для проведения анализа образовательной политики рассмотрим норматив-
но-правовую базу 2015–2020 гг. в области поддержки детского технического 
творчества на примере федеральной сети детских технопарков «Кванториум» 
(далее — ДТ «Кванториум»).

Проект «Кванториум» реализуется с 2015 года и поддерживается Прези-
дентом Российской Федерации в ряде нормативно-правовых документов [1, 2, 
3]. С 2016 г. ДТ «Кванториум» создаются в рамках приоритетного проекта «До-
ступное дополнительное образование для детей» государственной программы 
«Развитие образования» [4].

В соответствии с приоритетным проектом до 2021 года в субъектах РФ на 
условиях софинансирования из федерального бюджета должны быть созданы

85 детских технопарков, в том числе до конца 2018 года — не менее 58 дет-
ских технопарков. На 1 января 2021 года создано 126 детских технопарка в 66 
субъектах Федерации.

В 2019 г. разработан Национальный проект «Образование» 2019-2024 [6], в 
рамках которого будут продолжать развивать сеть ДТ «Кванториум» на основе 
Федерального проекта «Успех каждого реб енка» [7].

Основные мероприятия в рамках проекта, связанные с взаимодействием 
реального сектора экономики и технопарков:
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• «Реализация образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования в сетевой форме с участием организаций дополни-
тельного образования детей, среднего профессионального и высшего 
образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений 
культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций».

• «Расширить практику участия представителей общественно-делового со-
общества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в 
управлении деятельностью образовательных организаций».

До 2021 года в каждом регионе открывались технопарки на основании 
Распоряжения «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 
функционированию детских технопарков «Кванториум» [8]. В соответствии с 
рекомендациями можно выделить три ключевых задачи, связанных с привле-
чением бизнес-партнеров:

1. «Концепция предполагает наличие интеллектуальных и индустриальных 
партнеров»;

2. «Любой детский технопарк «Кванториум» должен являться соисполните-
лем крупных проектов»;

3. П.9 Чек-листа по созданию ДТ «Кванториум»: «Привлечение бизнес-пар-
тнеров из реального сектора экономики».

В 2021 г. стратегия развития «Кванториумов» дополнилась возможностью 
развивать детские технопарки на базе образовательных организаций, назы-
ваемые «Школьными кванториумами» [9] в рамках реализации федерального 
проекта «Современная школа». 

В соответствии с законодательством, детские технопарки должны реализо-
вывать проекты совместно с бизнес-партнерами, но именно тут и возникает 
проблема — противоречие между декларированным развитием детского на-
учно-технического творчества и отсутствием поддержки от реального сектора 
экономики.

Мы предполагаем, что отсутствие данной поддержки связано с недостаточ-
ным информированием общественности о деятельности технопарка, реальных 
детских технологических проектах, что не да ет повысить узнаваемость бренда 
«Кванториума» и профессионального доверия к детским проектам со стороны 
реального сектора экономики. 

Логично предположить, что основным механизмом распространения 
информации о деятельности «Кванториумов» является информирующее по-
ведение самих кванторианцев, т. е. школьников, создающих совместно с пе-
дагогами-наставниками эти реальные проекты: рассказывают ли они о своей 
проектной деятельности родителям, советуют ли они своим друзьям прийти 
учиться в технопарк, пишут ли в сетях (в контакт-группах) о своих достижениях. 
Наша предварительная гипотеза о повышении узнаваемости «Кванториумов» 
состояла в том, что если сами кванторианцы будут рассказывать о технопар-
ке и своей деятельности в нем, то это повысит узнаваемость организации и 
информированность общественности о полезности проектной деятельности 
кванторианцев, что, в свою очередь, привлечет партн еров из реального сек-
тора экономики.

Нами был провед ен опрос 61 кванторианца в возрасте от 11 до 16 лет, об-
учающихся в ДТ «Кванториум» города Всеволожска. Оказалось, что практически 
90% кванторианцев рассказывают о своих проектах и о Кванториуме и 74% 
готовы делать это еще чаще, но обратной связи (поддержки) от партнеров нет. 

Таким образом, наше предположение не оправдалось, по крайней мере, на 
примере «Кванториума» во Всеволожске.

Следующее предположение состояло в том, что если мы будем знать о за-
просах реального сектора экономики, как источника потенциального партнер-
ства для «Кванториумов», то это может привлечь внимание бизнес-партнеров к 
деятельности кванторианцев. Для того, чтобы выявить некие закономерности

в привлечении партн еров в технопарки, а также для определения актуаль-
ных отраслей для создания проектов нами была проанализирована проектная 
деятельность технопарков в каждом регионе страны. На основе полученных 
результатов можно сделать вывод о том, какие сферы проектной деятельности 
наиболее востребованы в реальном секторе экономики. Был проведен анализ 
сайтов детских технопарков и выявлены успешные практики реализованных 
детских технических проектов (Таблица 1). 

Таблица 1.
Успешные практики реализации детских технологических проектов 

в сети ДТ «Кванториум» в разных федеральных округах

№ Область Проект Партн ер
Центральный федеральный округ

1 Белгородская Уникальная USB-розетка РЖД

Мастер-модели для литья Инжиниринговая 
компания 
«Спецмашпроект»

2 Владимирская Виртуальный тренажер для 
хлебозавода

Владимирский хлебозавод

Виртуальный 
палеонтологический музей

Геологический факультет 
ВГУ

3 Воронежская Необитаемый 
телеуправляемый подводный 
аппарат

АО Концерн "Созвездие"

4 Ивановская Мобильное приложение 
дополненной реальности 
«Ожившие картины»

Музей Исаака Левитана
в Пл есе

Модель «Тактильный стикер»;
Промышленный образец «Набор 
тактильных стикеров» — для 
кастомизации стандартных 
кубиков Рубика для сборки 
вслепую

Всемирная ассоциация 
кубика (WCA)

5 Орловская Разработка параметров 
качества молочной продукции

ФНЦ зернобобовых
и крупяных культур

6 Тамбовская Парк, построенный на мусорном 
полигоне в г.Тамбов

Администрация города

7 Ярославская Защита заводских крыш от 
гнездования чаек

ПАО «ОДК – Сатурн»
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Северо-Западный федеральный округ

8 Республика 
Карелия

Дизайн интерьера и создание 
брендбука

«Кафе-гриль»

9 Калининградская Автомат для сортировки 
янтаря

Компания «Festo» 
(поставка 
автоматизированных 
систем)

10 Ленинградская 3D-модель детской площадки ООО «Горки»

11 Новгородская Прототип робота для 
автоматической посадки 
деревьев

Региональный центр 
развития инноваций
и промышленности

Южный федеральный округ

12 Краснодарский 
край

Скаймеки с Wi-Fi Интернет-провайдер 
«Сибирские сети»

13 Волгоградская 
область

Умный дом с гибридной 
системой электроснабжения

ПАО "Россети-Юга-
Волгоградэнерго"

Северно-Кавказский федеральный округ

14 Ставропольский 
край

Зарядное устройство на 
водороде для ноутбука

Минобороны РФ

Приволжский федеральный округ

15 Республика 
Мордовия

3D-модель основного корпуса 
ресторанного комплекса

Ресторанный комплекс 
«Мордовское подворье»

16 Республика 
Татарстан

Обучающий симулятор VR 
Simulator

ПАО «КАМАЗ»

17 Чувашская 
Республика

Реконструкция «Героические 
рубежи обороны. Сурский рубеж»

Управление образования 
администрации
г. Чебоксары

18 Кировская Кукольная анимация Мультстудия КОГОАУ ВГГ

19 Нижегородская Детали для защитных 
медицинских щитков

Сообщество «Мейкеры 
против COVID»

20 Оренбургская «Солнечный компьютер» Группа компаний 
«Информатика»

21 Пензенская Модуль управления для операций 
по замене клапана сердца

ЗАО НПП «МедИнж»

22 Пермская АРТ- проект «Живые картины 
Перми»

Галерея «Марис-арт», 
студия видеоанимации 
«Биармия»

23 Самарская Сеть гражданского 
мониторинга воздуха

АНО «Аиралаб Рус»

Уральский федеральный округ

24 Свердловс-кая Беспилотный аппарат для 
диагностики рельсов

РЖД

Сибирский федеральный округ

25 Алтайский край Интерактивная ГИС-карта 
«Узнай Барнаул сам»

Администрация Барнаула

Голосовой ассистент для 
передачи показаний приборов 
учета в предприятия ЖКХ

Группа компаний 
«Система Город»

26 Красноярский 
край

Альтернативные
био-скамейки
с wi-fi и зарядкой

Администрация города 
Красноярск

27 Кемеровская Цифровая карта коренных 
народов Кузбасса

«Ростелеком»

28 Томская Замена светильников 
внутреннего освещения на 
светодиодные

АО «Сибкабель»

Создание нового вкуса йогурта ООО «Деревенское 
молочко»

Дальневосточный федеральный округ

29 Республика Саха 
(Якутия)

Методическое пособие 
«Изучение экологического 
состояния природы Якутии»

Якутское республиканское 
общественное движение 
по поддержке гражданских 
инициатив в воспитании
и дополнительном 
образовании детей 
«Воспитание — всем 
обществом»

30 Сахалинская Китовая тюрьма в Приморье. 
Помощь ГИС

ИТЦ «СКАНЭКС»

Улучшение городской среды АНО «Наш город»

На основании полученных результатов поиска информации можно сделать 
следующие выводы:

1. Самые востребованные направления реализации проектов: 
3D-моделирование и улучшение городской среды 

2. Больше всего проектов реализуется в: Центральном (27% от общего чис-
ла анализируемых проектов) и Приволжском федеральном округе (25% 
проектов)

3. Выявлено два типа партн ерств:
• государственная поддержка (поддержано 5 проектов);
• сектор реальной экономики (поддержано 25 проектов)
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На основании выявленных тенденций общефедерального уровня
ДТ «Кванториум» г. Всеволожск может предложить партн ерам следующие 

проекты в области 3D-моделирования и улучшения городской среды:
1. Создание 3D-модели по заказу (на практике уже был создан макет гольф-

поля со стартовыми площадками для федерации гольфа Ленинградской 
области);

2. Проект «Eco-Land» — представляет собой «умные мусорки», внутри кото-
рых расположены датчики наполненности, модули для передачи сигнала, 
блок питания и управления. Такие устройства могут оповещать операто-
ров по вывозу ТКО о наполненности мусорных контейнеров при помощи 
уведомлений в специальном приложении;

3. «Биомаска» — это маска, созданная с помощью специально материала, 
который по своим свойствам не уступает медицинской маске, но не на-
носить урон окружающей среде, так как разлагается в течение года;

4. Умная станция для зарядки электросамокатов.
В ходе анализа сайтов технопарков по федеральным округам была получена 

дополнительная информация, которая не входила в задачи нашего исследова-
ния, но мы считаем эту информацию важной с точки зрения продвижения дея-
тельности «Кванториумов». Как оказалось, реальная партнерская деятельность 
«Кванториумов» либо плохо представлена в открытом доступе (на сайтах), либо 
партнерских отношений не создано (Таблица 2) 

Таблица 2.
Представленность партнерских проектов на сайтах «Кванториумов»

№ Федеральный 
округ

Количество 
«Кванториумов» 
в округе

Количество 
«Кванториумов»,
у которых есть 
сайт

Кол-во сайтов, 
на которых есть 
информация по 
проектам

1 Центральный 20 20 7

2 Северо-
Западный

17 15 4

3 Южный 11 9 2

4 Северно-
Кавказский

7 5 1

5 Приволжский 26 25 9

6 Уральский 15 13 1

7 Сибирский 15 15 4

8 Дальне-
восточный

15 14 2

Итого: 126 116 30

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что менее, чем 
треть технопарков информируют общественность о реализованных проектах, 
что показывает низкий уровень соответствия их деятельности поставленным 
задачам Федерального оператора. Малая часть «Кванториумов» реализует 
детские проекты совместно с реальным сектором экономики, что является 
подтверждением существующего противоречия между декларированными 
задачами государственной политики о том, что каждый технопарк должен яв-
ляться соисполнителем крупных проектов и привлекать бизнес-партнеров и 
отсутствием поддержки от реального сектора экономики.
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ПРОФСТАЖИРОВКИ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И УНИВЕРСИТЕТА

Н. К. Генидзе 
научный руководитель — д. пед. наук, проф. Л. С. Илюшин 

Аннотация: в статье рассматриваются формы взаимодействия работодате-
лей и образовательных организаций высшего образования, особое внимание 
посвящено взаимодействию, связанному с повышением квалификации препо-
давателей на предприятии и организации профстажировок.

Ключевые слова: работодатель, взаимодействие вуза и бизнеса, профста-
жировка, повышение квалификации

Key words: employer, the interaction of university and business, professional 
training, professional development

Качество взаимодействия российских университетов и бизнеса не в полной 
мере отвечает потребностям участников образовательного процесса в высшей 
школе. Студентам, поступившим в вуз, необходимо не только быть вовлечен-
ными в образовательный процесс, но и получить первичный опыт взаимодей-
ствия с работодателями, чтобы по окончании вуза быть готовым к работе по 
профессии.

Вуз, таким образом, становится не только площадкой, где взаимодействует 
лишь студент и преподаватели, но площадкой, где взаимодействует студент и 
работодатели, представители профессии, бизнеса. И это взаимодействие долж-
но быть системным, продуманным и интегрировано в программу обучения 
таким образом, чтобы любой мастер-класс, открытая лекция или посещение 
профильных предприятий стали частью общей системы подготовки бакалав-
ров или магистрантов. В настоящее время в учебных планах прописываются 
только модули учебной и производственной практики.

Для университетов в целом и для студентов в частности привлечение ра-
ботодателей к участию в образовательном процессе выгодно по нескольким 
причинам, оно открывает возможности для:

• корректировки учебных планов в соответствии с актуальными требова-
ниями рынка;

• участия работодателей в разработке профессиональных стандартов;
• финансирования отдельных исследований или проектов;
• улучшения материально-технического обеспечения вуза;
• предоставления мест для практики студентов;
• трудоустройства выпускников;
• применения результатов студенческих научных исследований на прак-

тике и др.
Для работодателей взаимодействие с вузами также выгодно: при подготов-

ке будущих выпускников учитываются современные потребности рынка труда 
по данной специальности, а значит, после окончания вуза, объективно еще не 
имея достаточного опыта и трудового стажа, они будут более готовы к работе 
по специальности. По результатам общения со студентами в период практики, 

учебной и внеучебной деятельности компании могут пригласить на работу 
наиболее успешных выпускников, обладающих высоким потенциалом. Кроме 
того, взаимодействие с вузами позволяет бизнесу знакомиться с новейшими 
научными достижениями и технологиями.

На основе изученного опыта Санкт-Петербургского государственного эко-
номического университета (СПбГЭУ) и других университетов [2, 3] формы при-
влечения работодателей к сотрудничеству с вузами можно разделить на не-
сколько групп [1].

1. взаимодействие, связанное с практической подготовкой студентов и 
трудоустройством выпускников (трудоустройство на время практики, 
стажировки, параллельно с учебой или после окончания вуза; участие 
в работе вузовских центров карьеры, ассоциации выпускников и т.д.);

2. взаимодействие, связанное с разработкой и актуализацией образова-
тельных программ, учебных планов, профессиональных стандартов;

3. взаимодействие, непосредственно связанное с образовательным про-
цессом, в частности:
3.1. трудоустройство работодателя в вузе в качестве преподавателя на 

условиях срочного трудового договора по совместительству или по 
договору гражданско-правового характера;

3.2. создание базовых кафедр;
3.3. совместное проведение мастер-классов, открытых лекций, конферен-

ций, участие известных представителей профессии в качестве при-
глашенных лекторов, экспертов, участников круглых столов, дискус-
сий, дебатов, а также научных, научно-практических и конференций 
и т. д.;

3.4. проведение конкурсов и олимпиад, связанных со специальностью, с 
привлечением работодателей и известных представителей профес-
сии в качестве экспертов, членов жюри, организаторов и т. д.;

3.5. участие в промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающихся (ГИА) в качестве членов государственной экзаменаци-
онной комиссии (ГЭК);

3.6. совместная работа и консультирование студентов при подготовке 
выпускных квалификационных работ (ВКР);

3.7. участие в разработке аутентичных материалов для занятий и учебно-
методических пособий.

4. взаимодействие, связанное с развитием компаний (выполнение проек-
тов и ВКР по заказу работодателей, проведение курсов повышения квали-
фикации для работников предприятий на базе профильных факультетов, 
создание корпоративных университетов, поддержка концепции и техно-
логий long-life learning);

5. взаимодействие, связанное с повышением квалификации преподава-
телей (проведение курсов повышения квалификации и краткосрочных 
профессиональных стажировок для преподавателей вузов на базе пред-
приятий; организация совместных научно-практических и методических 
конференций).

Целью дальнейшей работы является построение модели, в которой систем-
но и взаимосвязанно реализуются все указанные направления сотрудничества 
и создается образовательное пространство, социальное партнерство, в кото-
ром находят отражения интересы студентов, вузов, бизнеса и государства.
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Остановимся подробнее на пятой форме взаимодействия — взаимодей-
ствии, связанном с повышением квалификации преподавателей непосред-
ственно на предприятиях. Данной форме взаимодействия не уделяется пока 
еще должного внимания в методической литературе и в самих университетах.

Большинство преподавателей вузов не являются представителями тех про-
фессий, к которой готовит образовательная программа: они заняты наукой, 
преподаванием, отчетностью, разработкой методических материалов. Лишь 
некоторое количество представителей профессорско-преподавательского 
состава работали когда-либо в обучаемой профессии или продолжают время 
от времени в ней работать (в основном на условиях фриланса, чаще всего это 
ассистенты, старшие преподаватели, реже доценты и профессора). С одной сто-
роны, это объясняется тем, что выбранная ими профессия связана с препода-
ванием, с работой в вузе, а не с работой на предприятии в какой-либо отрасли 
экономики и преподаватель, если и занят повышением своей квалификации, 
то скорее в области методики преподавания. С другой стороны, полноценная 
нагрузка преподавателя в вузе, как непосредственно учебная, так и организа-
ционно-методическая так высока, что практически не оставляет сил и времени 
работать на предприятии.

При этом наблюдается отдаленность преподавателей вузов от реальной 
профессии, от понимания, как функционируют современные предприятия от-
расли. И, соответственно, существует опасность того, что студентам на занятиях 
преподаватель транслирует устаревшие данные о профессии.

Один из быстрых способов знакомства с работой отрасли, это организация 
краткосрочных профстажировок и образовательных семинаров на базе пред-
приятий. В процессе профстажировки преподаватель имеет возможность узнать:

• как организована работа на современном предприятии отрасли;
• какое современное оборудование и технологии используется в отрасли.

В качестве примера приведем опыт СПбГЭУ, где в 2020 году были разрабо-
тана нормативно-правовая документация, регламентирующая организацию и 
прохождение стажировок на профильных предприятиях отрасли. Так, напри-
мер, преподаватели, работающие на направлении «Лингвистика» (Перевод и 
переводоведение в сфере экономики и финансов), проходили профстажировку 
на базе ЗАО «Компания ЭГО Транслейтинг», одном из лидеров российского пе-
реводческого рынка и многолетнем партнере университета. В ходе стажировки 
преподаватели ознакомились с работой предприятия, а также совместно с со-
трудниками предприятия разработали кейсы, которые вошли в фонд оценоч-
ных средств по дисциплинам, которые ведут преподаватели. 

В рамках данного исследования в сентябре 2021 года проводилось анкети-
рование среди преподавателей различных российских вузов с целью опреде-
ления их отношения к организации и проведению стажировок на профильных 
предприятиях. Были получены ответы от 36 работников вузов (не работода-
телей). Чуть более половины респондентов (19 человек, 53%) имеют ученую 
степень кандидата наук, почти четверть (8 человек, 22%) — ученую степень 
доктора наук, оставшаяся четверть респондентов (9 человек, 25%) — препо-
даватели без ученой степени.

 Как представлено на диаграмме (рис. 1) почти половина респондентов 
(47%) никогда не проходила стажировки на профильном предприятии, 31% — 
участвовали в них однажды (или несколько раз, но не системно), еще 19% про-
ходят стажировки регулярно (раз в год или раз в 3–5 лет), один респондент 
сотрудничает с профильными организациями на регулярной основе.

Рис. 1. Проходили ли Вы когда-нибудь стажировки на профильном предприятии? (сентябрь 2021)

При этом почти все респонденты (34 человека, 94%) считают полезным орга-
низацию краткосрочных стажировок для преподавателей вузов на профильных 
предприятиях, отмечая, что они, с одной стороны, способствуют поддержанию 
профессионализма преподавателей, получению практических навыков и по-
ниманию особенностей реального рынка, помогают отслеживать тенденции 
и изменения в профессии, а с другой — приводят к смене обстановки и соци-
альной роли преподавателя, позволяя ему (ей) лучше понимать современных 
студентов. Двое респондентов не считают подобные мероприятия полезными, 
объясняя, что «не предоставляется оплаченное время на стажировку, а отни-
мается от отпуска» и «по ощущениям это понятие чуждое нашей реальности».

Одним из существенных вопросов, которые были заданы, является вопрос, 
кто по мнению преподавателей должен быть инициатором и организатором 
подобных стажировок: руководство вуза, коллективы преподавателей (кафе-
дры или факультета), профильные предприятия или сами преподаватели. Ре-
зультаты представлены на рис. 2. Большинство респондентов считает, что ини-
циатором подобных стажировок должно стать руководство вуза (15 человек, 
42%), также важна инициатива коллективов преподавателей (8 человек, 22%) 
и профильных предприятий (6 человек, 17%). Еще 5 респондентов (14%) оце-
нили важность работы всех перечисленных субъектов, 1 респондент отметил 
необходимость совместной работы профильных предприятий и коллективов. 
Примечательно, что никто не считает, что эта инициатива должна исходить в 
первую очередь от преподавателя: по мнению большинства это должен быть 
организованный, а не стихийный процесс. 

Рис. 2. Кто по Вашему мнению должен быть инициатором и организатором стажировок вузов 
на профильных предприятиях? (сентябрь 2021)
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ПРОГРАММЫ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА В СЕГМЕНТЕ 
ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

М. С. Голубева 
Научный руководитель — С. Г. Баронене

В статье освещена ситуация с узким целевым сегментом программ частных 
учреждений дополнительного образования, предназначенных для совмест-
ного творчества детей и родителей. Приведены результаты исследования за-
просов родителей на программы творческого развития детей и семейного 
творчества.

Ключевые слова: cемья, родители, дополнительное образование, програм-
мы творческого развития детей, семейное творчество.

Key words: family, parents, additional education, children’s creative development 
programs, family creativity.

Исследователи маркетинга образовательных услуг дополнительного 
образования детей [Анджапаридзе, 2006; Миронова, 2015; Рыбакова, 2016] 
пишут о принципиальной важности изучения интересов и потребностей 
потребителей. В сегменте частных организаций дополнительного образования 
Санкт-Петербурга — это интересы и потребности детей и родителей. Для 
современных родителей характерны новые социальные компетенции, 
связанные с инициативностью, со стремлением организовать совместный досуг 
и творческое развитие ребенка. В рамках статьи понятие «творческое развитие» 
мы трактуем как процесс совершенствования способностей выражать свой 
внутренний мир художественно-выразительными средствами. К программам 
творческого развития нами отнесены занятия различными видами искусств 
(изобразительное искусство, музыка, танец, театр). В современной педагогике 
утверждается важность активного включения родителей в творческую жизнь 
ребенка [Абраухова, 2020; Короткова, 2013; Малиновская, 2006]. Это открывает 
возможность для сравнения поведения ребенка в отличной от дома ситу-
ации — в коллективе, что обеспечивает разностороннее знакомство с ним, 
возможность лучше узнать его индивидуальность и особые потребности. 
Совместная творческая деятельность родителей и ребенка способствует 
передаче культурного наследия, этических норм и традиций, она может стать 
особой формой общения и взаимного обогащения. 

Ответом на данный тренд спроса является активно развивающееся направ-
ление на рынке дополнительного образования Санкт-Петербурга — частные 
учреждения, предлагающие программы творческого развития. В настоящей 
статье предпринимается попытка ответить на вопросы: 

• Каков запрос родителей на программы творческого развития детей? 
• Есть ли потребность и ресурсы (временные и экономические) для со-

вместного творчества с детьми? 
• Представлены ли в частных учреждениях Санкт-Петербурга программы 

для семейного творчества? 



C
бо

рн
ик

 с
та

те
й 

ма
ги

ст
ра

нт
ов

 «
Уп

ра
вл

ен
ие

 о
бр

аз
ов

ан
ие

м»
. В

ы
пу

ск
  1

0

П
ро

гр
ам

мы
 с

ем
ей

но
го

 т
во

рч
ес

тв
а 

в 
се

гм
ен

те
 ч

ас
тн

ы
х 

ор
га

ни
за

ци
й 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

са
нк

т-
пе

те
рб

ур
га

30 31

Для ответа на эти вопросы было проведено исследование с целью выявить 
особенности спроса и предложения на рынке образовательных услуг в секторе 
творческого развития для детей дошкольного возраста и их родителей в Санкт-
Петербурге и охарактеризовать специфику запроса родителей на программы 
семейного творчества. Анализ актуальных запросов потребителей может вы-
явить новый вектор в стратегии развития частных учреждений дополнитель-
ного образования детей [Рыбакова, 2016].

На первом этапе исследования был проведен контент-анализ сайтов част-
ных учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга. Цель про-
ведения контент-анализа сайтов: выявить наличие и определить содержания 
программ творческого развития для детей и, в частности, программ для со-
вместного творчества детей и родителей. Контент-анализ сайтов производился 
по следующим параметрам: наличие программ творческого развития, их содер-
жание, возрастные категории, стоимость обучения. В выборку вошло 50 орга-
низаций, расположенных в различных районах города. Анализ программного 
наполнения обнаружил, что многие образовательные центры ставят задачу 
комплексного развития детей: наряду с творческими студиями они включают 
в себя спортивные, языковые занятия, работу с логопедом и психологом, под-
готовку к школе. Характерно, что значительная часть учреждений, вошедших 
в выборку, объединяет в себе функции досугового центра и детского сада (26 
из 50). 

На рисунке 1 представлено соотношение количества программ творческого 
развития различных направлений в учреждениях, вошедших в выборку.

Риc. 1. Программы в сфере творческого развития для детей дошкольного возраста в частных 
организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга (ед.)

Отдельной задачей контент-анализа было выявление программ для со-
вместного творчества детей и родителей. На сегодняшнем этапе исследова-
ния мы можем говорить о том, что программы в совместном формате детей и 
родителей представлены в категории «Мама и малыш» в сегменте до двух лет, 
то есть по сути только в той возрастной категории, когда ребенок не может 
участвовать на занятии самостоятельно. Возникает вопрос: в чем причина от-
сутствия на рынке программ семейного творчества? В отсутствии сформулиро-
ванного запроса родителей? В сложности организации совместных программ? 
В потенциально низкой рентабельности? 

На втором этапе проведено анкетирование с целью выявления специфики 
запроса родителей на программы творческого развития для детей дошкольно-
го возраста и на программы семейного творчества. Объем выборки составил 67 

респондентов. Анкета содержала 29 вопросов с выбором вариантов ответов и 
возможностью внести свой ответ. Ответы обрабатывались через Google формы. 
Анализ результатов анкетирования демонстрирует определенную общность 
взглядов респондентов на поставленные вопросы. 

Так критериями выбора учреждения дополнительного образования 
являются преимущественно транспортная доступность / удобное расположение 
(70%1), наличие необходимых образовательных программ (60%), хорошие 
отзывы об учреждении (49%). Важным критерием является приемлемая 
стоимость занятий (42%). При этом траты на дополнительное образование 
детей оказались в широком диапазоне — от 700 до 25000 рублей в месяц: 
преимущественно 5000 рублей (15%), 10000 (12%), 8000 (7,5%), 6000 (7,5%). 

На выбор направления занятий творческого развития в первую очередь 
влияет выраженная склонность ребенка к тому или иному виду творчества 
(70%). Характерно, что приоритетными задачами дополнительного образова-
ния родители видят развитие интересов, увлечений ребенка (84%), эстетиче-
ское воспитание, освоение художественной культуры (42%), разные пробы для 
исследования возможностей ребенка (40%), развитие коммуникабельности, 
умения общаться с людьми (39%). Родители достаточно высоко оценивают 
удовлетворенность результатами занятий детей в учреждениях дополнитель-
ного образования: по пятибалльной шкале — «5» (58%), «4» (34%), «3» (4,5%), 
«2» (3%). Низкие оценки вызваны недовольством организацией пространства 
учреждения, недостаточной увлеченностью педагогов своим делом.

Отдельный блок вопросов был посвящен теме совместного творчества де-
тей и родителей. Результаты опроса показывают, что 70% родителей хотели бы 
участвовать в совместном творческом занятии вместе с ребенком, так как это 
формирует доверительные отношения между родителем и ребенком (81%), 
помогает лучше узнать возможности своего ребенка (57%), приучает ребенка 
к сотрудничеству (43%), помогает ребенку увидеть родителя «с новой стороны» 
(39%), способствует передаче культурного наследия, этических норм и традиций 
семьи (36%), приучает родителя к сотрудничеству, а не к доминированию (33%). 

Наиболее привлекательные формы совместного творчества родителей с 
детьми представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Предпочтительные виды занятий для совместного творчества по результатам 
анкетирования родителей (%).

1 Здесь и далее проценты от общего числа ответов. 
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Совместным занятиям с детьми родители готовы уделить: два часа в неделю 
(46%), три часа в неделю (18%), один час в неделю (16%). 77% родителей гото-
вы найти дополнительное время подготовке к совместным мероприятиям (из-
готовление деталей костюма, реквизита или сценического оформления). 67% 
респондентов заинтересованы в формировании сообщества детей и родителей 
с общими интересами и идеями. 

По мнению родителей, диапазон оптимальной стоимости одного совмест-
ного занятия от 300 до 2000 рублей. Наиболее частый ответ — 500 рублей (25%). 
Анализ ценовых предложений в выборке учреждений дополнительного обра-
зования показал, что 500 рублей за занятие — это на сегодняшний день самая 
низкая стоимость. Большая часть студий предлагает цену 700 рублей за заня-
тие. Максимальная цена — 1250 рублей.

На основе этого небольшого анализа резюмируем, что рынок дополнитель-
ного образования Санкт-Петербурга представлен разнообразными частными 
учреждениями, предлагающими программы творческого развития детей. На-
бор программ, качество образовательных услуг и их стоимость в целом соот-
ветствует родительскому запросу. Однако сформировался новый родитель-
ский интерес — совместное творчество и событие с ребенком. Родители ясно 
формулируют важность и потенциальные выгоды совместной созидательной 
деятельности. Этот процесс претендует на создание новых предложений на 
рынке дополнительных образовательных программ.
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В статье представлен фрагмент исследования проблемы реализации тех-
нологии наставничества в общеобразовательной школе. Автор выделяет ряд 
актуальных проблем, к которым относятся: отсутствие институционализации 
наставничества на федеральном уровне, сложность реализации взаимодей-
ствия в формате «учитель — учитель» по причине загруженности прямыми 
рабочими обязанностями, а также отсутствие четко определенных механиз-
мов поощрения (вознаграждения) наставников. В качестве решения автором 
предложены направления реформирования системы технологии наставниче-
ства, как агента адаптации молодого учителя в общеобразовательной школе.

Ключевые слова: наставничество, молодой учитель, профессиональное 
развитие. 

Key words: mentoring, young teacher, professional development.

В 2019 году стартовал Национальный проект «Образование», в рамках его 
реализации предусматривается включение к 2024 г. не менее 70% учителей в 
возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые 
три года работы.1 В рамках проекта разработаны методические рекоменда-
ции для поддержки внедрения в субъектах Российской Федерации целевой 
модели наставничества для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразова-
тельным и программам среднего профессионального образования, утверж-
денной распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 
от 25 декабря 2019 г. N Р-145.2 Задача встраивания молодого преподавателя в 
образовательный процесс является одной из наиболее важных для руководи-
теля школы. Поиск и апробацию приемов и методов работы комфортнее осу-
ществлять в рамках образовательной среды, которая этому способствует. Чем 
быстрее учитель приобретет необходимые знания, опыт и профессиональную 
компетентность, тем скорее начнет реализовывать свой потенциал. Качество 
образования сегодня существенно зависит от использования средств обуче-
ния. Чем быстрее молодой специалист выберет и освоит необходимые ему 
технологии, тем быстрее ученик, класс, учитель и школа в целом получат вы-
сокий результат.

Согласно данным некоторых исследований на начальных этапах работы 
молодые специалисты сталкиваются с рядом трудностей: сложно поддержи-
вать внимание учащихся к уроку, нет опыта и навыка в реализации требова-
ний к применению индивидуального подхода в обучении детей [Марголис, 
Аржаных, Хуснутдинова, 2019], отмечаются сложности в оформлении и подго-
товке документации, выражена неготовность к взаимодействию с родителями 

1 Национальные проекты. Образование, 2019. 
2 Письмо министерства просвещения России, 2020
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учеников [Пинская, Пономарева, Косарецкий, 2019]. Руководители школ также 
указали на наличие проблемы у молодых специалистов в вопросах организа-
ции и проведения уроков, нехватку у них навыков в области тайм менеджмен-
та [Марголис, Аржаных, Хуснутдинова, 2019]. Недостаточность психолого-пе-
дагогической компетентности при адаптации в начале профессиональной 
деятельности осложняется проблемами с самооценкой педагога. Анализируя 
личное самочувствие во время работы, молодые специалисты, часто исполь-
зуют негативные или нейтральные характеристики. Дефицит профессиональ-
ных компетенций и психоэмоциональное напряжение во время адаптации 
способствуют риску эмоционального выгорания в начале работы в школе 
[Ильина, Логинова, 2019]. Работодатели отмечают низкий уровень мотивации 
молодых педагогов, неумение установить контакт с коллегами, обучающими-
ся, их родителями, а также низкий уровень предметной подготовки [Соколова, 
Пискунова, Сергиенко, 2015]. Опытные педагоги указывают на то, что молодые 
специалисты испытывают затруднения в планировании уроков и подборе ди-
дактического материала [Марголис, Аржаных, Хуснутдинова, 2019].

По результатам исследования «TALIS 2018», в России в программе наставни-
чества принимают участие менее половины преподавателей (43,5%).3 Следует 
отметить, что из учителей участников исследования 18% наставники и всего 
11% наставляемые. Механизмы реализации программы наставничества четко 
не регламентированы и носят, как правило, неформальный характер, сопро-
вождение молодых специалистов имеет индивидуальный характер в каждом 
учебном заведении [Чернобай, Ташибаева, 2020]. Большое количество учите-
лей не могут полноценно развиваться профессионально из-за загруженного 
рабочего графика, как следствие, участие в работе с молодыми специалиста-
ми — если и происходит, то, в большей степени, носит сугубо формальный 
характер. Эту проблему признали четверть (26%) директоров опрошенных в 
рамках «TALIS 2018».

Реализация технологии наставничества, помимо загруженности учителей 
своими прямыми обязанностями, осложняется отсутствием четкой регламен-
тации поощрения наставников. Участие в реализации программы наставниче-
ства позволяет получить баллы для получения квалификационной категории 
при аттестации педагогического работника. Другие способы поощрения: пре-
мии, стимулирующие выплаты и т. п., школы определяют локально. 

На основе результатов исследований по реализации технологии наставни-
чества молодых специалистов, можно выделить следующие проблемы:

• наставничество должно быть специфицировано на индивидуальные про-
блемы каждого наставляемого и имеет специфические особенности как 
на уровне каждого субъекта, так и учебного заведения; 

• организация работы в формате индивидуального взаимодействия между 
наставником и наставляемым требует активного участия большого числа 
опытных педагогов, что может затруднить выполнение ими своих прямых 
обязанностей;

• отсутствует система диагностики реальной квалификации и определения 
дефицитов конкретного молодого специалиста в контексте знания мате-
риала по предмету, уровне методических навыков. 

В качестве способа повышения эффективности реализации технологии 
наставничества нами предлагается изменение формата работы наставника с 
наставляемым с индивидуального («учитель — учитель») на групповую с со-
хранением небольшого количества индивидуальных консультаций. Как уже 
подчеркивалось выше, испытываемые молодыми специалистами трудности 
разнообразны. Как следствие, наставник должен определить, каким именно 
аспектам профессиональной деятельности необходимо уделить наибольшее 
внимание. Не для всех аспектов необходима индивидуальная работа. На наш 
взгляд, эффективнее подготовить в рамках методического объединения не-
сколько наставников, чем стараться привлечь всех. Такой формат позволит 
разработать четкие критерии компетенции наставника и распределить на-
грузку на преподавателей, а также лишит необходимости привлечения тех, 
кто не заинтересован в передаче своего опыта и своих знаний. Отдельно сле-
дует отметить, что речь идет не о создании новых должностей методистов, а 
именно о привлечении опытных учителей. Дополнительно, отпадает необхо-
димость в большом количестве наставников при применении современных 
технологий. Например: создание на базе школы «чат бота» — виртуального 
онлайн-консультанта для ответов на типовые вопросы в любое время. Одна-
ко, данная программа может быть эффективна, только при условии создания 
ее стандартной общей версии с возможностью индивидуальной доработки в 
конкретной школе. 

Предлагаемый формат работы облегчает вопрос материальной мотива-
ции, так как небольшой контингент учителей, привлеченных к работе с мо-
лодыми специалистами, позволит разработать способы вознаграждения, не 
требующие привлечения значительных ресурсов. В то же время поощрение 
станет весомым фактором, повышающим заинтересованность учителей в ра-
боте с наставляемыми. 
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ПРОБЛЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

И.С. Хамидулина
Научный руководитель — И. А. Писаренко 

В статье статье обобщены исследования, отражающие проблему инфор-
мационной поддержки семьи; приведены формы такой поддержки и описаны 
особенности родителей, имеющих детей с нарушением зрения; определена 
нормативно-правовая база сотрудничества образовательной организации с 
семьей; приведены данные опроса родителей по поводу их информационных 
дефицитов. 

Ключевые слова: информирование, информационные запросы, родители, 
дети с нарушением зрения, семья.

 Key words: information, information requests, parents, children with visual 
impairments, family.

Одной из важнейших проблем, с которой сталкиваются семьи, воспитыва-
ющие детей с нарушением зрения, является проблема плохой информирован-
ности родителей и незнание основных информационных ресурсов, содержа-
щих профильную информацию, получения конкретных мер государственной 
поддержки. 

Согласно ст. 42 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», семья может претендовать на психолого-педагогическое консуль-
тирование, коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, комплекс 
реабилитационных и других медицинских мероприятий [6].

ФГОС ДО [5] и Закон «Об образовании в Российской Федерации» рассматри-
вает родителей как полноправных участников образовательных отношений. 
По мнению исследователей, (Антонов А.И., Медков В.М., Левченко И.Ю., Ткачева 
В.В., Бодалев А.А.), сотрудничество эффективно, если родители компетентны в 
вопросах образования и обладают определенными знаниями (адаптация, воз-
растная психология, режим дня и т.д.).

Обобщая научно-теоретические источники, можно сделать вывод, что к ос-
новным формам оказания ранней комплексной помощи детям с нарушениями 
зрения относятся: 

• педагогическое сопровождение ребенка в условиях семьи; 
• индивидуальные занятия; 
• групповые занятия. 

Специалисты, изучающие проблему, считают, что включение родителей в 
коррекционный процесс является обязательным условием организации педа-
гогического процесса сопровождения детей с нарушением зрения дошколь-
ного возраста. 

Целью раннего домашнего сопровождения является психолого-педагоги-
ческая поддержка и сопровождение семьи, имеющей ребенка с нарушениями 
зрения. Это обусловлено тем, что наиболее комфортно ребенок раннего воз-
раста чувствует себя именно дома, в кругу родственников. 
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В статье «Особенности детско-родительских отношений в семьях, воспиты-
вающих детей с нарушениями зрения» Е. А. Ольхина проанализировав работы 
детей, имеющих нарушения зрения, приходит к выводу, что многие родители 
по незнанию допускают серьезные ошибки в воспитании детей. Объясняется 
это отсутствием у отца и матери необходимых знаний в области специальной 
психологии и специальной педагогики. Поэтому своевременная квалифициро-
ванная помощь специалистов поможет разобраться в сложных межличностных 
отношениях в семье и найти эффективные приемы и способы их нормализации 
[Ольхина, 2006].

Ольхина Е.А. и Медведева Е.Ю. считают, что появление ребенка с нарушени-
ем зрения в семье требует оказания своевременной психолого-педагогической 
помощи родителям. Специалисты должны объяснить родителям, как органи-
зовать специальную среду и помочь осознать потенциальные возможности 
при правильном подходе к коррекции нарушения. По данным исследований, 
зачастую пассивность и социальная закрытость родителей обусловлена недо-
статочностью информирования [Ольхина, 2014].

Как показывает практика, только на этапе социально-психологической 
адаптации начинается тесное взаимодействие родителей и специалистов. 
Специалист должен быть не только компетентным в области дефектологии и 
психо-коррекционной работе, но и четко понимать родительские установки по 
отношению к ребенку с нарушением зрения, его информационные запросы, 
запросы к организации работы, и лишь после этого избирать коррекционный 
маршрут работы с ними [Федосеева, 2013]. 

По мнению Коготкова Д.Я., информационный запрос иногда называют «зна-
нием о незнании» той необходимой информации, которая в данный момент 
человеку неизвестна, но нужна для устранения проблемной ситуации, возник-
шей в его деятельности. Формулируя запрос, человек исходит лишь из пред-
ставлений о своей информационной потребности. Однако запрос не может 
возникнуть без знания о сути необходимой ему информации. Представление о 
ней «заложено» в информационном потенциале человека, которым он владеет 
в данный период времени в соответствующей предметной области [Коготков, 
2000]. От этой идеи мы отталкивались при написании статьи. 

В ряде исследований (В. Карвялис, Г. Лайри, В. Соммерс, В.А. Феоктистова и 
др.) подчеркивается, что основным вопросом в воспитании незрячего ребенка 
является отношение родителей к его дефекту. По данным В. Карвялиса, более 
75 % родителей серь езно озабочены нарушением зрения у ребенка; 18,8 % вы-
ражают тревогу, ничего не предпринимают для того, чтобы сохранить остаток 
зрения, а 6,2 % — вовсе не обращают внимания на недостатки зрения [Коготков, 
2000]. Государство готово предоставить семьям, имеющим детей с нарушением 
зрения, помощь разного вида, однако многие родители не располагают инфор-
мацией о таких возможностях.

В настоящее время есть потребность в информировании родителей об ока-
зании образовательных услуг детям раннего и дошкольного возраста с нару-
шением зрения. ФГОС ДО регламентирует необходимость оказания коррекци-
онной помощи детям с ОВЗ. Разработаны АООП ДО для слепых, слабовидящих, 
детей с амблиопией и косоглазием, где предусмотрена адаптация содержания 
образования детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с их осо-
бенностями развития. В ряде Федеральных и региональных документов (Кон-
венция о правах ребенка, Закон РФ «Об образовании», Семейный кодекс РФ, 
Распоряжение комитета по образованию № 1357-р от 04.04.2014 года «Методи-

ческие рекомендации по организации вариативных форм психолого-педаго-
гической и (или) коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ в системе 
дошкольного образования» Санкт-Петербурга) указывается на необходимость 
создания условий, разработки целей, задач, средств, новых вариативных форм 
при работе с дошкольниками. Своевременная квалифицированная помощь яв-
ляется залогом дальнейшей успешной интеграции и социальной адаптации реб 
енка, имеющего проблемы в развитии (Екжанова Е.А., Казакова Е.И., Левченко 
Ю.И., Плаксина Л.И., Стребелева Е.В., Шипицына Л.М., Фомичева Л.В.). Оказание 
такой помощи требует систематической коррекционной работы, проводимой 
как непосредственно специалистами (учителями-дефектологами, учителями-
логопедами, педагогами-психологами) так и в семье по рекомендациям и под 
наблюдением специалистов. 

Анализ нормативных документов, показал, что приоритетным направле-
нием работы дошкольных образовательных организаций (ДОО) является вза-
имодействие с семьями воспитанников. Проблемой информирования семей 
воспитывающих детей с нарушением зрения занималось большое количество 
отечественных и зарубежных исследователей, но в основном в запросах роди-
телей сделан акцент на запрос к качеству образовательных услуг. О вопросе, 
какие государственные услуги могут получать семьи, воспитывающие детей 
дошкольного возраста с нарушением зрения, говорится очень мало.

В России создана система государственной поддержки семей, которая со-
держит разные вариативные формы взаимодействия: «Служба ранней помо-
щи»; «Центр сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи»; «Лекотека»; «Центр 
игровой поддержки ребенка»; «Логопункт». 

Представленные формы взаимодействия бесплатны и реализуются в об-
разовательных организациях на территории всей страны. 

Следуя статистике городского глазного диагностического центра № 7 Санкт-
Петербурга, на 01.01.2021 г. в Приморском районе более 500 детей нуждаются 
в лечении. 

В 2021 году автором статьи был проведен опрос родителей Приморского 
района (опрошено 324 семьи), дети которых имеют нарушения зрения.

Как показало анкетирование, 81% родителей волнуют проблемы зрения 
их детей, 78% реципиентов, отвечая утвердительно, «не знают» при этом, куда 
надо ещ е обращаться за помощью, кроме посещения врача, 51% родителей 
нуждается в консультации по вопросам профилактики и коррекции зрения их 
детей, 52% опрошенных не знают о том, что функционируют в районе/городе 
детские сады для детей с нарушением зрения, 58% не владеют информацией, 
что кроме компенсирующих групп в дошкольных учреждениях с нарушени-
ем зрения, могут осуществляться вариативные формы государственной под-
держки семьям, воспитывающие детей с проблемами зрения, 74% опрошенных 
считают, что ребенку с нарушением зрения необходима помощь в дошкольном 
учреждении. 

Анализируя результаты анкетирования, можно выделить еще одну группу 
родителей, которые обеспокоены нарушением зрения своего ребенка, но, вви-
ду «провала» в информационном поле, не знают, что предпринимать в данной 
ситуации. Удельный вес этой группы в общей массе родителей составил 81,5%.

Изучение литературы по вопросу проблемы информирования семей, вос-
питывающих детей с нарушением зрения, позволяет говорить о том, что за-
рубежными и отечественными авторами предлагаются разные подходы к по-
мощи, поддержке, сопровождению детей, имеющих нарушение в развитии, 
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что воспитательный процесс должен быть пролонгированным и продолжаться 
уже в семье, а не только в образовательных учреждениях. Исходя из подходов 
и возраста детей, предлагаются и разные пути оказания им государственных 
услуг. В ходе обзора информационных изданий установлено, что существуют 
ряд государственных услуг для детей с ОВЗ. В то же время в многочисленных 
публикациях, освещающих, какие государственные услуги, кроме детского сада 
могут получать дети с нарушением зрения, представлено недостаточно иссле-
дований в этой области. 

Между тем, научное обоснование способов организации информацион-
ной поддержки семей, воспитывающих детей с нарушений зрения, позволит 
не только повысить качество образования таких детей, но и вовлечь больше 
родителей в современный образовательный процесс.
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
К РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЭПОХУ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Е. С. Иванова 
Научный руководитель — И. А. Писаренко

В статье рассматривается проблема взаимодействия семьи и школы. Но-
вые тенденции в образовании требуют от современного педагога умения осу-
ществлять эффективную коммуникацию с родителями не только в офлайн, но 
и в онлайн среде. Этот факт необходимо учитывать при обучении студентов в 
педагогических колледжах и вузах. 

Ключевые слова: семья, школа, взаимодействие с родителями, компетен-
ции будущего учителя, профессиональная компетенция учителя, педагогиче-
ское образование 

Keywords: family, school, teacher-parent cooperation, teacher-parent 
communication competence, prospective teacher competence, teacher professional 
competence, teacher education

Цель статьи: представить результаты анализа современных исследований, 
в которых описывается процесс подготовки будущих педагогов к работе с семь 
ей обучающихся.

В последние годы в Российской Федерации был принят ряд документов, 
касающихся воспитания и обучения детей, таких, как «Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», «Стратегия развития воспита-
ния в Российской Федерации на период до 2025 года», «Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России», а также 
начата реализация Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», 
целью которого является создание условий для повышения компетентности 
родителей обучающихся в вопросах образования. Это связано с тем, что в на-
стоящее время в стране наблюдается рост криминогенных конфликтов при 
участии подрастающего поколения. Так, по данным МВД РФ на 2020 год, каждое 
27 преступление (3,7 % от общего числа) совершено несовершеннолетними 
лицами или при их соучастии, всего зафиксировано 37771 правонарушение, в 
частности в Санкт-Петербурге в 2020 году было зарегистрировано 443 случая 
детской и подростковой преступности, при этом преступные деяния соверша-
ются как детьми из благополучных, так и из неблагополучных семей. Поскольку 
семья и школа являются первичными агентами социализации личности, то они 
разделяют ответственность за процесс формирования личности реб енка, за 
процесс усвоения социальных норм. Именно поэтому важно грамотно выстро-
ить отношения между школой и семь ей обучающегося, так как от это зависит 
не только судьба реб енка, но и всего общества в целом. Исходя из этого сле-
дует вывод, что проблема взаимодействия семьи и школы является важной на 
государственном уровне.

Согласно Федеральному закону «Об образовании Российской Федерации», 
родители (законные представители) являются полноправными участниками 
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образовательного процесса [Об образовании: Федеральный закон № 273-ФЗ, 
2012], поэтому построение взаимоотношений с семьей обучающегося является 
важным направлением работы образовательной организации. Главной задачей 
взаимодействия семьи и школы является плодотворное сотрудничество, цель 
которого состоит в организации такого взаимодействия, при котором были бы 
созданы необходимые условия не только для успешного обучения и воспита-
ния обучающихся, но и выработан бы единый подход в вопросе образования 
и воспитания детей. 

В новом цифровом мире, где все технологии цифруются, а коммуникация, 
соответственно, стремительно переходит в цифровой формат, появляются не 
только «цифровые дети», но и «цифровые родители». В эпоху так называемых 
«ч ерных лебедей» (труднопредсказуемых, быстро меняющихся событий, на-
пример, в условиях пандемии COVID-19) ещ е более остро вста ет вопрос о 
необходимости организации оптимального взаимодействия образовательной 
организации и родителей не только в очной форме, но и в цифровом простран-
стве, о ч ем также писала М.В. Куликова в сво ем исследовании, посвящ енном 
дистанционному взаимодействию образовательной организации с родителями 
обучающихся [Куликова, 2021].

В связи с этим возникает вопрос: готовы ли педагоги к такому взаимодей-
ствию с семьями обучающихся? Так, по данным ВЦИОМ, 44 % родителей 11-х 
классов не были удовлетворены организацией дистанционного образования 
весной 2020 года, данные к-ФОМ говорят о том, что 42 % обучающихся хоте-
ли отказаться от обучения на дому в 2020 году, а «Школьный барометр» по-
казывает, что 40 % учителей испытывают технические сложности с организа-
цией процесса онлайн взаимодействия. Как видно, сведений о проведении 
целенаправленных опросов о качестве взаимодействия педагогов с семьями 
обучающихся обнаружено не было, однако можно предположить, что, если у 
педагогов возникают трудности при организации процесса обучения в дис-
танте, то и работа с родителями в цифре будет для них затруднительна. Пред-
метное изучение вопроса взаимодействия образовательной организации и 
родителей в цифровом пространстве, в частности анализ тематики семинаров, 
вебинаров, тренингов и курсов повышения квалификации от образователь-
ного интернет-ресурса «ЯКласс» и образовательной онлайн-платформы «Учи.
ру» также показало, что у участников образовательного процесса, родителей 
и педагогов, администрации образовательной организации, есть потребность 
в грамотном взаимодействии в цифровом пространстве, но нет соответству-
ющих механизмов для осуществления данного взаимодействия на должном 
уровне, не отработаны оптимальные формы и методы взаимодействия в дис-
танционном формате. Можно предположить, что данная проблема возникает в 
виду отсутствия опыта и специальной подготовки педагогического коллектива 
образовательной организации, поскольку данному виду деятельности будущих 
педагогов не обучают. Для того, чтобы убедиться в верности данного предпо-
ложения, был провед ен теоретический анализ исследований отечественных и 
зарубежных авторов, описывающих процесс подготовки будущих педагогов к 
работе с семьями обучающихся. Несмотря на актуальность и значимость про-
блемы организации взаимодействия школы и семьи в онлайн пространстве и, 
соответственно, подготовки студентов педагогических специальностей к этому 
виду деятельности была выдвинута гипотеза о том, что подобного рода иссле-
дований обнаружено не будет. 

Поиск отечественных и зарубежных исследований в елся на Интернет-
порталах https://www.elibrary.ru , https://cyberleninka.ru/ и https://eric.ed.gov/ 
соответственно. Порталы eLIBRARY.RU и «КиберЛенинка» были выбраны, так 
как в настоящее время являются крупнейшими ресурсами, на которых в сво-
бодном доступе можно найти различные публикации в области образования, 
а онлайн-библиотека ERIC, созданная при поддержке Министерства образо-
вания США, предоставляет доступ к исследованиям и информации в области 
образования разных стран. Процедура поиска осуществлялась по следующим 
ключевым словам: взаимодействие с родителями, взаимодействие с родите-
лями в цифровой среде, компетенции будущего учителя, профессиональная 
компетенция учителя, педагогическое образование и соответствующих ана-
логах на английском языке digital home-school communication, teacher-parent 
communication competence, school-to-home communication, future teacher 
competence, prospective teacher competence, teacher professional competence, 
teacher education, parent-teacher partnership, teacher-parent cooperation, teacher 
education. Изучение содержания данных статей позволило определить пред-
метные области и проблематику провед енных исследований. Во всех подходя-
щих по содержанию работах описанные методы и формы работы с родителями 
являются предметной областью педагогики и частных методик, публикаций, 
относящихся к сфере управления, ни на русском, ни на иностранном языке, 
обнаружено не было. Результаты провед енного теоретического анализа ис-
следований представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Сопоставление описанных параметров подготовки 

будущих педагогов

Параметр сравнения Отечественные 
исследования

Зарубежные 
исследования
 

Дано определение понятия «взаимодействие с 
семь ей»

да нет

Описаны программы подготовки будущих 
педагогов к взаимодействию с родителями

да нет

Описаны формы и методы обучения студентов 
работе с семь ей в оффлайн формате

да да

Описано применение интерактивных 
технологий обучения студентов 
взаимодействию с семь ей

нет да

Описаны формы и методы обучения студентов 
работе с семь ей в онлайн формате

нет нет

Как видно из представленной таблицы, исследований зарубежных авто-
ров, в которых бы давалось определение понятию «взаимодействие с семь 
ей» обнаружено не было. В проанализированных работах российских уч еных 
было найдено только одно определение, предложенное А.В. Смирновой и З.К. 
Бакшеевой: «Взаимодействие в разновозрастной группе, где сотрудничают и 
взаимодействуют педагог-бакалавр, родители и дети» [Смирнова, 2015]. Рос-
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сийские исследователи сходятся во мнении, что в учебном плане подготовки 
будущих педагогов (прич ем не только учителей и воспитателей, но и педа-
гогов-психологов и социальных педагогов) необходим специализированный 
курс, направленные на формировании компетенции «Взаимодействие с роди-
телями», поэтому в исследованиях отечественных авторов широко представ-
лены описания программ подготовки будущих педагогов к взаимодействию 
с родителями, содержание этапов последовательной подготовки студентов 
педагогических специальностей работе с родителями, дисциплины и учебные 
курсы образовательной организации, которые позволяют педагогическому 
вузу или колледжу подготовить студентов к осуществлению эффективной 
коммуникации с семьями обучающихся [Караваева, 2015], [Смирнова, 2016], 
[Фаизова, 2016]. В одних работах определяются не только компоненты, на ос-
нове которых должна строиться программа подготовки будущего педагога к 
взаимодействию с родителями (лицами их заменяющими) обучающихся, но и 
критерии, позволяющие сделать вывод о том, что студент готов осуществлять 
профессиональную деятельность в данном направлении [Кочергина, 2016], в 
других работах представлен успешный опыт внедрения в учебный план модуля 
или спецкурса, направленного на обучение студентов работе с родителями 
(законными представителями) обучающихся. Уч еные отмечают, что успешная 
подготовка будущих педагогов возможна только при определ енных условиях, 
в сво ем исследовании В.Б. Фаизова да ет обоснования условий эффективности 
профессиональной подготовки бакалавров в педагогическом вузе [Фаизова, 
2016]. Рассуждая о необходимости обучения будущих педагогов работе с семья-
ми обучающихся, И.А. Чемерилова пишет о том, что необходимо анализировать 
формирование готовности будущего педагога к взаимодействию с семь ей в 
конкретной образовательной организации по различным критериям, обозна-
ченным в исследовании автора [Чемерилова, 2018]. Стоит отметить, что в зару-
бежных исследованиях, так же, как и в отечественных, показано разнообразие 
конкретных методов, форм и при емов обучения студентов взаимодействию 
с семьями обучающихся. Стоит также упомянуть, что представленные раз-
нообразные формы и методы взаимодействия с родителями относятся к по-
вседневной практике, а не рассматриваются в контексте процесса подготовки 
специалистов. Интересно, что в отличие от российских публикаций на анало-
гичные темы в зарубежных представлены многочисленные практики исполь-
зования интерактивных возможностей для подготовки педагогов, например, 
использование консультационных разговорных симуляций как дидактический 
инструмент в рамках программ подготовки учителей (с точки зрения исследо-
вания — это интересная форма подготовки, которая ещ е не была описана в 
статьях отечественных исследователей) [Gerich, 2016]. Зарубежных исследова-
ний, в которых была бы описана программа подготовки будущих педагогов к 
работе с семьями обучающихся или представлен опыт внедрения в учебный 
план спецкурса по работе с родителями, обнаружено не было. В заключении 
необходимо сказать, что гипотеза, поставленная в начале данного исследова-
ния, подтвердилась — ни в одной из изученных публикаций не говорилось о 
взаимодействии педагогов и родителей в цифровом пространстве и обучении 
студентов педагогических вузов и колледжей данному виду деятельности.

Таким образом, анализ источников позволил актуализировать вопрос под-
готовки будущих педагогов к работе с семь ей обучающихся, а также выявить 
тот факт, что недостаточно исследований, касающихся подготовки специали-
стов в данном направлении в образовательных организациях среднего про-

фессионального и высшего профессионального образования. На основании 
изучения работ российских и зарубежных авторов по заявленной проблема-
тике были сделаны следующие выводы:

1. Российские и зарубежные коллеги признают необходимость осуществле-
ния целенаправленной, систематической подготовки будущих педагогов 
к работе с семьями обучающихся; 

2. В исследованиях да ется определение понятию «взаимодействие с 
родителями», описываются критерии и условия успешной подготовки 
специалистов по данному вопросу;

3. Характерная особенность всех публикаций — авторы делятся опытом 
внедрения в учебный план модуля или спецкурса «Взаимодействие с 
родителями», однако не пишут о курсе, учебной дисциплине, обязательной 
к изучению студентами вузов или педагогических колледжей; 

4. В исследованиях приводятся формы и методы обучения студентов работе 
с родителями в оффлайн режиме, однако статей, посвящ енных обучению 
взаимодействию с родителями в цифровой среде обнаружено не было.

Таким образом, анализ литературы и статистические данные показали, что 
проблема создания обязательного курса, направленного на обучение будущих 
студентов работе с семьями обучающихся, существует, при ч ем не только в 
оффлайн, но и в онлайн формате, и именно эта область на сегодняшний день не 
изучена. Следовательно, необходимо ввести в программу подготовки будущих 
педагогов обязательный курс, который бы целенаправленно формировал 
компетенцию «Взаимодействие с родителями (законными представителями)», 
содержательной основой которого являлись бы интерактивные методы и 
формы взаимодействия с семьями обучающихся, которые можно применять в 
формате оффлайн и онлайн работы образовательной организации.
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ШКОЛЬНЫЙ УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ: РАЗНИЦА 
МНЕНИЙ

С. В. Клюев 
Научный руководитель — Н. А. Заиченко

В статье рассматриваются статус урока физической культуры в разрезе 
отношения к этому предмету учителей и родителей. Актуальность темы об-
уславливается поиском механизмов управления процессом формирования 
осознанного конструктивного отношения к проблемам и статусу урока физиче-
ской культуры у всех субъектов образовательных отношений в школе. Понять 
и выяснить некоторые тенденции в мнениях нескольких групп стейкхолдеров 
о статусе урока, отношения к нему и есть перспективная задача для повышения 
значимости предмета, которая затрагивается в данной статье. 

Ключевые слова: школа, урок физической культуры, учитель, родители, 
статус урока, статус учителя.

Key words: school, physical education lesson, teachers about the physical 
education lesson, parents about the physical education lesson.

Последнее десятилетие государство уделяет большое внимание физиче-
скому воспитанию детей. Спорт стал одним из приоритетов государственной 
политики [8].

Но, несмотря на развитие спортивной инфраструктуры, выделение колос-
сальных денежных средств на пропаганду здорового образа жизни и увеличе-
ния числа, систематически занимающихся физкультурой и спортом на встрече 
с участием Президента РФ Владимира Путина по вопросам развития системы 
физического воспитания [4,6], говорилось о том, что физическая культура по-
прежнему оста ется на обочине образовательного и воспитательного процес-
сов. 

При реализации предмета школьной программы «Физическая культура» 
(далее ФК) необходим уч ет запросов субъектов образовательных отношений, 
«знак качества» можно присвоить урокам ФК в том случае, если эти уроки бу-
дут учитывать интересы всех участников: учащихся, их родителей, учителей 
физической культуры [5]. 

Актуальность исследования, фрагмент которого предлагается в статье, обо-
снована, как минимум, тремя проблемами. Первая — ухудшающееся здоровье 
детей и подростков в целом и, в частности в школьном возрасте; вторая — 
низкий статус урока ФК в школе, призванный укреплять физическое здоровье 
школьников, но при этом, типовая программа этих уроков не настроена на 
решение подобного рода проблем; третья — все участники образовательных 
отношений имеют собственное представление о ценности уроков ФК и эти 
представления противоречивы. 

Количественные данные, свидетельствующие об ухудшении здоровья де-
тей, представлены статистикой. Так, за период 2000-2018 гг. у детей 0-14 лет 
выявлена тенденция значительного прироста общей заболеваемости: с 1853,3 
до 2204,9 на 1000 детей соответствующего возраста (на 19,0%), при этом, наи-
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больший е е рост отмечен по следующим типам заболеваний: новообразова-
ния (в 2,3 раза), врожденные аномалии (пороки развития) (в 1,8 раза), болезни 
нервной системы (в 1,5 раза) и костно-мышечной системы и соединительной 
ткани (в 1,4 раза) [2].

Отмечается ухудшение показателей физического развития. Около 10 % де-
тей школьного возраста имеют сниженные антропометрические характери-
стики. 

Еще десять лет назад исследователи отмечали, что наиболее неблагопри-
ятные тенденции в состоянии здоровья отмечаются среди детей старшего под-
росткового возраста (15–17 лет): более 50% учащихся имеют ограничения в 
выборе профессии по состоянию здоровья, 50–70% — ограничения к воинской 
службе [3].

На фоне этих цифр по ухудшению показателей физического здоровья и раз-
вития, противоречиво выглядят программы уроков ФК, которые в большей 
степени настроены на сдачу нормативов, а не на укрепление здоровья и фор-
мирование культуры физического здоровья. 

В школьном сообществе (родители, дети, учителя) сформировано мнение 
о низком статусе уроков физической культуры (ФК) и это мнение необходимо 
«переломить», но для трансформации отношения к урокам ФК необходимо 
понимать — что именно необходимо изменить. На отношение школьников к 
урокам ФК могут влиять их родители, учителя, друзья, поэтому мы расширяем 
круг интересантов к исследовательской проблеме статуса уроков ФК в школе. 

К. Хардман [9], проводивший исследования состояния физического воспита-
ния в реальных условиях в школах различных стран (2005-2007 гг.), определяет 
следующие проблемы: недостаточность материальных ресурсов и использова-
ние их для других, «более важных целей»; отсутствие соответствующей инфра-
структуры, объектов, оборудования; недостаточный уровень квалификации 
и компетентности педагогов; недооценка роли физической культуры офици-
альными лицами учебного заведения и др. Несмотря на требования государ-
ственных образовательных стандартов, уроки ФК заменяются факультативны-
ми занятиями. Нарушается преемственность в физическом воспитании детей 
на различных ступенях образования. Высокая наполняемость учебных групп 
в целях экономии, не позволяет качественно проводить занятия. В учебных 
программах по дисциплине очевидна диспропорция видов спортивно-двига-
тельной деятельности: более 70% учебного отведено играм, легкой атлетике, 
гимнастике и соревновательным видам спорта. Такая ориентация противо-
речит общественным тенденциям, требующим включения в образовательные 
программы и образовательный процесс современных и интересных школьни-
кам видов фитнесса (аэробика, джазовая гимнастика, сноуборда, роликовых 
коньков и т.д.). Такое отношение к учебной дисциплине «физическая культура» 
довольно широко распространено в мире, что не способствует повышению 
ее статуса и ставит под угрозу возможности освоения учащимися ее учебной 
программы. Нетрудно заметить, что все эти проблемы в той или иной мере 
свойственны и физическому воспитанию в России (Масалова О. Ю.) [7].

К. Хардман приводит данные обследования по всему миру [9], которые по-
казывают, что правовой статус дисциплины физическая культура по отношению 
к другим предметам (исследование 2007 года) составил 76%, а фактический 
статус дисциплины ФК — 54%. При этом, в странах Европы, правовой статус 
уроков ФК равен 91%, фактический — 70%; в странах Африки, Азии, Латин-
ской Америки фактический и правовой статусы совпадают при очень низких 

показателях — соответственно 20%, 25%, 33%. Во всемирном опросе респон-
дентам был задан вопрос «Как часто отменяют уроки физической культуры по 
сравнению с другими предметами, когда необходимо провести какое-либо ме-
роприятие?» и 44% респондентов из разных стран предположили, что физкуль-
тура будет отменена чаще, чем другие предметы; 41% респондентов указали, 
что так же, как и все другие предметы, только 5% указали, что меньше шансов 
ее отменить, чем другие предметы, но 10% — что этот урок никогда не будет 
отменен. Подтверждением низкой статусности уроков ФК является и статус 
учителя ФК. Так, в этом же исследовании статус учителя физической культуры 
по отношению к учителям других предметов ниже почти на 30%, а в отдельных 
регионах более, чем на 70%. В Европе, в целом, статус учителя ФК «составляет» 
около 85% в сравнении со статусом учителей других школьных предметов. В 
странах Африки этот показатель доходит до 40%. В России таких исследований 
не проводилось. Несмотря на довольно сильную законодательную основу для 
уроков ФК, фактически, у большинства населения ценности физической куль-
туры не переходят на личностный уровень, хотя уроки ФК обязательны для 
всех. Типовая картина: в случае проведения какого-либо мероприятия скорее 
отменят физкультуру, чем русский язык или математику. Статус учителя физи-
ческой культуры в среднем, как правило, ниже, чем статус учителей других 
предметов. Это может быть обусловлено односторонностью его спортивной 
подготовки, ограниченностью общекультурного кругозора, отсутствием пси-
холого-педагогической компетентности, заинтересованности в повышении 
престижа своего предмета, стремления к непрерывному профессиональному 
развитию, понимания и передачи ученикам межпредметных связей в этой сфе-
ре (Масалова О. Ю.) [7]. 

В современных условиях картина, которая наблюдается и описана выше 
остается неизменной. Статус урока ФК не меняет своего положения и не меня-
ется отношение к нему со стороны участников образовательных отношений. 
Есть вероятность того, что стейкхолдеры сами провоцируют такое отношение, 
поддерживая традиционное мнение о роли этого предмета в общем образо-
вании. 

На этом фоне возникают исследовательские вопросы: 
• По каким причинам урок, формирующий культуру физического здоровья, 

имеет низкий статус в суждениях некоторых базовых участников образо-
вательных отношений (родители и учителя)? 

• Как формальные и неформальные нормы могут изменить отношение к 
урокам ФК? 

• Каковы перспективы и тенденции развития культуры отношения к физи-
ческому здоровью в школе, в том числе, через уроки ФК?

В данной статье мы предлагаем фрагмент, связанный с проверкой одной из 
гипотез: представления стейкхолдеров о статусе уроков физической культуры 
будут различаться в разрезе типов стейкхолдеров (учитель и родитель).

В целях подтверждения (или опровержения) гипотезы было проведено ан-
кетирование учителей и родителей. Выборка составила 659 человек. 

Все респонденты представлены тремя школами из трех районов Санкт-
Петербурга (Василеостровский, Выборгский и Приморский). В опросе участво-
вали две категории респондентов: учителя разных предметов общеобразова-
тельных школ и родители учащихся, занимающихся в этих школах. Участникам 
было предложено анонимно ответить на ряд вопросов анкеты, составленной 
в гуглформе. На вопросы ответили 69 учителей, представляющих разные пред-
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метные области преподавания в школе и 590 родителей, дети, которых учатся 
на разных ступенях в общеобразовательных организациях (начальная, средняя 
и старшая школа). Старт анкетирования состоялся 15 мая 2021 года. 

Респондентский пул родителей можно охарактеризовать следующим об-
разом.

Возрастной состав: до 30 лет (1,0%); 31-40 лет (49,1 %), 41-50 лет (46,4 %), 
старше 50 лет (3,5%); профессиональная область: 26 % (сфера услуг — торговля, 
туризм, реклама и пр.), 16,4 % (здравоохранение, спорт), 14, 8 % (образование и 
культура), 12,1 % (финансы, банковская сфера), 10, 6 % (промышленность), 4,6 % 
(исполнительные органы власти); иные области 4,5%; количество детей в семье: 
30% — один ребенок в семье; 51,3 % (двое) и 18,5 % (больше двух).

Респондентский пул учителей: возраст до 30 лет 13,7% ; от 31 до 40 лет — 
17,8%; 41-50 лет (37 %), 51год и старше 31,5%; опыт работы (стаж) от 11 до 30 
лет (53,4 %), свыше 30 лет (21,9 %), от 3 до 10 лет (20,5 %), до 3-х лет (2, 7 %), не 
работаю и занимаюсь домашним хозяйством (1,4 %).

В ходе обработки полученных данных анкетирования мы попытаемся отве-
тить на некоторые из поставленных выше вопросов. Ответы на поставленные 
вопросы позволят понять актуальную ситуацию и наметить некоторые шаги и 
инструменты по решению назревшей проблемы исследования.

Результаты работы по полученным данным респондентов представлены в 
выборочном анализе (Рис. 1-3) и на основе гипотезы, представленной выше 
(различие ответов между респондентами: учителя и родители).

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопросы анкеты (%).

Существенные различия среди педагогов и родителей выявлены по поводу 
«места урока в расписании», как одной из формальных норм, которые могут 
изменить отношение к урокам ФК (Рис.1). Учителя говорят о полезности вне 
зависимости от места урока в расписании (49 %), а родители предпочитают по-
ставить этот урок последним в расписании (58 %) и в большей степени уверены, 
что занятия ФК положительно влияют на академические успехи школьников 
(44 %). Такая тенденция обуславливается разными потребностями и видением 
к реализации предмета ФК в учебном заведении. 

Противоречивость мнений респондентов мы наблюдаем и при анализе во-
проса о причинах формирования негативного отношения к урокам ФК (Рис2). 

Рис. 2. Распределение ответов на вопросы анкеты, связанные с причинами негативного 
отношения к урокам ФК (%).

Так, родители считают главной причиной негатива «неинтересно постро-
енные уроки» (65% ответов), т.е. ответственность — за учителями, а учителя 
считают, что главными «виновниками» отношения школьников к урокам ФК 
являются родители (56% ответов). Это ключевое противоречие. На следующем 
этапе исследования эти же вопросы мы зададим школьникам — главным «по-
требителям» данного образовательного блага.

Рис. 3. Распределение ответов на вопросы анкеты, связанные с мнениями о влиянии на 
отношение детей к урокам ФК (%). 

В ответах респондентов есть и схожие мнения по некоторым из поставлен-
ных исследовательских вопросов. 

Близки участники опроса во мнениях о влиянии на отношение детей к уро-
кам ФК (Рис.3). Около трети респондентов — учителей и педагогов единодушны 
в том, что личность учителя определяет статус урока, однако большинство из 
них ( в среднем 75%) считают, что отношение к урокам ФК связаны с традици-
ями семьи в части занятий спортом в самых разнообразных его проявлениях.  

Представленный в статье фрагмент исследования и его результаты сви-
детельствуют о том, что суждения взрослых участников образовательных от-
ношений (учителей и родителей), которые и формируют в большей степени 
отношение школьников к урокам ФК разнообразны. Есть немного точек сопри-
косновения, опираясь на которые можем находить компромиссы для более 
эффективного проведения уроков ФК и трансформации отношения к урокам 
ФК для поднятия его статуса. Следующие этапы исследования и включение суж-
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дений школьников в общий пул мнений стейкхолдеров в этой области дадут 
нам более полную картину и понимание, как и в каком направлении, двигаться 
для изменения статуса и значимости урока в школьном образовании. Согласо-
ванность в осознание сути физического воспитания всеми субъектами имеет 
возможность не только повысить статус урока физической культуры, но и найти 
управленческие механизмы для решения проблемы.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОЖИДАНИЯ АСПИРАНТОВ И АБИТУРИЕНТОВ 
АСПИРАНТУРЫ

С. В. Крушинский
Научный руководитель — А. А. Вейхер

В статье рассматриваются данные, полученные в ходе глубинных нефор-
мализованных интервью с аспирантами и абитуриентами аспирантуры, отно-
сительно их карьерных представлений и иных ожиданий от обучения по про-
граммам третьей ступени высшего образования. Выявлено несколько групп 
профессиональных и иных ожиданий, связанных с обучением в аспирантуре. 

Ключевые слова: аспирантура, аспиранты, профессиональные ожидания, 
образовательные ожидания.

Key words: postgraduate programmes, postgraduate students, professional 
expectations, educational expectations.

Провед енная в 2012–2013 реформа системы образования в РФ и принятие 
соответствующих нормативно-правовых актов существенно затронули ин-
ститут аспирантуры в России, превратив е е в завершающую ступень системы 
высшего образования РФ. Выпускникам аспирантуры присваивается квалифи-
кация «Исследователь. Преподаватель-исследователь», е е получение обеспе-
чивает допуск к ведению преподавательской и исследовательской деятель-
ности в вузах и научных организациях [Караваева, 2018]. Новые требования 
реформы 2012–2013 не предполагают обязательной защиты кандидатской 
диссертации на соискание степени кандидата наук, такая возможность оста 
ется на усмотрение аспиранта [Yudkevich, 2020]. Принятые федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты, а также локально в вузах и научных 
организациях — учебные планы для аспирантских программ — предписыва-
ли включить в программы аспирантуры дополнительную учебную нагрузку 
[Караваева, 2015]. Обучение по новым стандартам началось с 2013/2014 учеб-
ного года и продолжается до сих пор (2021 г.). 

На рисунке 1 представлены сведения о числе поступивших на программы 
аспирантуры, выпускников соответствующих программ и данные по количе-
ству аспирантов, защитивших после окончания обучения диссертации на со-
искание степени кандидата наук1.

Таблица 1.
Доля защитивших диссертацию к числу 

окончивших программы аспирантуры, %

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

26% 26% 18% 18% 14% 12%

1 По материалам Федеральной службы государственной статистики 
за соответствующие годы.
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Рис. 1. Численность при ема, выпуска (в т.ч. с последующей защитой диссертации на соискание 
степени кандидата наук) программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
чел. 

Для наглядности наметившихся тенденций снижения числа при ема в 
аспирантуру, выпуска аспирантов и снижения доли, защитивших кандидатские 
диссертации по итогам обучения, представлены 2012/2013 учебный год, 
когда при ем проводился на программы обучения с прежними «правилами» 
и 2013/2014 учебный год, в котором был осуществл ен первый набор 
абитуриентов с уч етом новых требований. Последний год выпуска по ранее 
действовавшим правилам (для программ со сроком обучения по программам 
3 года) — 2015/2016 гг.; в сведениях по выпуску и защитам диссертации за 
2016/2017 гг. представлены как окончившие обучения по прежним прежним 
«правилам» (со сроком обучения по программам 4 года), так и первый 
набор аспирантов, зачисленных и обучавшихся с уч етом новых требований. 
Начиная с 2017/2018 гг. данные отражают число окончивших уч ебу и число 
защитивших кандидатские диссертации исключительно по обновл енным 
программам подготовки, учитывающим возможность защиты диссертации по 
усмотрению аспиранта. 

Число зачисленных в аспирантуру с 2012/2013 гг. по 2017/2018 гг. снизи-
лось без малого вдвое. Причинами такого снижения могут быть различные 
факторы, в том числе, например, демографический: в возраст возможного 
поступления в аспирантуру вступило поколение «демографической ямы» се-
редины-конца 1990-ых гг. Иные возможные причины, объясняющие такое па-
дение, например, мотивацию абитуриентов программ аспирантуры, требуют 
дополнительного изучения. В то же время обнаруживается явное снижение 
доли защитивших кандидатские диссертации среди выпускников, обучавших-
ся по прежде действовавшим правилам, и завершивших обучение с предо-
ставленной возможностью не приступать к защите кандидатской диссерта-
ции. К вероятным предпосылкам такого снижения вряд ли можно отнести су-
губо демографический фактор. Допускается, что провед енные в 2012–2013 
гг. реформы повлияли на восприятие аспирантуры выпускниками программ 
первого и второго уровня высшего образования, вследствие чего изменилась 
и мотивация абитуриентов аспирантуры. 

С 2022/2023 учебного года вступают в силу нормативно-правовые акты, 
вновь меняющие принципы регулирования аспирантских программ, их 
функционирования. Часть изменений уже внесена в федеральное законода-
тельство, например, поправки в Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

Намеченные изменения вновь затронут многие аспекты принципов реали-
зации образовательных программ аспирантуры. В данных обстоятельствах 
представляет исследовательский интерес изучить мотивацию аспирантов и 
абитуриентов аспирантуры к поступлению на соответствующие программы. 
Поступающие на программы аспирантуры могут иметь иную мотивацию и 
ожидания от обучения на третьей ступени образования, не связанную напря-
мую с дальнейшей работой в сфере науки; абитуриенты аспирантуры могут не 
связывать сво е предполагаемое обучение с актуальными требованиями по 
защите диссертации на соискание степени кандидата наук. 

Мотивация аспирантов и молодых исследователей, их представления о 
собственном карьерном пути представлены в работах отечественных иссле-
дователей, при этом изучены ожидания аспирантов от научно-исследователь-
ской деятельности [Gruzdev, 2016], вопросы взаимодействия аспирантов и их 
научных руководителей [Gruzdev, 2020], отмечены основные тенденции в кон-
тексте выбора образовательных программ аспирантуры [Maloshonok, 2019]. 
Отмеченные работы посвящены отдельным аспектам мотивации абитуриен-
тов аспирантуры и аспирантов, например, образовательным ожиданиям, рас-
смотрение же всех возможных аспектов мотивации обучающихся — задача 
будущих исследований. 

Для получения данных относительно мотивации абитуриентов аспирант-
ских программ в рамках настоящего исследования были проведены глубин-
ные свободные неформализованные интервью с аспирантами и абитуриен-
тами аспирантуры российских вузов (из числа ведущих вузов РФ, нескольких 
крупных региональных вузов), при этом выборка (N=25) участников предпо-
лагает участие в интервью респондентов, избравших различные направления 
подготовки: гуманитарные науки, естественные науки, технические науки, об-
щественные науки с преобладанием респондентов из группы направлений гу-
манитарных наук и общественных наук. Изучение мотивации абитуриентов и 
обучающихся аспирантуры технических и естественнонаучных направлений 
является задачей для дальнейших исследований. Участниками интервью мог-
ли быть обучающиеся 1-го и 2-го курса основных образовательных программ 
магистратуры, выпускники магистерских программ, планирующие поступле-
ние на программы аспирантуры в дальнейшем, и обучающиеся по програм-
мам аспирантуры. В ходе проведения интервью проведена попытка выявить, 
помимо профессиональных и карьерных ожиданий, иную мотивацию обуче-
ния в аспирантуре. Полученные результаты будут изложены подробнее, про-
анализированы и использованы в дальнейших исследованиях по теме. 

Для проведения интервью с аспирантами и абитуриентами программ 
аспирантуры был разработан гайд интервью, применяя который планирует-
ся выявить мотивацию обучающихся аспирантуры: респонденты сообщают 
сведения, в том числе, о сво ем предыдущем опыте обучения на программах 
бакалавриата (специалитета), магистратуры, о своих планах относительно об-
учения в аспирантуре. Полученные в ходе исследования сведения позволяют 
выделить среди основных причин поступления на программы аспирантуры, 
связанные с различными ожиданиями от обучения по программам аспиран-
туры.
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Таблица 2.
Кластеры заявленных причин для выбора обучения 

по программам аспирантуры.

Заявленная мотивация Число 
респондентов 
в группе (чел.)

Укрупн енные направления 
подготовки респондентов

«Построение научной 
карьеры»

11 Биологические науки, Исторические 
науки, Филологические науки

«Доступ к дальнейшим 
научным исследованиям»

15 Биологические науки Исторические 
науки, Социологические науки, 
Филологические науки

«Получение 
исследовательских 
грантов»

11 Биологические науки, Исторические 
науки, Социологические науки, 
Филологические науки, 

«Получение стипендий» 22 Биологические науки, Исторические 
науки, Филологические науки, 
Философские науки, Юридические 
науки

«Преподавательская 
деятельность»

11 Биологические науки, Исторические 
науки, Филологические науки 

«Приобретение 
социальных связей»

14 Биологические науки, Исторические 
науки, Филологические науки, 
Философские науки

«Статус выпускника 
аспирантуры»

4 Биологические науки, Исторические 
науки

«Личностный и 
профессиональный 
рост» (вне избранного 
направления подготовки)

5 Социологические науки, 
Филологические науки, Философские 
науки

Обозначенные респондентами причины выбора обучения по программам 
аспирантуры объединены в несколько кластеров, представленных в Таблице 
№ 2. Для каждого из таких кластеров указано число респондентов, явно 
обозначивших соответствующий фактор их выбора, при этом отметим, что 
участники интервью могли упоминать различные причины из выделяемых 
групп, однако не всегда они выделяли их как основные или как значимые.

Кроме того, указаны укрупн енные направления подготовки образователь-
ных программ аспирантуры, выбранные респондентами для поступления в 
аспирантуру, при этом респонденты из числа ещ е не приступивших к обуче-
нию по программам аспирантуры (обучающиеся и выпускники образователь-
ных программ магистратуры) могли указать несколько образовательных про-
грамм, по которым рассматривается возможность обучения. 

Основной мотивацией из множества выявленных являются их представле-
ния о пользе обучения на аспирантских программах для построения их даль-
нейшей карьеры. При этом зачастую они связывают прохождение обучения с 
возможностью дальнейшей карьеры в сфере науки и образования.

В число карьерных ожиданий следует включить и обозначаемое респон-
дентами желание продолжить научно-исследовательскую деятельность (в 
отечественных или зарубежных лабораториях, образовательных и научных 
центрах), а также существующую для аспирантов возможность участвовать в 
проведении научных исследований в рамках грантов. Респонденты отмечают, 
что участие в грантах часто затруднено в условиях отсутствия формального 
статуса аспиранта и закрепл енного научного руководства.

В РФ учреждены множество форм материальной поддержки аспирантов, 
в том числе стипендиальная поддержка [Terentev, 2020]. Кроме того, суще-
ствуют отдельные стипендии для обучающихся аспирантуры по приоритет-
ным направлениям. Вузы часто дополнительно стимулируют аспирантов 
посредством присуждения именных или специальных стипендий. Участие в 
конкурсах на соискание указанных стипендий является одним из факторов, 
определяющих выбор обучения по программам аспирантуры: респонденты, 
получающие такие стипендии, а равно и претенденты на их получение, отме-
чают, что такая форма материальной поддержки стимулирует их заниматься 
научной деятельностью в избранной научной области. Возможность осущест-
вления преподавательской деятельности в вузах служит ещ е одним фактором 
выбора программ третьей ступени. Часть респондентов заявили о своих на-
мерениях преподавать дисциплины выбранной научной области; без получе-
ния соответствующей квалификации по результатам обучения в аспирантуре 
такая возможность для них была бы неосуществима. 

Аспирантура оста ется способом обретения новых социальных связей в 
академической, научной среде. Респонденты связывают сво е обучение как 
возможность «влиться» в научные коллективы.

Отдельную группу среди профессиональных и карьерных ожиданий со-
ставляют связанные со статусом выпускника аспирантуры. Часть респонден-
тов заявили, что диплом по окончании третьей ступени — обязательная со-
ставляющая их личного портфолио. Диплом об окончании аспирантуры они 
рассматривают в качестве документа, завершающего их образовательный 
маршрут, состоящий из обучения в школе, по программам бакалавриата и ма-
гистратуры и дополняющий их. Кроме того, выявлены ожидания, связанные с 
видением аспирантуры как возможного периода личностного и профессио-
нального роста (вне избранной сферы подготовки). 

Таким образом, на основе полученных промежуточных результатов интер-
вьюирования аспирантов нам удалось выявить несколько групп ожиданий, 
являющихся частью мотивации выбора программ третьей ступени: аспиран-
тура рассматривается как обязательная часть получением «полного» высшего 
образования; как ступень, дающая возможность более быстрого старта ка-
рьеры (в т.ч. преподавательской); как платформа для обретения социальных 
связей, получения финансирования; как возможность самореализации через 
приобретение компетенций в новых областях знания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАНАЛОВ 
ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРИ ВЫБОРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ДОУ

Э. А. Мазур
Научный руководитель — А. А Вейхер 

В статье представлены результаты опроса родителей детей, являющихся 
воспитанниками дошкольных образовательных учреждений Центрального 
района Санкт-Петербурга. Проанализирована востребованность различных 
каналов информационного сопровождения при выборе дополнительных 
платных образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждени-
ях различными группами семей.

Ключевые слова: каналы информационного сопровождения, дополни-
тельные платные образовательные услуги, дошкольные образовательные уч-
реждения.

Key words: information support channels, сo-сurricular аctivities, pre-primary 
еducation.

 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Феде-
рации», «Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 
жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и под-
держку детей, проявивших выдающиеся способности» [1].

Программы дополнительного образования дают возможность не только 
удовлетворить образовательные потребности ребенка, но и компенсировать 
дефициты, связанные с реализацией основных программ в учебных заведения.

Развитие системы дополнительного образования детей является приори-
тетным направлением государственной образовательной политики в Россий-
ской Федерации. Следствием чего стало стремительное расширение спектра 
организаций, реализующих дополнительные образовательные услуги различ-
ной направленности. Все большую долю среди организаций, реализующих до-
полнительные образовательные услуги занимают дошкольные организации.

С расширением направлений дополнительных образовательных услуг 
и учреждений их реализующих, сформировалась пространство для выбора 
родителей. Предметом исследовательского интереса в данных условиях ста-
новится выявление изменений в информационных средствах реализации  
стратегий поведения родителей при выборе учреждений и направлений до-
полнительного образования.

В последнее время для поддержки выбора создаются агрегаторы, навига-
торы программ и организаций, реализующих дополнительные образователь-
ные услуги. К их услугам прибегает все больший круг ОДО в качестве основно-
го источника информации о предоставляемых услугах.

В работе Поплавской А.А., Груздева И.А., Петлина А.В. были получены значи-
мые выводы относительно связи между социально-экономическим статусом 

5. Gruzdev I. Superhero or hands-off supervisor? An empirical categorization of PhD 
supervision styles and student satisfaction in Russian universities / I. Gruzdev, E. 
Terentev, Z. Dzhafarova// Higher Education. – 2020. – № 79. – p. 773–789.

6. Gruzdev I. Life after PhD: What Careers Do PhD Students in Russia Consider? / I. 
Gruzdev, E. Terentev // Higher Education in Russia and Beyond. – 2016. – № 3 (9). – P. 
20–21.

7. Maloshonok N. National barriers to the completion of doctoral programs at Russian 
universities / N. Maloshonok, E. Terentev // Higher Education. – 2019. Vol. 77. – № 
2. – p. 195–211.

8. Terentev E. Collective or individual enterprise? Who provides academic support to 
doctoral students at Russian universities? // Higher Education in Russia and Beyond. 
– 2020. – №. 25. – p. 16–18.

9. Yudkevich M. PhD programs in Russia: from the Soviet legacy to the present day // 
Higher Education in Russia and Beyond. – 2020. – № 4. – p. 12–14.
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семьи, образованием родителей и вовлеченностью детей в дополнительное 
образование. Определено, что участие детей в дополнительном образовании 
объясняется не только транспортными и экономическими барьерами, но и 
недостаточной информированностью и низким уровнем вовлеченности в об-
разование детей. Была проанализирована востребованность в тех или иных 
источниках информации при выборе организаций дополнительного образо-
вания для детей, критерии выбора и установки в отношении целей дополни-
тельного образования, типы сценариев выбора. Сделаны выводы относитель-
но низкой востребованности интернет-каналов информирования о програм-
мах дополнительного образования и поставлена под сомнение политика госу-
дарства в отношении информационной поддержки выбора дополнительных 
образовательных программ [Поплавская, Груздев, Петлин,2018].

Вместе с тем ситуация пандемии обострила проблему использования кана-
лов информации различными категориями семей при выборе дополнительных 
образовательных услуг в новых условиях цифровизации многих сторон жизни.

Дошкольные образовательные организации, реализующие дополнитель-
ные образовательные услуги заинтересованы в вопросах привлечения участ-
ников, способах их информирования.

В российских исследованиях проблема выбора семей дополнительных 
платных услуг в ДОУ начала изучаться недавно. Выбор семей ранее рассма-
тривался в контексте выбора дошкольных образовательных учреждений. 
Была выявлена частота выбора государственного (муниципального) детского 
сада по следующим основаниям: близкое расположение к дому (61%), квали-
фикация воспитателей (43%), хороший уход за детьми и внимательное отно-
шение (42%), репутация и престиж детского сада (38%), посещение детского 
сада старшими детьми, родственниками или знакомыми (31%), хорошая под-
готовка к школе (25%) [Абанкина, Филатова,2017].

Абанкина И.В. отмечает, что в государственных (муниципальных) детских 
садах в условиях внедрения ФГОС ДО и увеличения наполняемости групп у 
родителей повысился интерес к дополнительным занятиям в детском саду и 
вне его. Выбор дополнительных занятий и готовность за них платить свиде-
тельствуют о том, что родители не считают основные программы дошкольно-
го образования достаточными для развития детей [Абанкина,2019].

Принимая во внимание, готовность родителей оплачивать дополнитель-
ные занятия детей, важным предметом исследования становятся возможно-
сти и условия дополнительных платных образовательных услуг в дошкольных 
образовательных учреждениях. А также информационные каналы, на осно-
вании которых принимается решение о выборе программ дополнительных 
платных образовательных услуг в ДОУ.

Исследование этого аспекта развития опирается на данные, полученные 
путем анкетирования родителей, чьи дети являются воспитанниками государ-
ственных дошкольников образовательных учреждений Центрального района 
города Санкт-Петербурга.

Методы исследования — опрос по структурированной анкете в Google 
Docs, размещенной на сайтах дошкольных учреждений Центрального района 
Санкт-Петербурга.

Целью анкетирования являлась проверка гипотез о существенных разли-
чиях роли разных средств информирования о содержании и условиях полу-
чения платных образовательных услуг детьми, посещающих дошкольные об-
разовательные учреждения в разрезе одного района Санкт-Петербурга.

На настоящий момент получены 643 полноценно заполненные анкеты.
Родителям было предложено ответить на вопросы, касающиеся участия 

детей в программах дополнительного образования, реализуемых в дошколь-
ных образовательных учреждениях, об их социально-экономическом положе-
нии, культурном капитале.

Респонденты отбирались по заданному признаку-участие детей в дополни-
тельных платных образовательных услугах. Эта выборка не может считаться 
представительной для совокупности родителей детей, посещающих ДОУ, но 
в ней представлены значительные для статистического анализа группы со 
схожими социальными параметрами, что позволяет оценивать их сходства и 
различия по параметрам, характеризующим интересующие нас отношения и 
поведение.

Выборка родителей детей-воспитанников ДОУ Центрального района 
Санкт-Петербург, была распределена на группы:

1. посещают дополнительные платные услуги только в ДОУ;
2. посещают и в ДОУ и вне дошкольных учреждений; 
3. посещают вне дошкольной организации по причине отсутствия допол-

нительных услуг в ДОУ;
4. при наличии дополнительных платных услуг в ДОУ посещают иные ор-

ганизации дополнительного образования по личным мотивам (нет ин-
тересующего направления, недостаточной информированности и т.д.)

Первые результаты обработки данных показывают, что родители первой 
группы, чьи дети получают дополнительные платные образовательные услуги 
только на территории детского сада чаще используют официальные инфор-
мационные источники. Так 27% респондентов указывают на родительские 
собрания в качестве источника информации, 23% используют личное обще-
ние с воспитателями группы, которую посещают их ребенок и 19% общение 
с педагогами дополнительных образовательных программ, реализуемых 
на территории ДОУ. В меньшей степени родители пользуются материалами, 
размещенными на официальном сайте организации (15%). А к информации, 
размещенной на стендах ДОУ, обращаются чаще, чем к информации из мес-
сенджеров (7% против 3%). Доля респондентов данной категории, предпочи-
тающих сарафанное радио и использующих рекомендации друзей, родствен-
ников и знакомых составляет менее 3 %. Не использовали никаких источников 
информации при выборе ОДО около 1%.

Во второй группе иерархия источников распределилась похожим об-
разом. Так 27 % выделяют наиважнейшим каналом информации общение с 
воспитателем группы, которую посещает ребенок в ДОУ. На родительские со-
брания и общение с педагогами дополнительных образовательных программ 
в качестве источника информации указывают 25 и 18% респондентов соот-
ветственно. Доля респондентов, использующих информацию с официального 
сайта дошкольной организации, составляет 11%. Такой информационный ка-
нал как стенды образовательной организации превалирует над информацией 
из мессенджеров (7% против 4%). Рекомендации родственников, друзей, зна-
комых выбирают менее 4% опрошенных. Не использовали никакие источники 
информации 1 % респондентов данной группы. 

Популярность у респондентов первой и второй группы такого информа-
ционного канала как личное общение с воспитателем дает основания пред-
положить о распределении источников по уровню доверия и представлениях 
об их надежности.
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Интересны наблюдаемые различия между результатами первых двух 
групп, третьей и четвертой.

Так наиболее популярным источником информации для респондентов 
третьей и четвертой группы являются рекомендации друзей родственников и 
знакомых (32% и 22% соответственно). 

18% респондентов третьей группы указывают на то, что не использовали 
никакие источники при выборе дополнительных образовательных услуг вне 
дошкольной организации. 16% получают информацию из различных мессен-
джеров, а информация с сайта организации дополнительного образования 
является значимой для 11% респондентов третьей группы. К общению с педа-
гогом дополнительного образования как к источнику информации обращают-
ся 7% респондентов данный группы. Использование материалов, размещен-
ных на стендах и информации на родительских собраниях отмечают лишь 5% 
респондентов третьей группы. 

В четвертой группе иерархия источников распределилась следующим об-
разом: 16% респондентов указывают на то, что общение с педагогами допол-
нительного образования является важным источником информации, 15% ре-
спондентов не использовали никаких источников при выборе дополнитель-
ных программ вне детского сада. Интернет-каналы информирования такие как 
сайты организации и различные мессенджеры используют 15% респондентов. 
Информационные стенды и родительские собрания наименее востребованы 
(9% и 5% соответственно).

В иерархии информационных каналов третьей группы роль медиа-техно-
логий преобладает над “живым общением” в четвертой. Вместе с тем респон-
денты последних двух групп демонстрируют противоположные стратегии по-
ведения — сопоставления информации из нескольких источников. В данном 
случае можно говорить не только об уровне доверия к источнику информа-
ции, но и о полноте информации, необходимой для принятий решения. 

Данные различия в родительских стратегиях использования источников 
информации могут стать отправной точкой для дальнейших исследований.
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ   
К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

И. Ю. Шиничева
Научный руководитель — И. А. Писаренко 

В статье рассматривается проблема взаимодействия семьи и школы в во-
просах проектной деятельности учащихся. Совместную работу с родителями 
учеников 8–9 классов в настоящее время приходится выстраивать заново. При 
этом следует отметить низкую степень доверия родителей к реализации про-
ектной деятельности. 

От того, как администрация школы изучит и выстроит эти взаимоотношения, 
зависит конечный образовательный результат. 

Ключевые слова: проектная деятельность, взаимодействие семьи и школы, 
родители, отношение родителей к проектной деятельности, потенциал.

Key words: parents, project activities, schools, parental attitude.

Проблему вовлечения родителей в проектную деятельность учащихся при-
ходится решать многим образовательным учреждениям Санкт-Петербурга. Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный 
образовательный стандарт основного общего образования говорят о повы-
шении ответственности школы за результаты образования, которые предпола-
гают расширение практических навыков, необходимых будущему выпускнику 
школы для самоопределения и реализации своего личностного потенциала. 

С 2020 года каждый выпускник 9 класса в рамках итоговой аттестации пре-
зентует индивидуальный итоговый проект, работа над которым развивает на-
выки XXI века: формирование системного мышления, умения ставить цель, 
привлекать ресурсы для ее достижения, управлять деятельностью и процес-
сами, работать в команде. Многие школы столкнулись с рядом проблем при 
обучении учащихся формам и методам проектной деятельности. Одна из них — 
непонимание родителями важности индивидуального итогового проекта для 
дальнейшего развития подростков. Большинство родителей не оказывают по-
мощь и поддержку детям, а напротив, хотят оградить их от проектной деятель-
ности в школе. 

Обратимся к рассмотрению исследований, провед енных по изучаемой 
теме.

Исследование Федерального научно-исследовательского социологическо-
го центра Российской Академии наук об отношении субъектов образователь-
ного процесса к развитию навыков XXI века через проектную деятельность в 
школе опирается на анкетный опрос учителей (4500 чел. из 85 регионов России) 
и 15 фокус-групп с учителями в шести городах Московской области. Иссле-
дование проводилось в партнерстве с корпорацией «Российский учебник» и 
Московским городским педагогическим университетом, при поддержке Бла-
готворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Мнение родителей в 
данном исследовании не изучалось. 
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Асадовой Н.З. изучались проблемы и барьеры в организации проектной 
деятельности со стороны администрации школ и учителей, но родительская 
аудитория осталась вне зоны внимания автора [Асадова, 2019].

Часть исследований последних лет посвящена изучению взаимодействия 
родителей с образовательным учреждением.

В работе Корнеева Л.П. и Ефаева А.Х. приводятся данные анкетирования 
родителей о деятельности школы и примеры отношений родителей и детей, 
родителей и учителей. После анализа анонимных ответов на вопросы анкеты 
сложился негативный обобщенно-усредненный портрет родителя учащегося 
общеобразовательной школы. Это агрессивный представитель обучающегося-
потребителя образовательных услуг [Корнеева, Ефаева, 2017].

У такого поведения родителей может быть ряд причин. 
Челпаченко Т. В. и Баишева М. И. проанализировали проблемы и риски со-

временной семьи во взаимодействии со школой: загруженность родителей, 
усталость, нежелание разобраться в проблемах ребенка, восприятие школы 
как закрытого общественного института, не всегда готового идти навстречу 
семье [Челпаченко, Баишева, 2019]. Можно предположить, что данные факторы 
детерминируют возникновение проблемы вовлечения родителей в проектную 
деятельности школьников. 

Проектную деятельность как форму взаимодействия с родителями 
в отечественном образовании начали рассматривать сравнительно недав-

но. Вопросы взаимодействия семьи и школы в проектной деятельности уча-
щихся рассматриваются в исследовательских работах нескольких авторов. Так, 
Некрич Е.К. в контексте проблемы взаимодействия семьи и школы рассматри-
вает проектную деятельность ученика как одну из форм внеурочной деятель-
ности, позволяющую привлечь родителей в школу и наладить контакт между 
педагогом, детьми и родителями [Некрич, 2016]. Основываясь на его исследо-
вании, можно сделать вывод, что использование проектной деятельности, как в 
учебной, так и во внеурочной работе, помогает выстраивать взаимоотношения 
образовательной организации с родителями. 

По мнению К.А. Любицкой, при создании проектов, как и в любой совмест-
ной деятельности, могут возникать напряженные моменты, недопонимание и 
стресс для участников процесса. Поэтому становится важным изучение удов-
летворенности родителей коммуникацией со школой и выявление факторов 
вовлеченности семьи в школьную жизнь, в первую очередь для благополучия 
самого важного субъекта образовательного процесса — ученика [Любицкая, 
2019]. 

В работах уч еных приводятся разные формы сотрудничества школы и се-
мьи в контексте проектной деятельности школьников.

Интересен опыт софинансирования школьных проектов родителями уче-
ников. В работе Журановой Н.А., Макаровой А.Д., Пугач О. И. выявлены его 
правовые и технические особенности. Механизм софинансирования проил-
люстрирован практическим примером реализованного коллективного про-
екта на базе микроконтроллера Arduino [Журанова, Макарова, Пугач, 2018]. 
В статье также представлены запросы родителей в проектной деятельности 
обучающихся, описан один из способов их вовлечения в проектную деятель-
ность школы.

Рожина М.Д. рассматривает проектную деятельность как форму социально-
го взаимодействия школы и семьи. По ее мнению, «именно родители способны 
многое сделать для того, чтобы повысить умственный, творческий потенциал 

собственного ребенка» [Рожина, 2018]. Школа же может использовать проект-
ную деятельность как потенциал в вопросах управления процессом обучения 
учащихся и выстраиванием взаимоотношений с родителями.

Как именно реализовать потенциал использования проектной деятельно-
сти в выстраивании отношений с родителями, отражено в статье Зюзиной Е. С. 
и Филипповой Н.В. Ими предложен способ повышения инициативности и ак-
тивности участия родителей в проектной деятельности на основе выявленных 
запросов. С учетом специфики проектной деятельности показаны современ-
ные подходы к пониманию сущности, технология организации, описан опыт 
практического применения различных форм взаимодействия с родителями 
[Зюзина, Филиппова, 2017].

В зарубежных исследованиях данная проблема исследуется давно. 
Agronick G. обобщает опыт практики вовлечения родителей в учебную де-

ятельность учеников средней и старшей школы, автором представлен обзор 
литературы по теме, стратегии работы, примеры и результаты. Описан опыт 
практики вовлечения родителей в учебную деятельность, в том числе проект-
ную [Agronick G., 2009]. 

Hoover-Dempsey K. V. и Sandler H. M. доказали, что включение родителей в 
учебную деятельность делает ее более эффективной. В статье показано, что 
даже в хорошо организованных школах результаты детей более ограничены, 
если к работе не подключены родители. Авторы утверждают, что эффектив-
ность учебной деятельности выше, если родители помогают детям [Hoover-
Dempsey, Sandler, 1997].

Таким образом, в приведенных исследованиях рассматриваются различ-
ные аспекты проблемы взаимодействия семьи и школы в образовательном 
процессе: отношение учителей к формированию навыков XXI века через 
проектную деятельность, проблемы и барьеры в организации проектной де-
ятельности со стороны администрации школ, проблема удовлетворенности 
родителей коммуникацией со школой и выявление факторов вовлеченности 
семьи в школьную жизнь, представлен усредненный портрет родителя уча-
щегося общеобразовательной школы, проанализированы проблемы и риски 
современной семьи во взаимодействии со школой, изучены и представлены 
запросы родителей в проектной деятельности обучающихся, поднят вопрос 
привлечения родителей в школу для налаживания контакта между педагогом, 
детьми и родителями, рассматривается проектная деятельность как форма со-
циального взаимодействия школы и семьи, доказан потенциал использования 
проектной деятельности в выстраивании отношений с родителями. В работах 
отечественных исследователей описаны проблемы взаимодействия семьи и 
школы в рамках проектной деятельности школьников, которые показывают 
рассогласованный характер отношения родителей школьников к проектной 
деятельности. В работах зарубежных исследований представлен практический 
опыт вовлечения родителей в учебную деятельность, в том числе проектную. 

Однако мир меняется, в школу приходят родители другого (цифрового) по-
коления, о котором современной науке известно недостаточно. В частности, 
требует дальнейшего изучения проблема недопонимания родителями важ-
ности проектной деятельности для успешного будущего их детей. В случае е е 
решения образовательные организации получат эффективный инструмент вы-
страивания отношений семьи и школы не только для реализации современных 
образовательных стандартов, но и для процесса личностно-профессионально-
го самоопределения современных школьников.
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ПОНЯТИЕ «КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДЕФИЦИТ» КАК 
РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГА

Л. Г. Терещенко 
Научный руководитель — А. Н. Бакушина 

В статье дается обзор нормативно-правовых оснований, регламентирую-
щих профессиональное развитие учителей в России, и теоретической базы, 
раскрывающей цель и особенности этого процесса. Предлагаются определе-
ния ключевых для исследования понятий: «развитие», «профессиональное раз-
витие», «профессиональное развитие педагога», выделяются их существенные 
признаки и обозначаются исследовательские вопросы. 

Ключевые слова: развитие, профессиональное развитие, профессиональ-
ное развитие педагога. 

Key words: development, professional development, teacher professional 
development

Национальный проект «Образование» ставит своей задачей создание ус-
ловий для того, чтобы к 2024 году Российская Федерация вошла в число де-
сяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Общеизвестный 
факт, что одним из главных условий достижения качества образования, соот-
ветствующего новым вызовам и запросам современного общества, является 
качество работы учителя. Решение проблемы качественных перемен развития 
системы общего образования, по мнению член-корреспондента РАО Лебедева 
О.Е., связано с изменениями и в педагогической деятельности учителя — «в 
ее целях, методах, критериях оценки достигнутых результатов, характере от-
ношений учителя и учеников». Сегодня помимо постоянного обновления зна-
ний важна ориентация на освоение новых видов деятельности. Современному 
обществу требуются педагогические работники, способные прогнозировать и 
проектировать не только образовательный процесс, строить индивидуальные 
образовательные траектории обучающихся, но и проектировать собственное 
профессиональное развитие в соответствии с тенденциями развития общества. 

По мнению ряда ученых (Егоров И.А., Ямбург Е.Ш., Ахапкина М.Е., Волкова 
А.А., Катренко О.Н., Кочережко С.С., Одинцова Н.Н.) необходимо особое вни-
мание уделять вопросам профессионального развития педагогических ра-
ботников [Психолого-педагогические исследования, 2017]. Логичным кажется 
уточнение, что «для развития школы необходимо делать ставку не только на 
профессиональные знания и опыт педагогов и лидеров школьного образова-
ния, но на их возможность и желание постоянно меняться для решения новых 
задач и инициировать сами изменения» [Заиченко, 2020]. Очень современными 
кажутся слова, которые Иван Иллич сказал много лет назад, что «это должны 
быть люди с наиболее глубоким пониманием образования и управления им, в 
перспективе совершенно отличные и даже противоположные тем, что работа-
ют сейчас в школах» [Иллич, 2006]. А.Г. Асмолов в продолжение к вышесказан-
ному добавляет, что в жизни и в бизнесе востребованы навыки креативности, 
которые сочетаются с осознанием необходимости подбора людей, обладающих 
толерантностью к неопределенности [Асмолов, 2016].
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Готов ли учительский корпус меняться и реагировать на новые вызовы? Что 
такое профессиональное развитие педагога? В чем оно может заключаться? Ка-
ковы нормативно-правовые основания, регулирующие профессиональное раз-
витие педагогов в России? Ответам на эти вопросы посвящена данная статья. 

Еще десять лет назад в стратегических документах федерального уровня 
отсутствовало понятие «профессиональное развитие педагога». В соответствии 
с Законом Российской Федерации «Об образовании»1 в качестве основных 
понятий выступают: квалификация, профессиональное образование и про-
фессиональное обучение. В ст. 48 Федерального закона подчеркивалось, что 
педагогические работники обязаны выполнять свою деятельность на высоком 
профессиональном уровне, а также систематически повышать свой професси-
ональный уровень. 

В последние два года происходят изменения в целевых установках базовых 
стратегических документов развития и функционирования системы образо-
вания. Например, в Распоряжении Правительства РФ от 31 декабря 2019 № 
3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы профес-
сионального роста педагогических работников РФ, включая национальную си-
стему учительского роста»2 ставятся задачи по формированию и обеспечению 
объективных механизмов оценки профессиональных компетенций, стимулиро-
ванию педагогических работников к непрерывному профессиональному росту. 
В постановлении Правительства РФ «О внесении изменений в государствен-
ную программу Российской Федерации «Развитие образования»3 от 15 марта 
2021 года №385 говорится о необходимости создания условий, в которых бы 
педагогические работники имели возможность профессионального развития 
и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности. В этих до-
кументах нормативно закрепляется значимость развития профессиональных 
компетенций учителя и совершенствования управленческих инициатив.

Анализ стратегических нормативно-правовых документов федерального 
уровня позволяет сделать вывод об актуальности исследуемой темы, законо-
дательном закреплении понятия «профессиональное развитие педагогов».

Рассмотрим различные трактовки ключевых понятий исследования. Сле-
дует сказать, что все указанные дефиниции: «развитие», «профессиональное 
развитие» и «профессиональное развитие педагога» относятся к междисци-
плинарным понятиям, имеют множество концепций, теорий и, соответственно, 
трактовок в научном сообществе в разных областях знаний. 

Понятие «развитие» как «необратимое, направленное, закономерное из-
менение материальных и идеальных объектов» является общефилософской 
категорией. «В результате развития возникает новое качественное состояние 
объекта, которое выступает как изменение его состава или структуры (т. е. 

возникновение, трансформация или исчезновение его элементов и связей)» 
[Философский энциклопедический словарь, 1983]. Подобное представление 
«о развитии» связано с работами ученых немецкой классической философии и 
опирается на теорию эволюции в биологии и геологии. В ХХ веке значительно 
расширились представления о «развитии» как в естественных, так и в обще-
ственных науках. 

В психологии понятие «развитие» неотделимо от понятия «личность» во всех 
ее проявлениях, а потому тесно связано с понятиями «становление» и «фор-
мирование». В.И. Слободчиков рассматривает становление и формирование, 
наряду с преобразованием, как составляющие компоненты процесса развития. 
Процесс становления отражает переход к новому состоянию более высокого 
уровня [Слободчиков, 2000].

Маркова А.К. под развитием понимает «процесс изменений в сознании и 
поведении индивида: качественные перестройки в психических процессах и 
их взаимосвязях, появление новых мотивов и интересов, способствующих об-
ретению новых психических свойств» [Маркова, 1993].

В педагогике также не найден консенсус в трактовке понятия «развитие». 
А.И. Жук под развитием понимает «процесс и результат качественных и коли-
чественных изменений физических и духовных сил человека (физическое раз-
витие, социальное, психическое, духовное). Процесс, в котором постепенное 
накопление количественных изменений приводит к наступлению качествен-
ных, являясь процессом обновления, рождения нового и отмирания старого, 
развитие противоположно регрессу, деградации [ Жук, 2003].

В.И. Загвязинский под развитием понимается «приобретение новых качеств, 
освоение новых ролей и функций индивидом, образовательным институтом, 
учреждением, образовательной системой в целом» [Загвязинский, 2008]. Но 
при этом считает, что понятие развитие «сопряжено с понятием функциони-
рование».

Анализ приведенных выше мнений позволяет сделать вывод о том, что все 
определения дефиниции «развитие» являются взаимодополняющими, а един-
ство взглядов ученых прослеживается в его понимании как процесса, который 
приводит к изменениям, но сами изменения могут ассоциироваться с прогрес-
сом (социология, экономика) или допускать регресс (психология, педагогика).

Этимология понятия «профессиональное развитие» происходит от лат. 
profiteor — «объявляю своим делом». В психологии академик Э.Ф. Зеер опреде-
ляет понятие профессиональное развитие как «изменение психики в процессе 
освоения и выполнения профессионально-образовательной, трудовой и про-
фессиональной деятельности». Профессиональное развитие он отождествляет 
«с прогрессивным изменением человека: созреванием, формированием, само-
развитием и самосовершенствованием» [Зеер, 2013]. 

Климов Е.А. определяет профессиональное развитие как «результат си-
стематического усовершенствования, расширения и подкрепления спектра 
знаний; развития личностных качеств, необходимых для освоения новых про-
фессиональных знаний, навыков и умений» [Климов, 1998]. Автор предлагает 
периодизацию профессионального развития человека и разделяет ее на семь 
фаз. В порядке возрастания профессионализма, по его мнению, субъект про-
фессиональной деятельности переживает семь состояний: «оптанта», «адепта», 
«адаптанта», «интернала», «мастера», «авторитета», «наставника». Два критерия, 
как замечает исследователь, обуславливают смену фаз: время и рост профес-
сиональных знаний, умений, навыков. С течением времени изменяются, увели-

1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в Рос-
сийской Фе-дерации» [Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_140174/

2 Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2019 № 3273-р «Об утверждении основ-
ных принци-пов национальной системы профессионального роста педагогических работни-
ков РФ, включая нацио-нальную систему учительского роста» [Электронный ресурс] http://
government.ru/dep_news/38760/

3 Постановлению Правительство РФ от 15 марта 2021 года №385 «О внесении изменений в 
государ-ственную программу Российской Федерации «Развитие образования» [Электронный 
ресурс] http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103190009
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чиваются профессиональные возможности человека. По мнению Ангеловско-
го «профессиональное развитие — это не только приобретение конкретных 
профессиональных знаний и навыков, но и формирование необходимых для 
успешной профессиональной деятельности внутренних структур личности» 
[Ангеловский, 2011]. 

Многие исследователи придерживаются такого же мнения (Анцыферова 
Л.И., Климов Е.А., Маркова А.К., Митина Л.М.) и обращают внимание на то, что 
достижение профессионализма связано не только с достижением професси-
онального мастерства, но и с развитием важнейших личностно-профессио-
нальных качеств. Митина, выделяя личностные качества субъекта, главным 
компонентом «профессионального развития» считает «активное качественное 
преобразование человеком своего внутреннего мира, приводящее к принци-
пиально новому его строю — творческой самореализации в профессии» [Ми-
тина, 2012].

Ряд исследователей (Анцыферова Л.И., Митина Л.М.) отмечают факт отсут-
ствия связи между возрастом учителя и его влиянием на профессиональное 
развитие. По мнению Л.И. Анцыферовой «профессиональное развитие осу-
ществляется на всех этапах жизненного пути человека. Период зрелости не 
может рассматриваться как конечное состояние, к которому направлено раз-
витие и которым оно завершается. Наоборот, чем более зрелой в социальном 
и психологическом смысле становится личность, тем более возрастает ее спо-
собность к дальнейшему развитию» [Анцыферова, 1981]. 

Зеер в своей концепции профессионального развития демонстрирует не-
сколько другой подход и опирается на социальную ситуацию, уровень реали-
зации в профессии и хронологический возраст человека. В профессиональном 
развитии ученый выделяет три смыслообразующих фактора: адаптацию, само-
организацию, саморегуляцию [Зеер, 2013].

По мнению Сергеевой следует говорить о профессиональном саморазви-
тии, понимая под ним «внутренне обусловленное прогрессивное самоизме-
нение человека, выражающееся в изменении качества его профессиональной 
деятельности» [Сергеева, 2015]. Автор обращает внимание на специфику рабо-
ты педагога: «он работает с Человеком, а значит, его собственная личность яв-
ляется мощным «рабочим инструментом». И чем совершеннее этот инструмент, 
тем успешнее профессиональный результат. Таким образом, в педагогической 
профессии профессионально-личностное саморазвитие — обязательное ус-
ловие достижения профессионализма».

Тема профессионального развития педагогов неоднократно становилась 
предметом исследований магистрантов программы «Управление образова-
нием» НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. В магистерских диссертациях рассматри-
вались различные аспекты и механизмы развития педагога. Желнова в рамках 
своего исследования «Управление профессиональным развитием педагогов 
средствами конкурсов профессиональных достижений» установила, что про-
фессиональные конкурсы учителей можно рассматривать как педагогическую 
систему повышения их профессионализма, поскольку конкурсы формируют 
потребность в самосовершенствовании, через актуализацию затруднений, ис-
пытываемых в собственной практике [Желнова, 2013]. Базуева в диссертацион-
ном исследовании «Готовность руководителей образовательных учреждений 
к использованию идей(проекта) национальной системы профессионального 
роста педагогических работников в кадровой политике» на основании эмпири-
ческих данных сделала вывод о том, что, по мнению руководителей образова-

тельных учреждений, наиболее эффективным управленческим инструментом 
по поддержке профессионального роста педагога является участие педагогов 
в проектных или творческих группах, стажировке, а также повышение квали-
фикации [Базуева, 2020].

Понятие «профессиональное развитие» рассматривается и с точки зрения 
менеджмента и управления персоналом как «процесс подготовки сотрудника 
к выполнению новых производственных функций, занятию новых должностей, 
решению новых задач» [Оганесян, 2000]. Недостаточное внимание к профес-
сиональному развитию персонала в современных организациях, влечет за со-
бой ухудшение результативности и эффективности деятельности предприятия 
в целом. Можно сказать, что развитие персонала является важным условием 
успешной деятельности любой организации [Зарубина, 2016]. Известно, что 
знания, полученные в высших учебных заведениях, сегодня стремительно уста-
ревают. Появился новый термин, который определяет промежуток времени 
после окончания вуза, когда в результате устаревания полученных знаний по 
мере появления новой информации компетентность специалиста снижается 
почти на 50%, — «период полураспада компетентности» [Магура, Курбатова, 
2003]. В условиях неопределенности и изменений, которые провоцируют «по-
вреждения» (Нассим Талеб) в жизни общества нарастает необходимость по-
стоянного существенного обновления и пополнения знаний. 

 В менеджменте процесс профессионального развития напрямую связан 
с целями развития и жизнедеятельностью конкретной организации и пред-
ставляется целенаправленным систематическим процессом, направленным на 
повышение квалификации работников на протяжении всего времени профес-
сиональной деятельности. «Профессиональное развитие есть результат взаи-
модействия потребностей и требований организации с характеристиками и 
интересами конкретного сотрудника — только тогда этот процесс целенаправ-
лен и будет иметь результат» [Зарубина, 2016]. Таким образом, мы определяем 
«профессиональное развитие» как вид активной деятельности для самосовер-
шенствования личных и профессиональных качеств субъекта, когда он реаги-
рует на внесистемные и внутрисистемные изменения, готов к определению и 
реализации собственной программы профессионального образования.

В результате проведенного теоретического исследования уточнены три де-
финиции исследования: «развитие», «профессиональное развитие» и «профес-
сиональное развитие педагога». Под «профессиональным развитием педагога», 
вслед за О.Е. Лебедевым, будем понимать приобретение им «новых возможно-
стей в решении проблем, возникающих в профессиональной деятельности. Это 
могу быть разные проблемы — от освоения наиболее эффективных способов 
реализации частных педагогических целей до осознания смысла педагогиче-
ской деятельности в меняющемся обществе. Проявляется профессиональное 
развитие педагога в его деятельности».

В соответствии с изменениями во всех сферах жизни общества и в системе 
общего образования в том числе, выявлены новые представления о профес-
сиональном развитии педагога:

Профессиональное развитие носит индивидуальный характер. Раньше про-
фессиональное развитие педагога осуществлялось посредством наращивания 
количества знаний о новых методиках, приемах, технологиях, умениях за счет 
копирования их в своей деятельности, в настоящее время способы развития 
педагога должны определяться, исходя из новой цели: подготовка педагога 
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как субъекта профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта 
личностной самореализации и педагогического самоопределения.

Цифровизация всех сфер жизни человека, включая образование, требует от 
педагога не только освоения различных цифровых инструментов в професси-
ональной деятельности, но и определение своих взглядов на то, как процесс 
цифровизации повлияет или может повлиять на его развитие и характер от-
ношений всех участников образовательного процесса. 

Изменения, происходящие в жизни общества и меняющаяся ситуация в си-
стеме общего образования, а также целевые установки, заданные норматив-
ными документами федерального уровня, формируют новые образовательные 
потребности педагогов: готовность к изменениям; определение своего отно-
шения к происходящим процессам; к профессиональному выбору и определе-
нию собственной программы профессионального развития (образовательной 
стратегии).
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРАКТИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ В СТРАНАХ — ЛИДЕРАХ ПО 
КАЧЕСТВУ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н. А. Торпашева 
Научный руководитель — Л. С. Илюшин 

Качество образования в странах с высокими образовательными результата-
ми во многом определяется практиками профессионального развития учите-
лей. В статье рассматриваются топ-5 стран PISA: Сингапур, Китай, Япония, Юж-
ная Корея и Эстония и исследуются практики профессионального развития 
педагогов в вышеперечисленных странах. 

Ключевые слова: профессиональное развитие учителя, страны-лидеры по 
качеству общего образования, практики профессионального развития педа-
гогов.

Key words: teacher’s professional development, top countries, professional 
development approaches, general education.

Национальный проект «Образование» ставит задачу системе образования 
России к 2030 году войти в десятку стран-лидеров по качеству общего образо-
вания [1]. Для того чтобы школьники демонстрировали более высокие образо-
вательные результаты, и Россия смогла бы обеспечить себе заявленное место 
в рейтинге, необходимо, чтобы повышалось качество работы учителей [16]. По 
мнению Майкла Барбера: «Большой разброс в уровне подготовки учеников в 
первую очередь объясняется качеством преподавателей» [3]. 

Высокий уровень образования в странах-лидерах по качеству образова-
тельных результатов во многом определяется практиками профессионального 
развития учителей [3, 16, 24, 26]. В этой статье рассмотрены 5 стран-лидеров по 
качеству общего образования: Сингапур, Китай, Япония, Южная Корея и Эсто-
ния. Вышеперечисленные страны отобраны по средней оценке стран, взятых 
из исследований PISA 2018 года: по математической, естественнонаучной и 
читательской грамотности [26]. В статье анализируются официальные инфор-
мационные материалы (сайты, нормативные документы) и научные статьи по 
теме профессионального развития педагогов в этих странах. 

Что общего и особенного в отношении практик профессионального разви-
тия учителей существует в странах-лидерах по качеству общего образования? 
В статье раскрываются общие и особенные практики систем профессиональ-
ного развития педагогов в топ-5 странах PISA и сводятся актуальные практики 
профессионального развития педагогов в названных странах в единую таблицу.

Проблема: несмотря на то, что особенностями профессионального развития 
педагогов в успешных по качеству общего образования странах занимаются 
многие исследователи, единой таблицы практик профессионального развития 
учителей в этих странах нами найдено не было. Такая таблица нужна для вы-
явления общих и особенных практик профессионального развития педагогов в 
странах-лидерах по качеству общего образования и последующему сравнению 
с существующей практикой профессионального развития учителей в России. 

Таким образом, можно выявить возможные зоны развития российской системы 
профессионального развития учителей.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исследова-
ла, сравнивала и сопоставляла практики профессионального развития учите-
лей в различных странах мира [16, 26, 24], также данную проблему исследовали 
в консалтинговой компании McKinsey [3]. В McKinsey пришли к выводу, что ре-
шающую роль в качестве образования играют три фактора: 1) надо, чтобы учи-
телями становились подходящие для этого люди; 2) следует дать им подготовку, 
которая позволила бы повысить эффективность преподавательской работы; 
3) необходимо обеспечить условия, при которых каждый без исключения уче-
ник получил бы качественное образование. В ОЭСР пришли к выводу, что для 
эффективного реформирования системы образования необходимо инвести-
ровать в уже практикующих учителей, обеспечивая им качественное профес-
сиональное развитие, продуманный порядок карьерного роста, разнообразие 
направлений деятельности. Аттестацию учителей рекомендуют рассматривать 
как способ повышения индивидуальных показателей работы учителей и общих 
результатов систем образования. Таким образом, можно сделать вывод, что 
практики профессионального развития педагогов оказывают большое влияние 
на образовательные результаты детей.

В статье было проанализировано более 30 источников (официальных сай-
тов, нормативных документов и научных статей) по теме профессионального 
развития педагогов в Сингапуре [2, 17, 8, 5, 7], Китае [6, 22, 10, 11, 4, 18], Японии 
[20, 30, 28, 25, 15], Южной Корее [14, 23,21,19] и Эстонии [29, 9, 12, 13]. 

Первичный анализ позволил выделить порядка 25 практик профессиональ-
ного развития педагогов. С помощью анализа, классификации и сравнения мы 
структурировали найденные практики: 

1. Практики контроля
В эту категорию попали практики, связанные с контролем эффективности 

профессиональной деятельности учителя. Мы выясняли, существует ли обя-
зательная сертификация деятельности учителя в этих странах и как часто ее 
нужно подтверждать. Если нет обязательной сертификации, мы исследовали, 
как в таком случае определяется эффективность работы учителя.

2. Практики работы с молодыми учителями
В данную категорию попали практики работы с молодыми учителями, они 

есть в каждой из рассматриваемых стран (вводные тренинги, наставничество 
и курсы в течение первых лет работы молодого учителя). 

3. Практики выбора курса и провайдера повышения квалификации.
В эту категорию попали практики, которые определяют выбор того или ино-

го направления или курса повышения квалификации, провайдера, организую-
щего обучение учителей. Мы выясняли, кто и как выбирает, на какой курс пойти 
учителю, а кто провайдера курсов повышения квалификации.

4. Виды профессионального развития
В эту категорию попали практики, связанные с видами и формами професси-

онального развития педагогов. Профессиональное развитие может проходить 
на базе разных организаций и с использованием разных типов обучения (раз-
ные виды профессионального развития). Профессиональное развитие может 
проходить с использованием различных программ, курсов и семинаров (раз-
личные формы повышения квалификации).
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Таблица 1.
Практики профессионального развития педагогов 
в Сингапуре, Китае, Японии, Южной Кореи и Эстонии

Сингапур Китай Япония Южная Корея Эстония

1.Контроль •Нет обязательного лицензиро-
вания
•Методика оценивания эффек-
тивности работы учителей 
(EPMS)

•Система лицензирования пе-
дагогов (свидетельство об об-
разовательном цензе, которое 
требует подтверждение каждые 
5 лет)

•Сертификат для работы 
учителем (выда ет неза-
висимая комиссия на 3 или 
10 лет)

•Нет обязательного ли-
цензирования
•Эффективность работы 
учителя оценивается 
коллегами, директором 
школы, учениками и их

•Нет обязательного ли-
цензирования •Эффектив-
ность работы учителя 
оценивает сам учитель 
с помощью самоанализа 
своей работы

2. Молодые учи-
теля

•Вводный тренинг: нет
•Наставничество: да
•Курсы для наставников: да
•Курсы для молодого учителя: да

•Вводный тренинг: 120 часов
•Наставничество: да, в течение 
3 лет
•Курсы для наставников: да
•Курсы для молодого учителя: да

•Вводный тренинг: нет
•Наставничество: да
•Курсы для наставников: да
•Курсы для молодого учите-
ля: да, 300 часов

•Вводный тренинг: да, 2 
недели
•Наставничество: да, 6 
месяцев
•Курсы для наставников: 
да
•Курсы для молодого учи-
теля: да 

•Вводный тренинг: нет
•Наставничество: да, 1 
год
•Курсы для наставников: 
да
•Курсы для молодого учи-
теля: да

3. Выбор План повышения квалификации 
учитель создает самостоя-
тельно, консультируясь с дирек-
тором школы. Окончательное 
решение о записи на курсы при-
нимают эксперты по итогам 
интервью и объективных инди-
каторов деятельности.

Планы повышения квалификации 
преподавателей составляют 
отделы образования народных 
правительств всех ступеней, 
руководство учебных заведений 
и сами учебные заведения.

План повышения квалифи-
кации учителя связан с его 
стажем работы. Тренинги 
отвечают потребностям 
учителей с определенным 
стажем работы: для начина-
ющих учителей, 5 лет ста-
жа, 10 лет, 15, 20 и т. д.)

Индивидуальный план по-
вышения квалификации 
формируется по резуль-
татам оценки работы 
учителя учениками,
родителями, коллегами и 
директором школы.

План повышения квали-
фикации учителя состав-
ляет учитель и школа 
вместе в зависимости от 
своих потребностей. 

4. Виды про-
фессионального 
развития

•Очные и онлайн курсы, мастер-
ские, программы аспирантуры и 
магистратуры, профессиональ-
ные конференции

•Онлайн-обучение, «кейс-метод», 
творческие группы, научные ис-
следования, проекты, коучинг, 
открытые уроки
•Полугодовой отпуск для обуче-
ния заграницей каждые 5 лет для 
эффективных учителей 

•В школе: конференции с 
директором и завучем, кол-
легиальное 
•Вне школы: лекции по содер-
жанию
преподавания, дисциплине 
и пр. 

•Тренинги без отрыва от 
работы
•Учебный отпуск
•Обучение заграницей

Курсы, стажировки, орга-
низованные совместно с 
частными компаниями, 
онлайн-курсы, семинары. 
Акцент на обучение без 
отрыва от работы.

5. Обмен опы-
том

•Школьные профессиональные 
учебные сообщества (PLC) — 
сетевое обучение учителей из 
разных школ. 
•Совместное исследование 
действий, изучение уроков, ин-
новаций в учебной программе, 
проектному подходу и пр. 
•Стандартно 8-10 2-часовых за-
нятий в течение учебного года 

•Часть рабочего времени от-
ведена для взаимодействия с 
другими учителями (совместно-
го планирования и разбора уро-
ков, совместному обсуждению 
проблем и внедрению лучших 
практик). •Регулярные встречи 
подобных групп из разных школ
•Сайты для учителей, где они 
могут делиться своими нара-
ботками

•Наличие обязательных 
shokuin shitsu (учительских 
комнат), где учителя еже-
дневно встречаются 

•Профессиональные со-
общества учителей: 
совместное изучение 
уроков, инноваций, со-
вместное планирование 
и обсуждение уроков, 
проблем и эффективных 
решений

•Электронные платфор-
мы для обмена опытом, 
электронные списки 
учителей и наставников 
для оперативного обмена 
информацией и поиска 
решений

6. Уникальные 
практики

•Заработная плата учителя 
зависит в том числе от количе-
ства пройденных часов повыше-
ния квалификации

•Разделение учителей по профес-
сиональному статусу в зависи-
мости от образования и стажа. 
От статуса зависит заработ-
ная плата учителя.

•Обучение социальному 
опыту: учителей направ-
ляют на работу в частные 
компании, социальные об-
разовательные учреждения 
и учреждения социальной 
защиты. Способствует со-
трудничеству между школой 
и сообществом, делает шко-
лы открытыми для обще-
ственности

•Периодическая ротация 
учителей между школами 
как часть карьерного ро-
ста (опыт преподавания 
в различных условиях)

•Программа Erasmus+ 
полностью финансирует 
детям и педагогам обра-
зовательные поездки по 
Европе
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 5. Практики обмена опытом
В эту категорию попали практики, связанные с организацией обмена педа-

гогическим опытом между учителями. Эти практики присутствуют во всех рас-
сматриваемых странах. Стоит отметить, что в успешных коммерческих компа-
ниях считается, что обмен опытом и знаниями между сотрудниками повышает 
эффективность каждого отдельного сотрудника и повышает шансы на успех 
организации в целом [31, 32].

 6. Уникальные практики повышения квалификации
В эту категорию попали практики, уникальные для каждой из рассматри-

ваемых стран. Критерием уникальности являлась неповторимость практики в 
других рассматриваемых странах.

В результате исследования мы составили сравнительную таблицу практик 
профессионального развития педагогов в Сингапуре, Китае, Японии, Южной 
Кореи и Эстонии (Таблица 1). Столбцы таблицы соответствуют вышеперечис-
ленным странам, а строки — классам, на которые были разбиты все найденные 
практики. 

В ходе исследования мы увидели, что практики наставничества и обмена 
опытом являются общими для всех стран-лидеров. Организационно эти прак-
тики отличаются друг от друга в зависимости от страны, но объективно они 
похожи тем, что в каждой стране организованы специальные курсы профес-
сионального развития для молодого учителя, у него есть опытный наставник, 
который прошел специальное обучение (курсы для наставников). 

Во всех рассматриваемых нами странах для работы с молодыми учителями 
выделяется наставник. Наставник помогает молодому учителю планировать 
уроки, оказывает методическую поддержку, приходит на уроки с последующим 
разбором успешных и неуспешных педагогических решений. Молодой учитель 
посещает уроки наставника. Во всех рассматриваемых странах наставник про-
ходит курсы подготовки, его работа, как наставника, оплачивается. Параллель-
но взаимодействию с наставником молодой специалист проходит курсы и тре-
нинги вне школы. В некоторых странах (Китай, Южная Корея) молодой учитель 
проходит многодневный вводный тренинг перед началом работы в школе, в 
остальных странах (Сингапур, Япония, Эстония) такой практики нет. В Южной 
Кореи по окончанию первых 6 месяцев работы молодой учитель проходит 2-х 
недельный семинар, на котором делится с такими же молодыми учителями 
приобретенным опытом.

Практики обмена опытом широко применяются во всех рассматриваемых 
странах. Создаются условия для коллегиального обсуждения, планирования, 
поиска эффективных педагогических решений и решения проблем. Время, по-
траченное на совместную работу, может оплачиваться (Китай) или входит в 
обязательные часы повышения квалификации (Сингапур).

В то же время, практики выбора курса и провайдера повышения квалифи-
кации существенно отличаются в разных странах. Если в Сингапуре учитель 
самостоятельно советуется с директором школы для выбора курса повышения 
своей квалификации, то в Южной Корее учителю предлагается пройти курс по-
вышения квалификации в зависимости от дефицитов его компетенций, которые 
отмечают ученики, их родители, коллеги и администрация школы. А в Японии 
учитель проходит унифицированные курсы в зависимости от стажа работы, то 
есть, выбор заранее делают методисты. 

Практики контроля профессиональной деятельности учителя тоже разнятся 
от страны к стране. Самая нестрогая система контроля в Эстонии. В Сингапуре 

специальная комиссия оценивает компетенции учителя: ключевые, связанные 
с целостным развитием ребенка, развитие системы знаний, совместная работа, 
понимание себя и других. В Японии учителя контролируют ученики, их родите-
ли, коллеги и администрация школы. Самая строгая система контроля в Китае и 
Южной Корее — система обязательного лицензирования учительской деятель-
ности с регулярным подтверждением.

К общим практикам профессионального развития учителей в вышепере-
численных странах можно отнести практики работы с молодыми учителями 
(курсы повышения квалификации для молодого учителя, наставничество, об-
учающие курсы для наставников), общие виды профессионального развития 
(курсы без отрыва от работы, онлайн курсы). Общим для всех указанных стран 
является наличие практик обмена опытом. При этом сами практики отлича-
ются в каждой стране. К особенным практикам профессионального развития 
педагогов можно отнести практики контроля эффективности профессиональ-
ной деятельности учителя, практики выбора курса и провайдера повышения 
квалификации, уникальные практики. Таким образом, в вышеперечисленных 
странах особенных практик больше, чем общих.

В российской системе образования мы видим достаточно строгую систему 
контроля профессиональной деятельности учителя (аттестация, подтвержде-
ние категории раз в 5 лет). При этом сам учитель не обязан проводить само-
оценку своей работы и его профессиональную деятельность не оценивают 
потребители образовательной услуги (ученики и их родители). В российской 
системе образования учитель самостоятелен в выборе курсов и провайдера 
курсов повышения квалификации. Виды профессионального развития учите-
ля в России также разнообразны. В российской системе образования мы не 
видим специальных курсов для молодых учителей и наставников, отсутствует 
всеобщая практика назначения наставника для молодого учителя. Таким об-
разом, российская система повышения квалификации педагогов расходится с 
системами стран-лидеров в работе с молодыми учителями, практиками обмена 
опытом и особенностях контроля за эффективностью профессиональной де-
ятельности учителя.
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ПРИОРИТЕТЫ РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ В 
ВЫБОРЕ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

М. А. Волкова
Научный руководитель — С. А. Михеева 

В статье представлены результаты эмпирического исследования, целью 
которого было выявление приоритетов родителей в выборе направленности 
дополнительных образовательных программ, реализуемых в дошкольных ор-
ганизациях. Сравнение запросов родителей, выявленных в процессе их опро-
са, с перечнем предоставляемых услуг, полученных в результате анализа сай-
тов дошкольных организаций, позволило сделать вывод о наличии различий 
между структурой запросов на дополнительные услуги и их предложением 
детскими садами. 

Ключевые слова: дополнительное образование, дошкольная организация, 
направленности дополнительных образовательных программ, родители, ус-
луга.

Key words: additional education, preschool organization, directions of additional 
educational programs, parents, service.

Введение
Многочисленные исследования последних лет в области психологии раз-

вития доказали, что школьная успеваемость во многом зависит от успехов реб 
енка на дошкольном этапе. В частности, в исследовании итальянских психоло-
гов приняли участие 193 реб енка последнего года дошкольного образования. 
Было показано, что фонетическая и текстовая компетентность дошкольников 
коррелирует с профессиональным и социально-экономическим статусом роди-
телей и сказывается на дальнейшей успеваемости в школе [Incognito, O., Pinto; 
2021].

Уч еные из Турции выявили прямую зависимость между «участием дошколь-
ников в социальных мероприятиях и развитием зрительного восприятия». Ис-
следователи пришли к выводу, что педагоги и родители оказывают значитель-
ное влияние на приобретение социальных навыков дошкольниками [Avsar G., 
Akkainak; 2020]. 

Отечественные авторы на основе проведенных социологических исследо-
ваний семей формулируют выводы о том, что «современная городская семья 
стремится разделить ответственность (делегировать полномочия) за воспи-
тание, уход и обучение своих детей с теми, кто выступают экспертами в этой 
области» [Сизова, Коренькова; 2020], что способствует увеличению спроса на 
дополнительные образовательные услуги, предоставляемые в дошкольных 
организациях. Ряд работ посвящен вопросам возможности и эффективности 
организации дополнительных платных услуг в государственном учреждении 
дошкольного образования [Булганина и др., 2018; Яфизова и др., 2018].

Для удовлетворения растущих запросов родителей дошкольников прави-
тельством разработана необходимая нормативно-правовая база. Так, «орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и 
(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным или муниципальным заданием либо соглаше-
нием о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях»1. 

Приказом Министерства просвещения России определен перечень направ-
ленностей: естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, 
туристско-краеведческая, социально-гуманитарная и техническая2.

Организация кружковой работы и различных секций должна осуществлять-
ся с уч етом их востребованности со стороны родителей дошкольников. По-
этому важной задачей является выявление приоритетов родителей в выборе 
направленности дополнительных образовательных программ, чем и обуслов-
лена актуальность настоящего исследования.

Целью статьи является определение соответствия структуры направлен-
ностей дополнительных образовательных программ, предоставляемых до-
школьными организациями, запросам родителей дошкольников (на примере 
Приморского района Санкт-Петербурга).

Методы исследования
Для определения направленностей дополнительных образовательных про-

грамм, реализуемых в дошкольных образовательных организациях (ДОО) рай-
она, была проанализирована информация, представленная на их официальных 
сайтах. Объем выборки — 80 дошкольных организаций. 

Выявление приоритетов родителей воспитанников осуществлено на основе 
опроса (анкетирование, Google-forms). Выборка — 8 дошкольных организаций, 
общее число респондентов — 722 человека.

Для отбора восьми дошкольных организаций, включенных в выборку, были 
использованы следующие критерии: 1) территориальное расположение; 2) ко-
личество воспитанников; 3) вид дошкольной образовательной организации 
(общеразвивающий, комбинированный).

Распределение респондентов по ДОУ представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение количества респондентов по ДОУ, чел. 

1 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образо-
вательных услуг» от 15.09.2020 № 1441

2 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам» от 09.11.2018 N 196
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Анкета включала в себя всего 15 вопросов. В рамках данной статьи для нас 
представляют интерес ответы родителей на следующие вопросы:

• Нужны ли, на Ваш взгляд, в детском саду платные образовательные ус-
луги?

• В каждой направленности дополнительных программ отметьте те услуги, 
которые в настоящее время предоставляет ваш детский сад.

• В каждой направленности дополнительных программ отметьте те услуги, 
которые Вы бы хотели, чтобы их предоставлял ваш детский сад.

• Посещает ли ваш реб енок дополнительные образовательные услуги вне 
детского сада (если «да», то какие)? 

Результаты
Анализ информации, представленной на официальных сайтах 80 дошколь-

ных организаций, показал, что дополнительные образовательные услуги пре-
доставляют менее половины дошкольных организаций (36 из 80) — 45%. При 
этом преобладают две направленности дополнительных образовательных про-
грамм (ОП): художественная и социально-гуманитарная (рис. 2). 

Рис. 2. Распределение количества предоставляемых услуг в ДОУ Приморского района 
по направленностям ОП. 

Подавляющее большинство респондентов (90,2%) считает, что в детском 
саду нужны платные образовательные услуги. При этом только 47,9% родите-
лей ответили, что в ДОУ, которое посещает их ребенок, оказываются дополни-
тельные услуги. 

В выборке дополнительные услуги предоставляют только три дошкольных 
организации из восьми (37,5%). При этом среди услуг, предоставляемых в дет-
ских садах выборки, наибольшее количество соответствует социально-гумани-
тарной направленности (8 услуг) и физкультурно-спортивной направленности 
(5 услуг), которые предоставляют три ДОУ. Услуги художественной направлен-
ности (4 услуги) предоставляются в двух ДОУ, а естественно-научной — только 
в одном ДОУ (рис. 3), а услуги туристско-краеведческой направленности не 
предоставляются. 

Рис. 3. Распределение количества предоставляемых услуг в ДОУ выборки 
по направленностям ОП. 

В анкете родители отметили услуги, которые они бы хотели, чтобы их предо-
ставлял детский сад, по каждой направленности дополнительных программ. 
В таблицах 1–3 представлены данные о предоставляемых и «желаемых» услугах.

Таблица 1.
Количество услуг, предоставляемых в детских садах выборки, 

и запросы родителей на услуги социально-гуманитарной 
направленности ОП

Название услуги Кол-во ДОУ Кол-во родителей

1. «Развитие речи» 2 58
2. «Чтение» 2 34
3. «Английский язык» 2 71
4. «Развивающие игры» 1 30
5. «Подготовка к школе» 1 92
6. «Игры с песком» 0 19

Таблица 2.
Количество услуг, предоставляемых в детских садах выборки, 

и запросы родителей на услуги физкультурно-спортивной 
направленности ОП

Название услуги Кол-во ДОУ Кол-во родителей

1. «Гимнастика» 2 94
2. «Плавание» 1 98
3. «Восточные единоборства» 1 37
4. «Физическая культура» 1 33
5. «Степ-аэробика» 0 13
6. «Футбол» 0 45
7. «Шахматы» 0 55
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услуги. Выяснение причин, препятствующих реализации дополнитель-
ных образовательных программ в дошкольных организациях, — направ-
ление для продолжения нашего исследования.
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В естественно-научной направленности представлена только одна услуга — 
«Ментальная математика», при этом ее хотели бы получить 132 родителя. 151 
респондент выбрал услугу «Математика», которая не предоставляется в настоя-
щее время в ДОУ выборки. Услуги туристско-краеведческой направленности не 
представляются в детских садах выборки, в то время как 222 родителя выбрали 
в качестве желаемой услугу «Краеведение».

Не имея возможности получить желаемые услуги в своем детском саду, ро-
дители приобретают их в учреждениях дополнительного образования. На во-
прос, посещает ли ваш реб енок дополнительные образовательные услуги вне 
детского сада, 446 респондентов (61,8%) ответили положительно. На рисунке 
4 представлено распределение количества родителей по направленностям 
программ, которые их дети посещают в учреждениях дополнительного обра-
зования.

Рис. 4. Распределение количества услуг по направленностям ОП, посещаемых детьми 
вне детского сада. 

Анализ результатов данного исследования полученных позволяет сформу-
лировать следующие выводы:

1. 1Перечни предоставляемых и «желаемых» услуг по трем направленно-
стям дополнительных программ (социально-гуманитарной, физкультур-
но-спортивной и художественной) в значительной степени совпадают, 
при этом среди «желаемых» есть четыре услуги, которые сегодня не пре-
доставляются в дошкольных организациях: «Математика» (151 родитель 
хотел бы е е получить); «Футбол» (45 родителей); «Шахматы» (55 родите-
лей) и «Музыка» (32 родителя).

2. На практике примерная численность воспитанников в группе по одной 
из дополнительных услуг составляет, как правило, не более десяти де-
тей. Данные, представленные в таблицах 1–3 показывают, что количе-
ство предоставляемых услуг по всем направленностям дополнительных 
образовательных программ намного меньше количества желающих их 
получить. Например, услуга «Английский язык» предоставляется в двух 
ДОУ, то есть могут получить не более 20 воспитанников, а о желании ее 
получить заявил 71 респондент, услугу «Подготовка к школе» сегодня мо-
гут получить 10 воспитанников, а хотели бы — 92, услугу «Гимнастика» 
хотели бы получить 94 родителя, в то время, как она предоставляется 
только в двух ДОУ выборки.

3. Таким образом, для удовлетворения потребностей родителей в допол-
нительных услугах необходимо не только расширить спектр предостав-
ляемых услуг, но и увеличить количество ДОУ, предоставляющих такие 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
УНИВЕРСИТЕТА НА КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАНИЯ

А. С. Данилов
Научный руководитель — С. А. Михеева 

В статье представлены результаты эмпирического исследования, целью 
которого была оценка взаимосвязи возрастной диверсификации профессор-
ско-преподавательского состава кафедр российских университетов и качества 
образования. Степень возрастной дифференциации преподавателей кафедры 
определялась как пропорциональное соотношение преподавателей-пред-
ставителей разных возрастных групп, а качество преподавания — на основе 
студенческой оценки. Выявлено наличие корреляционной зависимости ре-
зультатов оценки качества преподавания по отдельным блокам от возраста 
преподавателей. Полученные результаты могут быть использованы руково-
дителями университетов в кадровой политике для повышения качества об-
разования.

Ключевые слова: возрастная диверсификация, качество преподавания, 
студенческая оценка преподавания.

Key words: age diversification, educational quality, student evaluation of 
teaching.

Введение
Академический рынок труда в России сталкивается с проблемой «старения»: 

половина преподавателей вузов старше 50 лет, доля работников младше 35 
лет — менее 15%, а до 30 лет — менее 6%. Уже в среднесрочной перспективе 
эта проблема скажется на качестве научно-педагогических кадров и, соответ-
ственно, на качестве образования [Рудаков, 2020].

А.А. Литвинюк считает, что «в сфере науки и высшего образования наблюда-
ется явное снижение уровня творческой активности и креативности молодого 
поколения научных работников и преподавателей высшей школы по сравне-
нию с успешными учеными — преподавателями более старшего возраста, что 
может привести к ухудшению результативности научной деятельности, сни-
жению качества и востребованности высшего образования» [Литвинюк, 2020].

В публикациях зарубежных авторов исследуется влияние возрастной ди-
версификации кадрового состава сотрудников различных подразделений на 
степень конфликтности в коллективе и результаты профессиональной деятель-
ности [Feng, Groh, Wang, 2020; Томилин, 2019; Пугач, 2021].

На качество преподавания существенно влияют обострившиеся в послед-
нее время конкурентные отношения между молодыми сотрудниками универси-
тетов и преподавателями преклонного возраста — доцентами и профессорами. 
Как отмечают авторы [Прокопенко, 2015], «старение» профессорско-препода-
вательского ядра университета выступает важнейшим внутренним фактором, 
влияющим на его деградацию. В этой связи в последнее время прослеживается 
ориентация ректоратов и деканатов на омоложение кафедр университетов. 

В то же время высококвалифицированные и опытные преподаватели форми-
руют «золотой фонд» университета. Таким образом, разрешение противоречия 
между разновозрастными составами преподавателей и поиск путей балансиро-
вания их интересов выступают актуальной научной проблемой для сохранения 
и повышения качества обучения студентов.

Все вышеизложенное актуализирует проблему анализа возрастной струк-
туры профессорско-преподавательского состава вуза и оценки ее влияния на 
качество образования.

Цель статьи: оценка взаимосвязи возрастной диверсификации профессор-
ско-преподавательского состава кафедр российских университетов и качества 
образования

В рамках данного исследования были проверены следующие гипотезы: 
1. Преподаватели старшего поколения обладают более высоким уровнем 

методической компетентности.
2. Отношение к студентам у преподавателей — представителей разных по-

коленческих групп различается.
3. Наиболее высоко студенты оценивают личностные качества преподава-

телей — представителей одной из поколенческих групп.
Методы
Для оценки качества преподавания в ходе экспериментальной работы было 

необходимо выявить дифференциацию качественной оценки преподавания у 
разных педагогов с учетом поколенческого аспекта. Методика оценки качества 
преподавания представлена содержанием процесса оценивания, его структу-
рой и методами. Указанная методика функционирует в университете, на базе 
которого проводилось исследование, более 10 лет.

Содержание оценивания качества преподавания:
• оценка качества образовательных результатов;
• оценка качества процесса достижения таких результатов — на уровне 

чтения лекция, проведения практических и лабораторных занятий, ор-
ганизации консультаций для самостоятельной поисковой и инженерно-
творческой деятельности;

• оценка условий среды.
Структура оценивания качества преподавания включает оценку качества:
• образовательных результатов как качество освоения студентами учебной 

программы;
• читаемых курсов по учебным дисциплинам.

Методы оценивания качества преподавания:
• самооценка преподавателя;
• студенческая оценка преподавания (СОП).

В данной статье особое внимание отводится оценке качества препода-
вательской деятельности студентами. Обучающийся, являясь потребителем 
образовательной услуги, тесно связан с преподавателем, и, прежде всего, с 
его научной эрудицией, педагогическим мастерством и профессионально-
личностными качествами. Таким образом, студентам целесообразно задавать 
вопросы, структура которых адекватна модели оценивания по заложенным па-
раметрам и критериям в отношении прослушанных курсов учебных дисциплин.

Качество как обобщенная характеристика получается в результате синтеза 
относительных показателей свойств оцениваемого объекта, а все свойства при 
этом измеряются и оцениваются количественно, так как объективно качество 
любого объекта имеет количественное значение [Руденко, 2009].
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Сбор эмпирического материала проводился на базе факультета F одного 
из технических вузов Санкт-Петербурга. В состав данного факультета входит 
четыре выпускающих кафедры (А, Б, В, Г). Для анализа возрастной структуры 
профессорско-преподавательского состава были использованы данные из от-
крытых источников информации (персональные страницы преподавателей).
Оценка качества преподавания проводилась на основе опроса студентов по 
анкете, используемой в вузе в течение последних десяти лет. Объем выборки: 
134 студента и 73 преподавателя. Общее количество обработанных анкет — 
10 032.

Анкета включала в себя 10 вопросов, которые мы объединили в три блока: 
1) методическая компетентность преподавателя (вопросы 1–3); 
2) отношение преподавателя к студентам (вопросы 4–8); 
3) отношение студента к преподавателю (вопросы 9–10).
Анкета, предлагаемая студентам, представлена в таблице 1.

Таблица 1.
Анкета для опроса студентов

№ 
п/п

Содержание вопроса

1 Смог ли преподаватель в рамках дисциплины доступно изложить 
материал?

2 Смог ли преподаватель в рамках дисциплины сформировать к дисциплине 
интерес?

3 Смог ли преподаватель в рамках дисциплины обозначить связь с другими 
дисциплинами?

4 Преподаватель заинтересован в успехах обучающихся, привлекает к 
самостоятельной (творческой) деятельности в рамках дисциплины

5 Преподаватель терпелив и доброжелателен при объяснении нового 
материала

6 Преподаватель приветствует активность в аудитории в ходе занятия, 
наличие диалога с обучающимися

7 Преподаватель требователен, следит за порядком в аудитории в ходе 
занятия

8 Преподаватель проявляет уважение и тактичность в отношении к 
студентам

9 Преподаватель располагает к себе высокой эрудицией, культурой речи, 
внешним видом

10 Хотели бы в дальнейшем встретиться с этим преподавателем в рамках 
других курсов/в качестве наставника?

Оценка показателей проводилось по десятибалльной шкале. Итоговый балл 
определялся как средневзвешенная оценка по тр ем выделенным блокам. 

Результаты
На рисунке 1 представлено распределение преподавателей факультета по 

возрастным группам (поколениям).

Рис. 1. Распределение ППС факультета F по поколениям, %. 

Данные диаграммы (рис. 1) наглядно показывают, что, в отличие от обще-
принятого мнения [Бубнов, 2016], возрастная структура ППС факультета сба-
лансирована с точки зрения поколенческого подхода.

При этом наблюдается тенденция «омоложения» профессорско-преподава-
тельского состава кафедр (рис. 2). 

Рис. 2. Распределение ППС кафедр факультета по поколениям, % 

Данные диаграммы (рис. 2) показывают, что несмотря на то, что на всех ка-
федрах преобладает возрастная группа 21–38 лет (1983–2000 гг. рождения), 
степень возрастной диверсификации на кафедрах различна. Так, на кафедре Г 
данная группа составляет 61,1%, что значительно превышает данный показа-
тель по трем другим кафедрам, при этом процент представителей старшей воз-
растной группы 59–78 лет (1943–1962 гг. рождения) намного ниже аналогичных 
показателей по другим кафедрам. 

Результаты студенческой оценки преподавания по каждому из тр ех блоков 
представлены на рисунках 3–5.
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Таблица 3.
Попарные коэффициенты корреляции Пирсона

возраст О1 ср О2 ср О3 ср

возраст 1 ,874 ,201 -,113
О1 ср 1 ,061 -,086
О2 ср 1 ,762
О3 ср 1

Из данных, представленных в таблице 4, видно, что статистически значи-
мыми коэффициентами корреляции (более 0,7) в системе «балл — возрастная 
группа» обладают лишь оценки по методическому блоку вопросов.

Вероятнее всего отсутствие корреляционной взаимосвязи в блоках оценки 
профессионально-личностных качеств преподавателей: отношение препода-
вателей к студенту (вопросы №№ 4-8) и отношение студента к преподавателю 
связано с личностным характером оценивания (восприятия) отдельно взятых 
преподавателей вне зависимости от возрастной группы.

Проведенное исследование позволило подтвердить тенденцию на омо-
ложение кадрового состава кафедр на примере отдельно взятого факультета 
технического вуза.

Две из выдвинутых гипотез были опровергнуты: отношение к студентам 
представителей различных возрастных групп, по результатам студенческой 
оценки преподавания, а также оценка личностных качеств преподавателей — 
представителей различных поколенческих групп не нашло корреляционных 
связей с поколением.

В то же время было подтверждено, что преподаватели старшего поколения 
обладают более высоким уровнем методической компетентности.

Заключение
Результаты обработки данных показали, что статистически значимыми ко-

эффициентами корреляции (выше 0,7) в системе «балл — возрастная группа» 
обладают только оценки по методическому блоку вопросов. Мы считаем, от-
сутствие корреляционной зависимости в двух других блоках («отношение пре-
подавателей к студентам» и «отношение студента к преподавателю») связано с 
субъективным характером оценивания (восприятия) отдельно взятых препо-
давателей вне зависимости от их возрастной группы.
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Рис. 3. Распределение оценок студентов 
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Общие результаты студенческой оценки преподавания представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Анкета для опроса студентов

Кафедра Ср. возраст Ср. оценка О1 О2 О3

А 43,9 8,16 8,42 8,86 8,17
Б 42,5 8,71 8,62 8,95 8,20
В 43,9 8,46 8,36 8,70 8,03
Г 36,1 8,79 8,84 8,94 8,35

Из данных, представленных в таблице 3, видно, что чем ниже средний воз-
раст профессорско-преподавательского состава кафедры, тем выше средняя 
оценка и оценки по блокам 1 и 3. По второму блоку наибольший балл получи-
ла кафедра Б, возрастная диверсификация которой также смещена в сторону 
молодого поколения, и ниже средний возраст по сравнению с кафедрами А и 
В. Результаты обработки данных представлены в таблице 3.
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ТИПОЛОГИЯ САЙТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ УЧИТЕЛЕЙ

А. Дегтярев 
Научный руководитель — С. А. Михеева 

В статье представлены критерии типологии веб-сайтов профессиональной 
поддержки учителей (вид лицензии, тип собственника, целевая аудитория) и 
результаты типологизации 54 сайтов. Разработанная типология может стать 
практическим инструментом учителей в оптимизации поиска надежной ин-
формации для профессиональной деятельности.

Ключевые слова: учителя, сайты профессиональной поддержки учителей, 
типология, учительское сообщество, школа.

 Key words: teachers, sites of professional support for teachers, typology, teacher 
community, school.

Необходимость решения проблемы повышения профессионализма педа-
гогов делает актуальным вопрос поиска механизмов поддержки учителя, раз-
вития его мотивации к профессиональному развитию, а также организации 
содействия этому процессу в изменяющейся педагогической реальности» [Бах-
мутский, Чечева, 2019].

В последние годы постоянно растет количество сайтов профессиональной 
поддержки учителей. С одной стороны, этот процесс можно оценить как по-
зитивный, поскольку увеличивается объем доступных ресурсов, которые учи-
теля могут использовать в своей профессиональной деятельности. С другой 
стороны, учителю становится труднее ориентироваться в растущем количе-
стве информации: сайты различаются как по формальным признакам: статус, 
тип лицензии (СМИ или образовательная деятельность), цель (миссия), так и 
по качеству размещаемых материалов. Для разрешения этого противоречия 
мы предлагаем разработать типологию сайтов профессиональной поддержки 
учителей и критерии оценки их качества.

Целью данной статьи является решение первой задачи. Типология сайтов 
поддержки учителей может стать «навигационным» инструментом учителя в 
поиске информации, необходимой для решения конкретной профессиональ-
ной задачи. 

Для выбора критериев типологизации был проведен анализ публикаций 
отечественных исследователей в этой области. Так, Т.С. Павленко в своей статье 
«Понятие «контент»: типология, виды и технология получения дидактического 
контента в образовательном процессе» предлагает следующие критерии для 
типологизации сайтов для учителей: по уникальности содержания (професси-
ональный и общеупотребительный), по форме выдачи информации (вербаль-
ный и невербальный), по стилевой направленности (научный аутентичный и 
образовательный), по форме доступа (платный и бесплатный) [Павленко, 2017]. 

В своей статье «Образовательные веб-сайты как средство профессиональ-
ной самореализации педагога» О.Н. Грибан и И.В. Грибан предлагают следую-
щую типологию сайтов для учителей [Грибан, 2015]: 
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• веб-сайты учебных заведений (сайты, которые позволят найти всю необ-
ходимую информацию об образовательном учреждении и также является 
площадкой, на которой педагоги могут заявлять о своих достижениях), 

• веб-сайты дистанционного образования (сайты веб-проектов, которые 
позволяют вести образовательный процесс в онлайн формате), 

• веб-сайты, распространяющие образовательную информацию (виртуаль-
ные библиотеки, журналы и газеты, виртуальные музеи), 

• веб-сайты для проведения научных исследований (ресурсы, на которых 
размещены исследовательские работы учащихся, студентов, учителей 
и преподавателей, виртуальные научные лаборатории, так называемые 
«творческие мастерские»), 

• веб-сайты информационно-справочного характера (электронные энци-
клопедии, сайты-словари, сайты-каталоги, базы данных и др.), 

• веб-сайты соревновательных интернет-проектов (сайты для формиро-
вания связей между студентами и преподавателями, школьниками и 
учителями, учителями и родителями, сайты олимпиад и викторин, ин-
формационно-развлекательных проектов, ресурсы для проведения об-
разовательных конкурсов, сайты, позволяющие получить свидетельства 
и дипломы об участии в конкурсах для учителей), 

• веб-сайты учебно-методических объединений (сайты методических объ-
единений учителей по школьным предметам, сайты для тематических 
телеконференций и вебинаров), 

• образовательные сообщества в социальных сетях (тематическое объеди-
нение педагогов по профессиональным интересам), 

• образовательные веб-сайты (сайты, позволяющие создавать и хранить 
образовательные продукты в режиме идеального времени). 

Исследователь М.Н. Горфина в своей статье «Сетевые образовательные ре-
сурсы — современные средства в преподавании исторических дисциплин» 
после анализа 79 образовательных ресурсов, предлагает разделить все сай-
ты для учителей на следующие группы: сетевые образовательные сообщества 
учителей, персональные сайты и блоги учителей истории, сайты для учителей 
истории в сфере образовательных услуг [Горфина, 2015].

На наш взгляд типология О.Н. Грибан и И.В. Грибан является достаточно под-
робной, но имеет, скорее, теоретическое значение, и вряд ли может использо-
ваться в качестве рабочего инструмента учителя. Две другие рассмотренные 
выше типологии, наоборот, являются слишком общими.

Поскольку наше исследование направлено на разработку навигатора для 
учителей, оптимизирующего поиск информации для профессиональной дея-
тельности, то главным критерием его оценки мы считаем надежность, то есть 
найденная в результате его использования информация должна быть полезной 
и корректной. Данное требование сегодня становится особенно актуальным, 
так как «возможность свободного размещения любой информации в Интернете 
ставит под вопрос качество информации, она может быть некомпетентной, не-
профессиональной» [Раицкая, 2006].

Мы предлагаем использовать для типологизации сайтов такие критерии:
1) по виду лицензии: СМИ, образовательная деятельность. Наличие лицен-

зии на образовательную деятельность является важным фактором надеж-
ности контента, так как одним из лицензионных требований является на-
личие «штатных или привлеченных по гражданско-правовому договору 
педагогических работников, имеющие профессиональное образование 
и стаж работы»1.

2) по собственнику: государственные организации, НКО, частные организа-
ции, профессиональные сообщества. Использование данного критерия 
позволяет определить формальный статус ресурса.

3) по целевой аудитории: для всех педагогов, для учителей отдельных пред-
метов, для учащихся и их родителей. Критерий не связан с оценкой на-
дежности информации, он направлен исключительно на временную оп-
тимизацию поиска.

На основе представленных выше критериев была проведена типология 
сайтов профессиональной поддержки учителей. Объем выборки — 54 сайта, 
из них: 36 сайтов, включенных в Перечень отечественных социально значимых 
информационных ресурсов, 18 сайтов — наиболее популярные и востребован-
ные ресурсы по отзывам учителей, которые не включены в Перечень.

Перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» был разработан 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации в рамках эксперимента и опубликован в марте 2020 года. 
Основной целью эксперимента было: «обеспечение комфортного получения 
гражданами на безвозмездной основе необходимой информации и сервисов 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации» . Перечень включал в себя 21 раздел, общее количе-
ство ресурсов в нем — 371. В разделе «Образование и обучение» представлено 
62 информационных ресурса для разных целевых групп: учителей, учеников, 
родителей учащихся, а также и научные порталы. Перечень социально зна-
чимых интернет-ресурсов регулярно обновляется. В настоящее время раздел 
переименован в «Непрерывное образование и повышение квалификации».

Таким образом, все сайты выборки были разделены на две группы, которые 
получили условные названия: группа сайтов из перечня «значимые», а осталь-
ные 18 сайтов вошли в группу «народные». Дальнейший анализ сайтов и их типо-
логизация проводились по всей выборке в целом и по каждой группе отдельно.

На рисунке 1 представлено распределение сайтов, вошедших в выборку, 
по виду лицензии. Данные диаграммы показывают, что более половины веб-
сайтов (57,7%) имеют лицензию на образовательную деятельность, при этом у 
восьми сайтов нет никакой лицензии. 

Рис. 1. Распределение веб-сайтов по виду лицензии, ед. 

1 Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 (ред. от 28.07.2021) «О лицензи-
ровании образовательной деятельности».

 2 Приказ Минкомсвязи России от 31.03.2020 N 148 «О проведении эксперимента об ока-
зании гражданам на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и по предостав-
лению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».
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Распределение веб-сайтов по данному критерию представлено на рисунках 
2а-2б. Данные показывают, в перечень социально-значимых вошли пять сайтов, 
не имеющих лицензию, а удельный вес сайтов с лицензией на образовательную 
деятельность, выше в группе «народных».

Рис 2а. Распределение «значимых» 
сайтов по виду лицензии, %. 

Рис 2б. Распределение «народных» сайтов 
по виду лицензии, %

Распределение веб-сайтов по собственнику представлено на рисунке 3. 
Данные показывают, что в выборке преобладают сайты частных организаций 
(64,8%), а государственные сайты составляют менее четверти от общего коли-
чества (24,1%).

Рис. 3. Распределение сайтов по собственнику, ед. 

При этом внутри двух групп сайтов распределение следующее: среди сай-
тов, созданных профессиональными сообществами, три сайта из группы «зна-
чимые» и один — из группы «народные». Сайты частных организаций разде-
лились между группами почти поровну. При этом в группе народных сайтов не 
оказалось ни одного государственного (рис. 4а, 4б).

Рис 4а. Распределение «значимых»
сайтов по собственнику, %

Рис 4б. Распределение «народных» сайтов 
по собственнику, %

 

Анализ контента сайтов выборки по целевой аудитории показал, что пода-
вляющее большинство веб-сайтов являются универсальными, то есть не имеют 
конкретной целевой группы (72,2%), а 22,2% сайтов предназначены для уча-
щихся и их родителей (рис. 5).

Рис 5. Распределение сайтов по целевой аудитории, ед. 

На основе анализа результатов эмпирического исследования можно сде-
лать следующие выводы:

1. Учителя отдают свои предпочтения веб-сайтам частных организаций 
(94%), имеющих образовательную лицензию (67%).

2. В Перечне отечественных социально значимых сайтов государственные 
составляют 50%, при этом 50% веб-сайтов не имеют лицензии на обра-
зовательную деятельность.

Для объяснения этих результатов планируется провести оценку качества 
сайтов разных типов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР И 
СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ШКОЛЫ

С. В. Речкалов 
Научный руководитель — Н. А. Заиченко 

В статье представлен фрагмент исследования, целью которого было выяв-
ление связи между социальным капиталом педагогического коллектива школы 
с низкими образовательными результатами по всероссийским проверочным 
работам и академической успешностью школьников. Проверялась возмож-
ность использования указанного подхода к объяснению феномена того, почему 
некоторые школы из когорты «стабильно низкой академической успешности» в 
динамике все- таки показывают отличные от других результаты и вполне могут 
быть названы резильентными.

Ключевые слова: академическая успешность, оценочные процедуры, со-
циальный капитал, всероссийские проверочные работы. 

Система оценки качества школьного образования в России в настоящее 
время состоит из нескольких процедур [1]. Наиболее важные — национальный 
единый государственный экзамен (ЕГЭ) и государственная итоговая аттестация 
9-х классов (ГИА-9), дают возможность оценить конечный результат обучения 
выпускника на соответствующем уровне образования. Для корректировки 
процесса обучения используются промежуточные срезы знаний обучающихся 
по разным предметам и в разных классах при помощи национальных иссле-
дований качества образования (НИКО) и всероссийских проверочных работ 
(ВПР). Программа НИКО предусматривает проведение регулярных исследова-
ний качества образования по отдельным учебным предметам, на конкретных 
уровнях общего образования (не реже 2 раз в год), каждое из которых пред-
ставляет собой отдельный проект в рамках общей программы. ВПР — это ком-
плексный проект в области оценки качества образования, направленный на 
развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации, 
формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 
стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений 
обучающихся во всех школах. ВПР, в отличие от других оценочных процедур, 
позволяет получить довольно быстрый отклик о соответствии образователь-
ного результата требованиям качества. 

Результаты оценочных процедур являются аналитическим материалом для 
управления образованием. Однако на сегодняшний день не все руководители 
школ используют этот инструмент в полной мере, особенно в вопросе пре-
емственности начальной и средней школы. К такому выводу прив ел анализ 
причин низких образовательных результатов (ВПР) шести школ Василеостров-
ского района Санкт-Петербурга [2]. Выборка школ была основана на стабильно 
низких результатах ВПР. Для анализа было выбрано два предмета: русский язык 
и математика Результаты анализа представлены в таблице 1. 
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Таблица 2.
Анализ причин низких результатов оценочных процедур

 (ВПР) по русскому языку и математике

Выявленные проблемы качества 
образования

Маркеры (по каким данным проблемы 
стали очевидны)

Проблема необъективности 
оценивания 

- нет отличных оценок по ВПР, при этом, 
много отличных оценок по годовой и 
четвертной аттестации 

Проблема ухода детей, 
мотивированных к уч ебе, по 
окончании начальной школы

- обновляемость детского контингента 
на 50%-60% при переходе на ступень 
основной школы (5-й класс) 
- до 50% двоек по результатам ВПР на 
этапе 5-6 класса
- нет необходимых компетенций у 
педагогов, требуются курсы повышения 
квалификации

Проблема отсутствия адекватных 
педагогических технологий по 
сопровождению детей с низкими 
стартовыми позициями

- социальный портрет ОУ
- уход детей, мотивированных к уч ебе, 
после начальной школы 

Проблема, обусловленная работой 
конкретных учителей

- учебно-методический контроль со 
стороны методического объединения 
выявил низкую результативность 
конкретного учителя;
- методическое сопровождение учителя 
(КПК, посещение уроков методистами) 
в течение двух лет не дает позитивных 
результатов 

Проблема отсутствия мотивации 
у детей и учителей к ВПР, как 
ответственной оценочной 
процедуре 

- оценки за ВПР не выставляются в 
журнал, поэтому дети и педагоги 
воспринимают ВПР как рудиментарную 
нагрузку;
- высокий % неудовлетворительных 
оценок 

Руководители школ с низкими образовательными результатами видят при-
чины академических неудач ВПР в несогласованности действий педагогов (на-
чальной и средней школы), разобщенности действий педагогов и администра-
ции школы в целях корректировки проблемы. 

Можно предполагать, что руководители имплицитно «увидели» причины 
низких академических результатов школьников в слабых социальных связях 
внутри коллектива, т.е. в неразвитости социального капитала организации. 
В связи с этим возникла гипотеза влиянии социального капитала на академи-
ческие результаты учащихся.

Сценарий исследования сложился следующим образом.
1. Производится анализ ВПР за тр ехлетний период на примере одной па-

раллели (4,5,6) каждой из 6 школ.
2. Руководителями школ уточняются, корректируются проблемы, лежащие 

в основе низких результатов ВПР по их мнению, на основе проведенных 
гайд-интервью.

3. Проводится социометрия педагогических коллективов шести школ, по 
методике Я.Л. Морено [3, с. 186-188].

4. Определяется плотность социальных связей коллектива, строится соци-
ограмма в программе Gephi, рассматриваются социальные связи и пре-
подаваемый предмет или занимаемая должность.

5. Сопоставляется уровень плотности социальных связей и уровень акаде-
мических результатов ВПР по каждой школе.

Об учителях собиралась информация о возрасте, преподаваемом предме-
те, стаже педагогической деятельности, квалификационной категории и про-
хождении повышения квалификации за последние три года. Кроме этого, про-
водился анализ заданий ВПР с позиции ошибок (какие типы заданий вызвали 
наибольшие затруднения у участников). 

В ходе исследования из пула школ была выделена школа Р, ученики которой 
показали результаты ВПР выше среднего по выборке, а социограмма разитель-
но отличается от социограмм в других школах.

Характеристика выборки по всем школам: школа Р (Рис.1) и остальные шко-
лы (Рис.2)

Рис. 1 Распределение результатов ВПР учащихся параллели школы Р за три года (%).

Рис. 2 Распределение результатов ВПР учащихся сводной параллели пяти школ за три года (%).

Коллективам шести школ были предложены вопросы, соответствующие 
методике Я.Л. Морено:

1. С кем из коллег Вы бы проконсультировались по профессиональному 
вопросу?

2. Если Вам нужно собрать команду для участия и победы в конкурсе педа-
гогических достижений, кого бы Вы пригласили в команду?
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3. Кого бы из коллег Вы пригласили над совместным продолжительным про-
ектом в Вашей школе?

4. С кем бы из своих коллег Вы бы сели рядом на корпоративном празднике?
5. К кому из коллег Вы бы обратились за советом и помощью в трудной жиз-

ненной ситуации?
6. Если коллектив Вашей школы поедет на загородную базу на выходные, с 

кем из коллег Вы бы хотели жить в одной комнате?
На представленных ниже рисунках (Рис.3-4) представлена интерпретация 

ответов коллективов школ. В исследуемом контексте желтым цветом выделены 
учителя начальной школы, черным цветом — учителя средней школы, другими 
цветами — административная команда.

Пять школ показали низкий уровень социальных связей между коллектива-
ми средней и начальной школы. Начальная школа плотной группой выделяется 
из общего коллектива, имея ограниченное взаимодействие с остальной шко-
лой, чаще вместе с начальной школой «выпадает» и заместитель по начальной 
школе (оранжевый) имея связь только с директором школы (красный) (Рис.3)

Рис. 3 Социограмма школы А

Рис. 4 Социограмма школы Р

Исследование показало, что школа Р показывает более высокие результа-
ты ВПР по сравнению с другими школами, участвующими в исследовании, на 
момент перехода детей из начальной школы в среднюю. Именно эта школа в 
привед енной выше социограмме обнаружила высокую плотность социальных 
связей педагогов начальной и средней школы. Отсюда можно сделать предва-
рительный вывод о влиянии качества социального капитала на академические 
результаты учащихся. 

В результате короткого интервьюирования директора школы Р было выяс-
нено, что плотность социальных связей обеспечена управленческим инстру-
ментом. В школе Р организовано предметное обучение на начальном этапе об-
разования. Учителя начальной школы и учителя-предметники основной школы 
включены в единое методическое объединение. Такая организация учебного 
процесса, вероятно, помогает ученикам при переходе от начальной ступени 
образования на основную ступень быстрее адаптироваться к новым условиям 
обучения. Учителя осведомлены об особенностях коллективов и, фактически, 
продолжают их курировать на более сложном этапе их школьной жизни, что 
позволяет снизить вероятность провала академических результатов детей.

Таким образом, мы предполагаем, что плотность личностных и профессио-
нальных связей в учительском коллективе школ со стабильно низкими резуль-
татами может выступать как возможность обеспечения относительно высоких 
академических результатов.
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цессе: роль учителя изменилась и теперь он представляется как организатор 
учебного процесса, консультант обучающегося на всех этапах учебной про-
граммы и воспитатель, который направляет обучающихся для достижения цели 
образования [Акабирова, Атаева, 2020].

О.В. Калимуллина и И.В. Троценко в своей работе проводят анализ публика-
ций, посвященных цифровому образованию. Исследователи структурировали 
информацию о цифровых образовательных средах и платформах и описали 
схему взаимодействия учителя и обучающегося в них [Калимуллина, Троценко, 
2018]. А.В. Морозова и Л.Н. Самборская при анализе уровня профессионализма 
учителей в современном мире оценили проблемы и вызовы, которые возни-
кают перед педагогами в цифровом мире. Также им удалось выделить преиму-
щества и недостатки цифровизации образования [Морозов, Самборская, 2019]. 
А.Ю. Уваров, И.Д. Фрумин обратили внимание на проблему цифровизации в 
образовательной сфере в целом, выделив основные проблемы и трудности, 
которые могут возникать в период цифровой трансформации системы обра-
зования [Уваров, Фрумин, 2019].

Однако, данные исследования не раскрывают роль и взаимосвязь цифро-
визации образования и представления самих учителей об их фактической тру-
довой нагрузке.

Целью данной статьи является представление взаимосвязи цифровизации 
образования (использование в своей профессиональной деятельности циф-
ровых образовательных ресурсов) и субъективного мнения учителей об из-
менении их фактической трудовой нагрузки.

Под цифровыми ресурсами в данной статье понимаются цифровые обра-
зовательные платформы и электронные образовательные ресурсы. Цифровая 
образовательная платформа — это информационное образовательное про-
странство, объединяющее участников образовательного процесса, которое 
дает возможность проводить обучение в дистанционном режиме (Учи.ру, 
ЯКласс, РЭШ и т.д.). Электронные образовательные ресурсы — это ресурсы 
в сети интернет, предоставляющие учебные и методические материалы для 
подготовки и пользованиями учителями на уроках. Иначе говоря, цифровая 
образовательная платформа представляет собой место в виртуальном про-
странстве, которое позволяет установить взаимодействие между учениками 
и учителями в удаленном режиме, тогда как электронный образовательный 
ресурс — это часть учебного или методического материала.

В ходе исследования были сформулированы следующие гипотезы:
1. Возраст учителя не влияет на его субъективное представление об из-

менении фактической трудовой нагрузки при использовании цифровых 
образовательных площадок и электронных образовательных ресурсов.

2. Чем выше формальная (тарифицированная) педагогическая нагрузка 
учителя, тем чаще он высказывает субъективное мнение об увеличении 
своей фактической трудовой нагрузки при использовании цифровых 
образовательных платформ и электронных образовательных ресурсов.

3. Чем чаще учитель использует в своей профессиональной деятельности 
цифровые образовательные платформы и электронные образователь-
ные ресурсы, тем чаще он высказывает субъективное мнение о снижении 
фактической трудовой нагрузки.

Анализ проводился по результатам Google-анкетирования учителей обще-
образовательных учреждений Красносельского района г. Санкт-Петербург на 
использование цифровых образовательных платформ и электронных образо-

ТРУДОВАЯ НАГРУЗКА УЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ: СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Е. А. Голованова  
Научный руководитель — Н. А. Заиченко 

В статье предложен фрагмент исследования, связанный с применением 
цифровых образовательных ресурсов учителями в их профессиональной де-
ятельности и их собственными ощущениями об изменениях в фактической 
трудовой занятости, что мы будем назвать «трудовой нагрузкой». Представле-
ны результаты исследования, демонстрирующие зависимость/независимость 
между такими характеристиками, как педагогический стаж, опыт, частота ис-
пользования цифровых ресурсов и представлениями учителей об изменении 
их трудовой нагрузки при адаптации к использованию цифровых форматов 
обучения в своей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: педагогическая нагрузка, трудовая нагрузка, представ-
ления, цифровизация образования, цифровые ресурсы, цифровые образова-
тельные платформы, электронные образовательные ресурсы.

Key words: teacher workload, education digitalization, digital resources, digital 
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В последние годы цифровизация признается важным фактором развития 
политических, экономических, социальных, культурных отношений в обще-
стве. Привычным является понятие «цифровизация образования», когда речь 
идет об основных тенденциях в современной школе. Еще больше внимания к 
проблематике цифровизации образования стали уделять в период массового 
перехода на дистанционное и смешанное обучение, связанное с объявлением 
пандемии — COVID-19.

В условиях активного внедрения практик использования цифровых образо-
вательных ресурсов и цифровых технологий в школьное образование учителя с 
разной скоростью и успешностью адаптируются к новой педагогической реаль-
ности, развитию навыков обучения с использованием цифровых форматов в 
своей профессиональной деятельности. Эта «новая реальность» в учительской 
деятельности в школе и стала базовой идеей исследования — оценке влияния 
цифровизации на деятельность учителя и его субъективное представление о 
фактической трудовой нагрузке.

Ранее исследователями уже изучались различные вопросы, касающиеся 
деятельности учителя в цифровом мире, а именно, проблемы формирования 
цифровых компетенций [Калимуллина, Троценко, 2018], профессионализм 
учителя в условиях цифровой образовательной среды [Морозов, Самборская, 
2019], особенности уроков с применением информационных технологий [Ака-
бирова, Атаева, 2020], трудности и перспективы цифровой трансформации об-
разования [Уваров, Фрумин, 2019] и т.д.

Л.Х. Акабиров и Г.Н. Атаева также уделяют внимание роли учителя в изме-
нившемся, под влиянием новых информационных технологий, учебном про-
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Примечательно, что через год после данного опроса большее количество 
учителей общеобразовательных учреждений Красносельского района г. Санкт-
Петербург стало высказывать мнение о том, что их фактическая нагрузка не 
изменилась при использовании цифровых ресурсов и, по сравнению с преды-
дущим годом, некоторые учителя стали, даже, говорить о снижении нагрузки 
(рис.5).

Рис. 5. Представления учителей об изменении фактической трудовой нагрузки 
при использовании цифровых образовательных ресурсов (чел.)

При этом, следует отметить, что ответы учителей об изменении нагрузки не 
связаны с их возрастом, что подтверждает первую гипотезу (рис. 6, 7).

Рис. 6. Распределение ответов учителей об изменении нагрузки при использовании цифровых 
образовательных платформ в зависимости от возраста (% от общего количества респонден-
тов одной возрастной категории)

Рис. 7. Распределение ответов учителей общеобразовательных учреждений об изменении на-
грузки при использовании электронных образовательных ресурсов в зависимости от возраста 
(% от общего количества респондентов одной возрастной категории).

вательных ресурсов. В опросе приняли участие 273 учителя. Характеристика 
выборки представлена на рис.1,2.

Рис. 1. Распределение респондентов 
по возрасту (%)

Рис. 2. Распределение респондентов 
по педагогическому стажу (%)

В рамках первичного исследования был задан вопрос о педагогической на-
грузке учителей по тарификации и выяснено, что более 90% из них работают 
более, чем на одну ставку (рис.3).

Рис. 3. Распределение ответов респондентов по тарифицированной педагогической 
нагрузке (%)

В ходе стартового эмпирического исследования в мае 2019 года на базе 
одного из лицеев Красносельского района были получены результаты, которые 
свидетельствуют о том, что учителя (48 человек), при переходе на дистанцион-
ное обучение с использованием цифровых образовательных платформ, стали 
довольно часто высказывать свое мнение об изменении фактической трудовой 
нагрузки в сторону ее увеличения (рис.4) [Голованова, 2020].

Рис. 4. Мнение учителей об изменении фактической нагрузки (чел.)
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 Для проверки гипотезы №2 «Чем выше формальная (тарифицированная) 
учебная педагогическая нагрузка учителя, тем чаще он высказывает субъек-
тивное мнение об увеличении своей фактической трудовой нагрузки при ис-
пользовании цифровых образовательных платформ и электронных образова-
тельных ресурсов» были получены следующие результаты (рис. 8, 9).

Рис. 8. Распределение ответов учителей об их ощущении в изменении нагрузки в зависимости 
от тарифицированной педагогической нагрузки при использовании цифровых образователь-
ных платформ (% от общего количества респондентов в пределах установленного количе-
ства учебных часов в неделю).

Рис. 9. Распределение ответов учителей об их ощущении в изменении нагрузки в зависимости 
от тарифицированной педагогической нагрузки при использовании электронных образова-
тельных ресурсов (% от общего количества респондентов в пределах установленного количе-
ства учебных часов в неделю).

Из полученных результатов видно, что учителя, работающие менее, чем на 
одну ставку (по тарификации менее 18 учебных часов в неделю), чаще выска-
зывают свое субъективное мнение о незначительном увеличении нагрузки при 
использовании цифровых образовательных ресурсов в своей профессиональ-
ной деятельности, в то время как учителя, работающие более, чем на одну став-
ку , считают, что фактическая трудовая нагрузка при использовании цифровых 
образовательных ресурсов не изменилась. Полученные данные говорят о том, 
что гипотеза «чем выше формальная (тарифицированная) учебная педагоги-
ческая нагрузка учителя, тем чаще он высказывает субъективное мнение об 
увеличении своей фактической трудовой нагрузки при использовании циф-

ровых образовательных платформ и электронных образовательных ресурсов» 
не подтвердилась.

Анализ анкетных материалов показал, что субъективное ощущение учителя 
о трудовой нагрузке при более частом использовании цифровых образова-
тельных ресурсов снижается (рис. 10, 11). Подтверждается гипотеза №3 «Чем 
чаще учитель использует в своей профессиональной деятельности цифровые 
образовательные платформы и электронные образовательные ресурсы, тем 
чаще он высказывает субъективное мнение о снижении фактической трудовой 
нагрузки».

Рис. 10. Распределение ответов учителей об изменении нагрузки в зависимости от частоты 
использования цифровых образовательных платформ (% от общего количества респонден-
тов в пределах установленной частоты использования).

Рис. 11. Распределение ответов учителей об изменении нагрузки в зависимости от частоты 
использования электронных образовательных ресурсов (% от общего количества респонден-
тов в пределах установленной частоты использования).

Так же в процессе анкетирования учителям был задан вопрос «Что по Ва-
шему мнению мешает Вам чувствовать себя комфортно в цифровом мире?» 
(рис.12).
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Рис. 12. Распределение ответов учителей на вопрос «Что по Вашему мнению мешает Вам 
чувствовать себя комфортно в цифровом мире?» (чел.)

44% респондентов указали, что чувствуют себя в цифровом мире комфор-
тно Остальные учителя испытывают определенные проблемы и опасения вне-
дрения цифровизации образования, например такие как: «отсутствие техни-
ческого обеспечения у обучающихся», а также «нехватка времени на изучение 
новых технологий для использования их в полной мере».

Таким образом в ходе эмпирического исследования были подтверждены 
две гипотезы из трех. Субъективное мнение учителей об изменении фактиче-
ской трудовой нагрузки, при использовании цифровых ресурсов: 1) не связано 
с возрастом учителя; 2) не зависит напрямую от их тарифицированной педаго-
гической нагрузки (количество учебных часов в неделю).

Чем меньше тарифицированная нагрузка (менее одной ставки), тем чаще 
учитель высказывает субъективное мнение о том, что его трудовая нагрузка 
увеличилась при использовании цифровых ресурсов. При тарифицированной 
нагрузке более, чем на одну ставку учитель чаще высказывает субъективное 
мнение о снижении трудовой нагрузки. 

Наблюдается зависимость представлений респондентов о трудовой на-
грузке от частоты использования цифровых образовательных ресурсов: при 
более частом использовании цифровых образовательных ресурсов учитель 
быстрее адаптируется к работе в период цифровизации образования и чаще 
отмечает существенное снижении его фактической трудовой нагрузки. При 
более редком использовании цифровых образовательных ресурсов учитель 
не испытывает каких-либо изменений его трудовой нагрузки.

 В целом, полученные данные позволяют отметить положительное влияние 
процесса цифровизации в контексте влияния на субъективное восприятие учи-
телей своей фактической трудовой нагрузки. 
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Рис. 1. Структура обучения безработных граждан.

Участниками процесса обучения безработных организуется совместная 
работа:

• Центр занятости населения субъекта РФ (далее — ЦЗН) — бесплатная пси-
хологическая помощь, услуги по профессиональной ориентации и соци-
альной адаптации для граждан, вставших на учет в качестве безработного 
в ЦЗН по месту жительства;

• Образовательная организация — формирование адекватного отношения 
безработного к профессиональному выбору в процессе профессиональ-
ного обучения для ответственного подхода к освоению выбранной про-
фессии. 

По представлению Министерства просвещения Российской Федерации, 
Министерства науки и высшей школы Российской Федерации приказами Фе-
деральной службы государственной статистики (Росстат) от 22.11.2019 № 695 и 
от 20.12.2019 № 786 утверждены формы представления отч етов о деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
программам профессионального обучения (далее — ПО) и дополнительного 
профессионального образования (далее — ДПО) соответственно.

Срок представления для образовательных организаций — 15 февраля по-
сле отчетного периода. В представляемых сведениях есть и данные по обуче-
нию безработных.

Рис. 2. Количество обученных граждан за 2017-2020 гг. (тыс, чел.)

ВЕДОМСТВЕННОЕ РАЗНОЧТЕНИЕ ДАННЫХ ОБ 
ОБУЧЕНИИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

С. В. Иванов  
Научный руководитель — Н. В. Волкова

С принятием мер по ограничению распространения новой коронавирус-
ной инфекции напряженность на рынке труда России значительно возросла. 
В статье проведен анализ обучения безработных граждан в Российской Феде-
рации с 2017 по 2020 год, включающий также период введенных ограничений 
по COVID-19, и сравнение статистических данных, представляемых различными 
ведомствами по результатам обучения данной категории граждан.

Ключевые слова: безработный, Центр занятости населения, профессио-
нальное обучение, дополнительное профессиональное образование, данные.

Keywords: unemployed, Employment center, vocational training, additional 
vocational education, data.

Безработные граждане (далее — безработные) являются частью такого эко-
номического показателя, как рабочая сила. Обучение данной категории насе-
ления — одно из направлений по улучшению этого показателя.

Обучение безработных в Российской Федерации осуществляется по направ-
лению органов по вопросам занятости населения за счет средств федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
предназначенных на реализацию государственной политики занятости, и дру-
гих источников. К примеру: на период до 2024 года реализуется государствен-
ная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения», а в 
период распространения новой коронавирусной инфекции распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2020 № 2098-р были выделены 
бюджетные ассигнования из резервного фонда на обеспечение проведения 
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования 110 000 пострадавших граждан до конца.

Главной целью обучения безработных является повышение их конкуренто-
способности с целью трудоустройства посредством предоставления им раз-
личных образовательных услуг на основе согласования потребностей лично-
сти, работодателей и прогнозов развития рынка труда [Концепция, 1999]. Это, 
в свою очередь, позволяет решить следующие задачи:

1. изменить профессионально-квалификационный состав трудовых ресур-
сов в соответствии с потребностями экономики;

2. повысить конкурентоспособность конкретных работников на рынке труда;
3. сократить масштабы безработицы, особенно ее структурных и техноло-

гических составляющих [Карташов, Тертычная, 2011].
Законом от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-

дерации» определена возможность прохождения безработными профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального обра-
зования, соответствующих разным уровням квалификации (рис. 1).
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В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (далее — Закон № 273-ФЗ):

ПО — получение лицами различного возраста квалификации по профессии 
рабочего, должности служащего без изменения уровня образования (ст. 73);

ДПО — удовлетворение образовательных и профессиональных потребно-
стей человека посредством повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки без изменения уровня образования (ст.76).

На основании данных, представленных в диаграмме на рис. 2, мы видим 
рост общего количества обученных по сравнению с предыдущим годом и раз-
ницу в динамике по видам обучения.

В представленных сведениях внимание было обращено на данные ПО за 
2020 год: количество обученных больше на 6 % по сравнению с 2019 годом при 
том, что с марта по август 2020 года были введены ограничения по прохожде-
нию практического обучения из-за COVID-19 во всех субъектах РФ. 

Дальнейший анализ данных ПО показал, что 6 % (116 903 чел.) от общего 
числа обученных за 2020 год прошли обучение с применение исключительно 
электронного обучения (далее — ЭО) или дистанционных образовательных 
технологий (далее — ДОТ):

• 21 102 чел. — с применение ЭО;
• 95 801 чел. — с применением ДОТ.

Эти формы ПО не соответствуют требованиям Закона № 273-ФЗ (ст.74), так 
как оно завершается итоговой аттестацией, включающей в себя практическую 
квалификационную работу для определения соответствия полученных знаний, 
умений и навыков, установления на этой основе лицам, прошедшим ПО, квали-
фикационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям. 
Приказом Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 по многим профессиям не 
допускается применение исключительно ЭО и ДОТ.

Исходя из этого, снижение количества обученных безработных по про-
граммам ПО в 2020 году на 15% по сравнению с 2019 годом выглядит более 
правдоподобно. Снижение обученных по программам ДПО составило лишь 
4 % (рис. 3).

Рис. 3. Количество обученных безработных в 2017 – 2020 гг. (тыс. чел).

Статистика количества обученных безработных ведется не только Росста-
том, но и ЦЗН, предоставляющих государственную услугу по обучению для 
данной категории граждан. ЦЗН, в свою очередь, статистику ведут общую, без 
разделения на ПО и ДПО. Как например в г. Москва и г. Санкт-Петербург (табл. 1).

Таблица 1.
Обучение безработных, зарегистрированных в ЦЗН 

в целях поиска работы

2017 2018 2019 2020

Зареги-
стри-
ровано,
тыс.

Обуче-
но, тыс.

Зареги-
стри-
ровано,
тыс.

Об-
учено, 
тыс.

Зареги-
стри-
ровано,
тыс.

Об-
учено, 
тыс.

Зареги-
стриро-
вано,
тыс.

Об-
учено, 
тыс.

Россия 775,5 76,631 693,2 93,326 691,4 105,4 2 773 94,112

Москва 30,1 6,437 27,9 5,829 28,9 5,488 193,0 6,847

Санкт-
Петер-
бург

11,8 3,534 12,0 3,774 13,9 4,247 169,817 3,316

С 2019 года Росстат формирует данные по обучившимся и по регионам. При 
сравнении этих сведений с данными ЦЗН субъектов РФ обнаружены значитель-
ные расхождения по количеству обучившихся безработных (табл. 2).

Таблица 2.
Статистические данные по обучению безработных 

Субъект РФ 2019 2020

Росстат Центр занято-
сти

Росстат Центр занято-
сти

Москва 7 577 5 488 8 466 6 847

Санкт-Петербург 1 986 4 247 2 866 3 316

Из табл. 2 мы видим, что данные Росстата в среднем по Москве выше на 24%, 
а по Санкт-Петербургу ниже на 35% от данных представляемых ЦЗН.

Достоверными необходимо считать данные представляемые ЦЗН, по сле-
дующим основаниям:

• контролируемая по линии Минтруда России отч етность выплат безработ-
ным, так как в период обучения они переводятся в категорию занятых и 
вместо пособия получают стипендию и наоборот;

• обучение проходит по государственным контрактам на образовательные 
услуги в соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

• представление данных об обучении граждан в рамках федерального про-
екта «Содействие занятости».

Причины неверных сведений по обучению безработных, представленных 
в Росстат:



C
бо

рн
ик

 с
та

те
й 

ма
ги

ст
ра

нт
ов

 «
Уп

ра
вл

ен
ие

 о
бр

аз
ов

ан
ие

м»
. В

ы
пу

ск
  1

0

Ве
до

мс
тв

ен
но

е 
ра

зн
оч

те
ни

е 
да

нн
ы

х 
об

 о
бу

че
ни

и 
бе

зр
аб

от
ны

х 
гр

аж
да

н 

118 119

• невыделение безработных из общего количества гражданобученных по 
направлению Центров занятости, в которое, помимо указанной катего-
рии, входят лица в возрасте 50-ти лет и старше, лица предпенсионного 
возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и име-
ющие детей дошкольного возраста;

• непредставление сведений образовательными организациями;
• отсутствие регионального контроля по представлению сведений обра-

зовательными организациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность на территории субъекта.

За представление искаженных данных или нарушении сроков представле-
ния отчетности установлена ответственность Законом РФ от 13.05.1992 № 2761-
1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государствен-
ной статистической отчетности». Для всех без исключения юридических лиц 
установлена обязанность по предоставлению субъектам официального ста-
тистического учета первичных статистических данных (далее — статданных), 
необходимых для формирования официальной статистической информации. 
Непредоставление указанных данных является административным правона-
рушением и влеч ет наложение административного штрафа в соответствии со 
ст.13.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях от 30.12.2001 № 195-ФЗ:

1. Непредоставление респондентами субъектам официального статисти-
ческого учета статданных в установленном порядке или несвоевремен-
ное предоставление этих данных либо предоставление недостоверных 
статданных:

• на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; 
• на юридических лиц — от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения:
• на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; 
• на юридических лиц — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

Профессиональное обучение безработных граждан является важным фак-
тором активной политики содействия занятости населения и вносит свой ве-
сомый вклад в развитие рыночной экономики, повышение качества кадрового 
потенциала, обеспечение занятости [Андреева, 2013], поэтому статистические 
данные по количеству обученных граждан должно быть едины и достоверны.
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В данной статье рассматриваются результаты исследования процесса вза-
имодействия педагогов и членов семей учащихся в проектной деятельности. 
Для цели данного исследования выбрано две группы респондентов — педагоги 
и семьи учащихся. Объектом исследования стали педагоги различных обра-
зовательных организаций одного из районов Санкт-Петербурга, члены семей 
учащихся — учащихся 10 класса общеобразовательной школы. Выбор членов 
семей учащихся 10-го класса определяется тем, что предмет «индивидуальный 
проект» является для них обязательным.

Для успешного взаимодействия членов семей, учащихся со школой необ-
ходимо, чтобы у них совпадали представления о возможных результатах про-
ектной деятельности. Это является условием эффективного процесса взаимо-
действия. 

Целью исследования стала проверка гипотезы: «В оценке возможных ре-
зультатов проектной деятельности мнения педагогов и членов семьи учаще-
гося совпадают».

В исследовании приняло участие 76 респондента, из них:
• педагоги ОУ — 32 человека;
• члены семей учащихся 10 класса — 44 человека (20 семей), из них: мате-

рей — 20, отцов — 14, бабушек — 2, дедушек — 5, братьев — 3. 
Для проверки гипотезы педагогами и членами семей учащихся был пред-

ложен вопрос «Что нового, по вашему опыту, да ет проектная деятельность уча-
щемуся на сегодня? (можно было выбрать до четыр ех наиболее существенных 
новаций)». Вопрос был составлен на основании свободных обсуждений данной 
темы с педагогами, имеющими опыт работы в проектной деятельности.

1. Опыт самостоятельного принятия решений
2. Возможность открыто обращаться за помощью, например, к родным
3. Опыт разделения обязанностей в команде
4. Навыки поиска, составления запросов в цифровой среде
5. Навыки проверки достоверности, обоснованности находимой инфор-

мации
6. Опыт составления плана последовательных и параллельных действий
7. Навыки контроля выполнения индивидуальных и коллективных действий
8. Практически пока ничего нового не да ет.
По результатам опроса анализ анкет респондентов группы — педагогов 

(рис. 1) показал, что наиболее часто встречались ответы: опыт составления 
плана последовательных и параллельных действий — 84% педагогов, навы-
ки поиска, составления запросов в цифровой среде — 75% педагогов и опыт 
самостоятельного принятия решений — 66%. В меньшей степени, педагоги 
считают, что выполнение проектов учащимися — не повод обратиться к род-
ным за помощью. 

По результатам опроса анализ анкет респондентов группы — членов семей 
учащихся (рис. 1) показал, что наиболее часто встречались ответы: навыки по-
иска, составления запросов в цифровой среде — 32% от общего числа ответов, 
возможность открыто обращаться за помощью, например, к родным — 23%. По 
мнению членов семьи, учащегося, опыт самостоятельного принятия решений 
и навыки проверки достоверности, обоснованности находимой информации, 
менее всего дает опыт проектной деятельности в школе. 

ОЦЕНКИ ЗНАЧИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

Е. Г. Жгарева   
Научный руководитель — А. А. Вейхер

В статье представлен фрагмент эмпирического исследования, посвященно-
го выявлению представлений членов семьи учащегося о результатах проектной 
деятельности в школе и значимости проектной деятельности для педагогов.

Ключевые слова: результаты проектной деятельности, ожидания семьи, 
представления педагогов, вовлеченность семьи.

Key words: project activity results, family expectations, teachers ‘ views, family 
involvement.

Важным новым социальным требованием к системе образования стало ре-
шение следующих проблем: 

1) Дети не понимают, зачем учиться, что дадут им знания и навыки, пред-
лагаемые школой, в реальной жизни. В основном они учатся для одобрения 
родителями. 

2) Учителя и родители не понимают друг друга в оценивании результатов 
деятельности реб енка. 

3) Дети противостоят учителям при поддержке родителей [Багринцева, 
2018, Варенцова, 2009]. 

Решение этих проблем невозможно разовым изменением каких-либо пра-
вил, организационных и педагогических форм. Это должен быть процесс, в ко-
тором вырабатывается система значимости результатов учебной деятельности. 
Где найти точки эффективного соприкосновения всех сторон? 

Современная образовательная практика свидетельствует о том, что меро-
приятия, которые воплощают единство семьи и школы с помощью участия ро-
дителей в школьных мероприятиях, постепенно переходят к взаимодействию 
школы и семьи в организации события, ценностно значимого для всех [Широ-
ких, 2018]. Старшее поколение не готово мыслить форматом: познавай, твори, 
находи. Дети, применяя цифровое пространство проявляют другой способ со-
знания. Новые требования в образовании предполагают проявление творче-
ского Я на другом уровне. Интегративным результатом реализации требований 
ФГОС является создание комфортной развивающей образовательной среды по 
отношению к обучающимся, родителям и педагогическим работникам [Петров-
ский, 2018, Ширяев, 2016].

В настоящее время в школьное образование внедрен проектный метод, 
который имеет серьезный потенциал взаимодействия членов семей учащихся 
и школы. Тема вовлечения членов семьи учащихся и заинтересованности всех 
участников образовательного процесса в его результативности пока изучена 
недостаточно. Есть публикации об алгоритме выполнения проектной деятель-
ности, о мотивации учащихся, но исследований об управлении взаимодействи-
ем и ожидаемых результатах всеми участниками образовательного процесса в 
настоящее время в литературе нами не найдено. 
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Рис. 1 Мнения о результатах проектной деятельности членов семей учащихся и педагогов.

Анализ ответов респондентов показал, что мнения педагогов и членов се-
мьи учащихся совпадают в двух позициях, а именно: 1) навыки поиска, состав-
ления запросов в цифровой среде; 2) опыт составления плана последователь-
ных и параллельных действий.

 В остальных позициях вопроса мнения различаются. Члены семей учащихся 
считают, что проектная деятельность дает возможность ребенку открыто об-
ращаться за помощью, например, к родным. Педагоги считают, что проектная 
деятельность, как результат сотрудничества учащихся с членами семей, не при-
оритетный. Однако, они же утверждают, что влияние членов семьи на качество 
проектной деятельности важен. По ответам на вопрос оценки влияния членов 
семей на работу учащихся в проектах (открытый вопрос) мнения педагогов 
разделились на следующие группы:

• педагоги, которые считают, что члены семьи не вовлечены или мало 
вовлечены в проекты детей и никак не влияют на качество его выполне-
ния — 7 педагогов. 

• педагоги, которые считают, что члены семьи положительно влияют на 
работу учащихся в проектах — 25 человек. 

• трое педагогов отметили, что более вовлечены в проекты члены семей 
учащихся 5-7 классов, реже 9-11 классов. 

Практика педагогов показала, что имеются особые проблемы в участии чле-
нов семей учащихся: «В положительном ключе совместная работа ребенка и 
родителя всегда полезна, в первую очередь, для ребенка. Но зачастую родите-
ли отстаивают свои интересы, не позволяя ребенку сделать самостоятельные 
выводы, провести самооценку и анализ своей работы». 

Таблица 1.
Члены семей учащихся о своей вовлеченности в проектную 

деятельность реб енка и оценке важности проектной деятельности 
для реб енка (число ответов) 

Вовлеченность в проектную деятельность реб енка

Важность 
проектной 
деятельно-
сти

не было малая средняя выше 
средней

актив-
ная

Всего

Очень 
важна

5 3 3 2 2 15

Важна 4 4 8 2 2 20

Не очень 
важна

2 2 3 0 0 9

Не важна 0 0 0 0 0 0

Всего 11 9 14 4 4 44

Из таблицы видно, что более половины респондентов оценили свою вовле-
ченность как среднюю и выше, а среди родителей, считающих очень важной 
проектную деятельность в школе — почти треть оценила свою вовлеченность 
выше средней.

Таким образом, гипотеза о том, что в оценке возможных результатов про-
ектной деятельности мнения педагогов и членов семьи ребенка совпадают, 
подтвердилась частично. Возможно, это говорит о недостаточной работе шко-
лы в целом с членами семей учащихся, недостаточностью в информировании 
о результатах проектной деятельности. По данным анкетирования, для педа-
гогов не является одним из приоритетов вовлечение членов семьи в проект-
ную деятельность, однако родители готовы помогать и поддерживать своего 
ребенка. 80% респондентов — членов семьи ребенка считают, что проектная 
деятельность в обучении важна, а 55% опрошенных вовлечены в проектную 
деятельность, помогают своему ребенку в выполнении проекта. Педагоги видят 
ценность тесного сотрудничества с семьями учащегося при выполнении про-
ектов, но возможно недостаточно развита эта система. В свою очередь, члены 
семей учащихся понимают важность данного предмета, но их вовлеченность 
низкая. Именно по этой причине, прекрасно осознавая всю важность образо-
вания, необходимо постоянно стремится совершенствовать данную область 
человеческих отношений: школа — семья. 

Полученные данные позволяют наметить следующие этапы продолжения 
исследования: 1) уточнение причин различий в отношениях педагогов и членов 
семей к результатам проектной деятельности; 2) выявление способов взаимо-
действия членов семьи со своими детьми в проектной деятельности.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТА КАК ОДИН ИЗ 
КЛЮЧЕВЫХ ПРИЗНАКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

А. В. Кондратьев   
Научный руководитель — Ф. А. Казин

В статье рассматриваются вопросы диверсификации бюджета вузов, вы-
бравших концепцию предпринимательского университета в качестве основы 
своего развития. На примере Московского физико-технического института 
(национального исследовательского университета) представлены возможные 
направления деятельности, способствующие увеличению количества источ-
ников доходов. 

Ключевые слова: предпринимательский университет, бюджет, фонд целе-
вого капитала, НИОКР, «Приоритет 2030». 

Key words: entrepreneurial university, budget, endowment, R&D, «Priority 
2030». 

Существует множество вариантов классификации университетов по та-
ким критериям как количество научных премий, полученных сотрудниками; 
состояние университетской среды; тематика научных исследований; объем 
дотаций и пожертвований, количество обучающихся и т.д [Головко, Зиневич, 
Рузанкина, 2016]. Однако в настоящее время чаще всего выделяют три типа 
вузов: образовательные, исследовательские и предпринимательские. Основ-
ной целью первых является подготовка кадров для национальной экономики, 
их деятельность финансируется государством с помощью грантов и субсидий. 
Исследовательские университеты большее внимание уделяют выполнению на-
учных задач, выстраивая для этого соответствующую инфраструктуру в виде 
лабораторий, центров коллективного пользования, привлекая специалистов, 
обладающих опытом участия в НИОКР [Сидорова, 2019]. Под предпринима-
тельским университетом понимается учебное заведение, использующее для 
своего развития технологии бизнеса, способствующие интеграции в рыночную 
экономику путем продвижения разработанных интеллектуальных продуктов, 
формированию среды для инновационного развития своего региона и веде-
нию конкурентной борьбы с другими образовательными и науч-ными учреж-
дениями [Андрюшкевич, Денисова, 2014]. 

Концепцию предпринимательского университета предложил американский 
исследователь высшего образования Бертон Кларк после того, как провел ана-
лиз деятельности пяти европейских университетов, расположенных в разных 
странах и ведущих подготовку по различным специальностям, но объединен-
ных несколькими отличительными особенностями, с помощью которых про-
изошли позитивные изменения в этих вузах [Кларк, 1998, издание 2019]. Ниже 
представлен перечень элементов, необходимых для проведения успешной 
трансформации классического университета в предпри-нимательский, сфор-
мулированных Бертоном Кларком в ходе изучения деятельности Университе-
та Уорика (Великобритания), Университета Твенте (Нидерланды), Университет 
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Стратклайда (Шотландия), Технический университет Чалмерса (Швеция), Уни-
верситет Йоэнсуу (Финляндия): 

• усиленное управленческое ядро — наличие сильного руководства, уме-
ющего своевременно реагировать на растущие и меняющиеся запросы 
экономики и общества, успешно сохраняя при этом баланс новых управ-
ленческих и традиционных академических ценностей;

• расширенная периферия развития — развитие подразделений, связанных 
со взаимодействием с промышленностью, различными фондами, патент-
ными организаци-ями, другими образовательными и научными учрежде-
ниями, выпускниками; 

• диверсифицированная база финансирования — необходима для сохране-
ния независимости университета от государственного бюджета. Дополни-
тельными источни-ками финансирования является выполнение научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ, получение грантов на 
разработку и производство какой-либо наукоемкой продукции, доход от 
образовательных услуг и пожертвований выпускни-ков. Сокращение бюд-
жетных поступлений способствует конкуренции между подразде-лениями 
и активной работе над поиском новых заказов и проектов;

• стимулируемые академические структуры — для того, чтобы процессы 
трансформации стали успешными, необходима поддержка со стороны 
профессорско-преподавательского состава: для этого необходимо предо-
ставить некоторую автономию структурным единицам (факультетам, от-
делениям и т.п.) по взаимодействию с внешней средой, разработке новых 
образовательных программ, поиску и использованию новых источников 
дохода. Кроме того, целесообразно использование KPI для сотрудников как 
научно-образовательных, так и административных подразделений — такой 
подход способствует развитию инициативы и принятию новых ценностей;

• интегрированная предпринимательская культура — университет и его со-
труд-ники должны пропагандировать ценности инновационного развития, 
придавая им институциональную основу.

Основные отличия предпринимательского университета от образователь-
ного представлены в таблице 1 [Подбородникова, 2019]:

Таблица 1.
Сравнение атрибутов образовательного 
и предпринимательского университетов

Атрибуты Тип университета

Образовательный Предпринимательский

Миссия Развитие образования 
и науки

Добавляется инновационное 
и социально-экономическое 
развитие региона

Функции Обучение и исследователь-
ская деятельность

Воспроизводство знаний и коммер-
циализация научных разработок, 
развитие новых отраслей

Сферы 
деятельности

Преподавание и 
производство знаний

Генерация знаний, трансфер 
зна-ний, внедрение знаний

Вид 
финансирования

Преимущественно 
государственное

Диверсификация источников 
дохода

Организационная 
структура

Вертикальная 
иерархия

Гибкая сетевая с горизонтальны-
ми связями

Субъект 
инициативы

Вышестоящие органы 
власти

Относительная автономность 

Роль персонала Исполнители Участники команды, члены 
научного и бизнес-сообщества

Тип организации Закрытая Открытая, развитые внешние 
связи

Программы
подготовки

Традиционные К традиционным добавляются 
программы предпринимательско-
го образования

Следует отметить, что в данной концепции особое внимание уделяется воз-
мож-ностям коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, 
способствую-щим социально-экономическому развитию как самого универси-
тета, так и региона, который он представляет [Подбородникова, 2019]. Одной 
из причин, вызвавших университеты искать новые источники финансирова-
ния, стали мировые финансовые кризисы, вынудившие правительства различ-
ных стран сократить расходы на образовательную и научную деятельность. 
В сложившихся реалиях наибольших успехов способны добиться вузы, опера-
тивно реагирующие на изменения, происходящие в мировой и национальной 
экономике [Лешуков, Фруман, 2017; Петрова, Ершова, Зоткин, 2016]. По мне-
нию одного из идеологов подобного подхода к деятельности университетов, 
Говарда Стивенсона, «предпринимательство — это поиски возможностей за 
пределами контро-лируемых на данный момент ресурсов». Можно выделить 
несколько направлений ди-версификации бюджета: 

• платные образовательные услуги — наличие внебюджетной формы об-
учения и программ дополнительного профессионального образования 
способствует привлечению абитуриентов и уже готовых специалистов, 
желающих повысить уровень своих знаний и компетенций;

• выполнение НИОКР — необходимо для того, чтобы образовательные 
програм-мы оставались актуальными, а сотрудники университетов и сту-
денты были в курсе всех изменений в индустрии. Инициатором подобных 
научных проектов могут быть как сами вузы, так и заказчики со стороны 
промышленности. Является одним из наиболее важных направлений для 
роста доходов университета;

• формирование фонда целевого капитала — взаимоотношение с выпускни-
ками и спонсорами позволяют не только пополнить бюджет, но и улучшить 
репутацию среди работодателей; 

• инвестиции промышленных партнеров — выполнение совместных про-
ектов по развитию компетенций, реализуемых промышленными предпри-
ятиями, инвестирую-щими средства в развитие науки и использующими ее 
результаты;

• продажа патентов, лицензий и стартапов — поддержка технологического 
предпринимательства, создание малых инновационных предприятий, спо-
собных занять свою нишу на рынке, также способствует получению вузами 
дополнительного дохода [Бондаренко, Исаева, 2015]. 
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Рис. 3. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах университета

В таблице 2 представлена информация о размере собранных средств в ходе 
фандрайзинговых мероприятий в 2016-2019 гг.:

Таблица 2.
Собранные средства для формирования 

эндаумент-фонда

Год Сумма пожертвований, 
тыс. руб.

2016 59 193, 330
2017 71 256, 182
2018 176 000, 000
2019 37 281, 587

Следует отметить, что суммы пожертвований напрямую зависят от экономи-
ческой об-становки и возможностей предприятий, осуществляющих пожерт-
вования, однако, физические лица также принимают активное участие в сборе 
средств [Шибанова, Плато-нова, 2018].

Важность работы в этом направлении понимает и Правительство Россий-
ской Федерации [Сероштан, Кетова, 2020]. В 2020 году была анонсирована но-
вая программа академического лидерства «Приоритет 2030», пришедшая на 
смену проекту «5-100». Для оценки результативности университетов-участни-
ков программы предлагаются в том числе и следующие показатели: 

• объем доходов от научно-технических услуг; 
• удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами, в общих доходах 

университета;
• объем средств, полученных на конкурсной основе на выполнение НИОКР 

за счет средств фондов поддержки науки; 
• объем средств, поступивших от выполнения НИОКР по договорам с органи-

зациями реального сектора экономики; 
• объем доходов от реализации интеллектуальной деятельности по лицен-

зионным договорам и(или) доходов от патентов;

Используя отчеты о самообследовании за 2016-2019 гг., на примере Мо-
сковского физико-технического института (национального исследовательского 
университета), рассмотрим динамику показателей деятельности, связанной с 
коммерциализацией ре-зультатов научной работы и ориентированием на ди-
версификацию бюджета. Данный вуз является одним из участников Ассоциации 
предпринимательских университетов России и предоставляет консалтинговые 
услуги таким предприятиями как ПАО «Сбер-банк», ООО «Техкомпания Хуавэй», 
ПАО «НПО «Алмаз», ПАО «РКК «Энергия», ФГУП «ЦНИИМАШ» и др. 

Рис. 1. Доходы из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника, тыс. руб.

Рис. 2. Общий объем НИОКР, тыс. руб.

Графики, представленные на рисунках 1, 2, 3 иллюстрируют ежегодное уве-
личе-ние дохода МФТИ от НИОКР, ставшее возможным благодаря организа-
ции Физтех-школ в 2016 г., тематика которых соответствовала приоритетным 
направлениям разви-тия университета. Такая структура позволила передать 
данным подразделениям часть управленческих и финансовых полномочий и 
тем самым повысить заинтересованность научно-педагогических работников в 
участии в исследовательских и производственных проектах. Следующим шагом 
для возможности диверсификации бюджета стало создание эндаумент-фонда. 
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• доля финансового обеспечения университета из средств от приносящей 
доход деятельности;

• объем средств университета, поступивших за отчетный год из всех источни-
ков. 

Данные мировых рейтингов университетов показывают, что наилучших 
результатов добиваются вузы, которые уже давно уделяют внимание повыше-
нию уровня своей финансовой независимости: ищут новые источники дохо-
да; расширяют число партнеров — представителей индустрии и заключают с 
ними контракты на выполнение научных работ; открывают новые направления 
подготовки, сфокусированные на инновационной и предпринимательской де-
ятельности; популяризируют идеи предпринимательства среди научно-педа-
гогического и студенческого сообщества; создают объекты инновационной 
инфраструктуры, включающую в себя научные парки, бизнес-инкубаторы, 
способствующие созданию новых объектов интеллектуальной деятельности 
[QS by subject Computer Science and Information Systems, 2021; THE by subject 
Computer Science, 2021]. 
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КАРЬЕРА И ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ: ЕДИНСТВО 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

У. В. Крюкова   
Научный руководитель — Н. А. Заиченко

В статье представлен фрагмент исследования о представлениях магистран-
тов (обучающихся) и магистров (выпускников) о влиянии программы на их лич-
ностный рост и карьерные ориентации. На примере конкретного кейса — ма-
гистерской программы НИУ ВШЭ «Управление образованием» было проведено 
исследование с целью проверки гипотезы о «распределенном влиянии» кон-
кретной магистерской программы на личностный и карьерный рост будущих 
управленцев. Но главным открытием исследователя оказался вывод о том, что 
различные методы, применяемые для исследования одного и того же объекта, 
приводят к противоположным результатам. 

Ключевые слова: личностный рост, карьера, магистратура, проективные 
методики

Key words: personal growth, career, master’s degree, projective methods

В настоящее время в быстроменяющихся условиях «VUCA-мира» растут тре-
бования к квалификации и личностным качествам современного специалиста. 
Так, у отдельного человека возникает круг вопросов, связанных с пониманием, 
принятием, планированием личностных (саморазвитие или личностный рост) и 
социальных изменений в рамках профессионального поля (развитие карьеры).

Решающую роль в изменениях будут играть компетентные руководители 
и управленческие команды, способные быстро принимать решения, активно 
разрабатывать и реализовывать стратегии развития как образования в целом, 
так и отдельного образовательного учреждения.

Исходная идея исследования — выявление возможностей магистратуры 
как обеспечительного механизма для личностного и карьерного роста (как 
вертикального, так и горизонтального). Гипотеза: влияние собственно маги-
стерской программы (на примере программы «Управление образованием») на 
карьерный рост обучающихся будет разнонаправленным.  

В этой связи институт магистратуры можно рассматривать как образова-
тельное поле для осознанной ориентации человека при выборе и развитии 
профессиональной траектории.

Именно поэтому исследование сфокусировано на конкретном кейсе — на 
магистерской программе со специфицированной настройкой, выраженной в 
том, что на эту программу, как правило, поступают специалисты, пережившие 
этап адаптации к своей первоначально выбранной профессии и осознанно 
выбравшие управленческую траекторию для своего профессионального роста. 

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть вышеупомянутую гипотезу 
мы определили для себя оптику исследования: представления студентов и вы-
пускников магистерской программы «Управление образованием» о влиянии 
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обучения на программе на ожидания (для студентов) и изменения (для выпуск-
ников) в их профессиональной и личностной траектории. 

На первом этапе исследования проведен анкетный опрос. Нами было опро-
шено 42 студента 1-2 курсов МП «Управление образованием». Анкета пред-
ставлена двумя блоками вопросов: в первом блоке мы уточнили цели и моти-
вы поступления на программу, а также выявили субъективные представления 
магистрантов о понятии «личностный рост»; Второй блок представлял собой 
адаптированный опросник Э. Шейна «Якоря Карьеры» (модифицированный 
вариант по В.А. Чикер, В.Э. Винокурова) [Чикер, Винокуров, 2006].

Согласно утверждению Э. Шейна «в любой профессиональной деятельности 
существует несколько направлений продвижения личности, которые соответ-
ствуют ее карьерным ориентациям («якоря карьеры»), последние, в свою оче-
редь, связаны с реализацией человеком представлений о себе» [Шейн, 2002].

Соответственно, карьерные ориентации человека являются одним из лич-
ностных факторов, оказывающих сильное влияние на становление и развитие 
карьеры. Необходимо отметить, что в карьерных ориентациях отражены не 
только ценность самой карьеры для человека, но и способ достижения нефор-
мальных успехов при ее построении.

Методика Э. Шейна «Якоря карьеры» позволяет выявить следующие ка-
рьерные ориентации: 1. Профессиональная компетентность — наличие спо-
собностей и талантов в определенной области, 2. Менеджмент — стремление 
к управлению подчиненными, проектами, процессами в организации и т.д., 
3. Автономия — освобождение от организационных правил, предписаний и 
ограничений, 4. Стабильность — стремление к выбору стабильного места ра-
боты на длительное время и безопасности своего положения, 5. Служение — 
стремление работать с людьми, служить человечеству, 6. Вызов — стремление 
к решению заведомо сложных задач, преодоление препятствий ради победы 
в конкурентной борьбе, 7. Интеграция стилей жизни — стремление к дости-
жению гармонии и баланса во всех сферах жизни (приоритетно говорится о 
личной жизни, работе и саморазвитии), 8. Предпринимательство — стремление 
к созданию нового в какой-либо сфере [Чикер, В.Э. Винокуров, 2006].

Обычно данная методика используется для диагностирования лиц, находя-
щихся на начальном этапе развития карьеры. Однако, как упоминалось ранее, 
мы придерживаемся суждения о том, что магистратура является или может 
являться новым источником возможностей для карьерного роста, поэтому мы 
посчитали целесообразным использование данной методики.

Из первой части анкеты зафиксированы главные мотивы поступления на 
программу «Управление образованием», а именно: возможность будущего про-
движения по карьерной лестнице; обновление знаний и компетенций; получе-
ние качественного образования. Также получены субъективные представления 
студентов магистратуры об их личностном росте, который, в первую очередь, 
рассматривается респондентами как собственное раскрытие себя, своего по-
тенциала и как успешная карьера «вперед и вверх» по вертикали. Сделан вывод 
о том, что респонденты разделяют понимание своего личностного роста и свои 
цели поступления на магистерскую программу «Управление образованием». 
Респонденты, поступившие на программу, имеют четкую цель, связанную, пре-
жде всего, с профессиональным саморазвитием.

Рис. 1. Якоря карьеры магистрантов.

По результатам опроса выяснено, что ведущие якоря карьеры для маги-
странтов программы — (1) служение; (2) стабильность места работы; (3) инте-
грация стилей жизни. Остальные якоря карьеры выражены у респондентов в 
незначительной степени.

Обращаясь к выводам о мотивах поступления на программу студентов 1-2 
курса, мы можем наблюдать противоречие: главным мотивом поступления на 
программу респонденты отмечают продвижение по карьерной лестнице, но 
при этом, респонденты выражают слабую карьерную ориентацию на такие 
«якоря», как профессиональная компетентность, менеджмент, вызов, предпри-
нимательство, которые предполагают наличие у человека карьерных амбиций, 
стремление к созданию нового в какой-либо сфере и т.д. Полагаем, что данная 
проблема будет решаться на протяжении обучения на программе.

Второй этап был связан с опросом выпускников программы. Предваритель-
ная гипотеза состояла в том, что выпускники программы «Управление образо-
ванием», в отличие от студентов, будут иметь сильную карьерную ориентацию 
на профессиональную компетентность, менеджмент, вызов, предприниматель-
ство.

Для проверки гипотезы был проведен опрос. Всего нами было опрошено 
55 студентов 1-2 курса и 93 выпускника.

Зафиксировано четыре базовых характеристики, с которыми выпускники 
связывали свою образовательную деятельность в магистратуре: (1) качествен-
ное образование; (2) новое понимание мира образования и мира вообще; (3) 
обновление знаний и компетенций; (4) увеличение социального капитала.

Получены субъективные представления выпускников магистратуры о лич-
ностном росте, который, в первую очередь, рассматривается ими как собствен-
ное раскрытие себя, своего потенциала в дополнение отмечается «самодоста-
точность, — главное получать удовольствие от своей деятельности». 

В некоторых концепциях (к примеру, в концепции А. Маслоу) личностный 
рост и самоактуализация рассматривается в контексте самодостаточности, ха-
рактеризующей человека, как личности с собственными суждениями, навыком 
самоконтроля. 

Относительно карьерных ориентаций по Шейну, выбор выпускников маги-
стратуры практически не отличается от студентов- магистрантов, и они также 
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сконцентрированы на двух якорях — «служение» (1 ранг) и «стабильность места 
работы» (2 ранг).

Ни один из выпускников не выбирает якорь «вызов», который обозначает 
стремление к решению заведомо сложных задач, для лиц с карьерным якорем 
«вызов» главное — выигрывать и побеждать. Отсутствие ведущего якоря «вы-
зов» как у студентов, так и у выпускников программы, вероятно можно связать 
со спецификой работы в педагогической среде, где предполагается коллектив-
ное решение вопросов.

У обеих групп мы выявили дихотомию в ответах: с одной стороны в боль-
шинстве своем респонденты заявляют в качестве мотива поступления в маги-
стратуру успешность в карьерном росте, с другой стороны у респондентов нет 
ведущих якорей карьеры, которые бы подтверждали данный факт.

На третьем этапе исследования решено было использовать метод проек-
ции, т.е. проективную методику, которая предполагает визуализацию траекто-
рии развития карьеры и личностного роста на графике.

Проективные методики — это один из методов диагностирования личности, 
организованный особым образом и применяемый для исследования личности 
в целом или отдельных ее сторон. В основе действия данных методик лежит ме-
ханизм проекции. Этот механизм был впервые обнаружен З. Фрейдом и описан 
как процесс приписывания своих чувств, желаний, являющихся неприемлемы-
ми для человека, объекту, находящемуся во вне [Фрейд, 1990]. Само понятие 
проекции для обозначения метода исследования ввел Л. Франк. Он описал три 
основных принципа, лежащих в основе проективного исследования личности. 
Определяя специфику проективного подхода, Л. Франк писал о том, что с по-
мощью проективных методик можно переместить испытуемого в ситуацию, 
реакцию на которую он осуществляет в зависимости от значения для него этой 
ситуации, его мыслей и чувств [Франк, 2000]. 

 Проекция носит неосознаваемый характер и выполняет защитную функцию, 
смягчая противоречия между истинными (неосознаваемыми) стремлениями 
человека и социальными нормами, оценками, сознательными убеждениями.

Данную методику мы решили апробировать на выпускниках магистратуры. 
Выборку составили 14 выпускников всех годов выпуска. Всего методика прошла 
две итерации. Первый раз шести респондентам мы дали лист бумаги и пред-
ложили в свободной форме построить графики, на которых прямой линией 
они должны нарисовать карьерную линию, а пунктирной — линию личност-
ного роста (рис. 2,3). Во втором случае мы дали заготовку с вертикальной и 
горизонтальной осями, где было условно отмечено вертикальными линиями 
время обучения в магистратуре. Респондентам (8 человек) также было пред-
ложено нарисовать карьерную линию и линию личностного роста, но уже до 
поступления на программу, вовремя и после (рис. 4,5).

Предполагалось, что выпускники через метод проекции смогут более точ-
но определить для себя различия между личностным и карьерным ростом, 
который можно проследить в ретроспективе (до поступления на программу, 
вовремя и после).

 
Рис. 2, 3. Первая итерация проективной методики.

Рис. 4, 5. Вторая итерация проективной методики.

В большей степени нам бы хотелось сфокусироваться на том, как, по мнению 
выпускников, после обучения на программе развивается их карьера и личност-
ный рост: растет, находится в стагнации или падает.

По итогам анализа рисунков мы выявили, что из 14 выпускников девять 
нарисовали восходящую карьерную линию после завершения магистратуры; 
четыре человека показали карьерную линию параллельную горизонтальной 
прямой на графике, т.е. формального карьерного роста не произошло; один 
респондент изобразил рисунок «спада» , т.е. по формальным признакам (по 
должности) карьера «пошла вниз». 

Относительно линий личностного роста — из 14 опрошенных выпускников 
у 13 личностный рост изображ ен на рисунках как растущий, у одного — убы-
вающий.

То есть из всех опрошенных нами респондентов мы наблюдаем только две 
отрицательных динамики: у одного респондента по карьере и у второго по 
личностному росту. 

Интересно отметить, что в большинстве своем респонденты, изображают 
линии плавными, поступательными и как отмечалось ранее растущими вверх. 
Ломанные линии отмечены только у двух респондентов. В связи с этим, отдель-
ный интерес представляет тот факт, что респонденты не изображают карьеру 
в виде лестницы, что является типичным рисунком, когда речь идет о карьере. 
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Анализируя все графики, мы заметили некоторые общие тенденции:
• на всех графиках линия личностного роста изображается выше линии 

карьеры;
• респонденты разделяют понятие карьерного роста и личностного роста;
• у большинства респондентов карьера и личностный рост изображены 

скорее в вертикальном измерении, чем в горизонтальном.
Сопоставляя результаты с ранее полученными, мы приходим к выводу, что 

по результатам проективной методики выпускники программы более карье-
рориентированы, чем по результатам методики Э. Шейна. Вероятно, методика 
«Якоря карьеры» не дает точных результатов, если предметом исследования 
становятся события прошлых лет. Проективная методика же наоборот погру-
жает респондентов в события прошлых лет, заставляет задуматься и проана-
лизировать свое движение как по линии карьеры, так и по линии личностного 
роста. Особенным фактором сыграло то, что респондентам были заданы рамки 
для их самоанализа: а именно то, что мы предложили им отметить линии до об-
учения на программе, вовремя и после. Тем самым, можем полагать, что визуа-
лизация карьеры (использование проективной методики) может уточнять или 
опровергать полностью результаты, полученные с помощью методики «Якоря 
карьеры» Э. Шейна.

Предложенный для статьи фрагмент исследования — это зарисовка того, 
что разные методики, выбранные для анализа определенной проблемы, могут 
давать различные и даже противоположные результаты. Количественный ана-
лиз по методике Шейна и качественный анализ по проективной методике могли 
бы дополнять друг друга, однако мы наблюдаем некоторую дихотомию: узость 
карьерных ориентаций и для магистрантов и для магистров, сосредоточенная 
на двух якорях (служение и стабильность места работы) опровергается четко 
выраженной восходящей линией карьеры по проектной методике. Возможно, 
эта дихотомия поддерживается целевой установкой программы «Управление 
образованием», которая  направлена на формирование не только управленче-
ских навыков, но, в большей степени, — экспертных, аналитических, навыков 
критического мышления, т. е. развитие «спящих» и не оформленных компетен-
ций в деятельности управленца.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР 
СТАРШЕКЛАССНИКАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

А. В. Семененко   
Научный руководитель — Л. С. Илюшин

В статье проведен анализ факторов, влияющих на выбор старшеклассни-
ками индивидуального образовательного маршрута. Проведены интервью 
с учащимися для выявления факторов. На основании выявленных факторов 
определены дефициты системы индивидуализации обучения в образователь-
ном учреждении и предложены возможные пути решения проблем, связанных 
с определившимися дефицитами. Полученные данные способствуют принятию 
управленческих решений по коррекции организации учебной и внеурочной 
деятельности образовательного учреждения.

Ключевые слова: образовательный маршрут, осознанность выбора, фак-
торы выбора

Key words: educational route, informed choice, selection factors

Наше исследование направлено на изучение факторов выбора индиви-
дуального образовательного маршрута учащимися старшей школы. В статье 
проведен анализ кейса гимназии Санкт-Петербурга, где старшие классы учатся 
по индивидуальным образовательным маршрутам. Данная стратегия образо-
вательного учреждения ведет к увеличению вариантов выбора для учащихся, 
предполагая рост ответственности для учащихся [Скибина, 2016].

В исследовании определяем индивидуальный образовательный маршрут, 
как вариативную структуру образовательной деятельности обучающегося, учи-
тывающую его личные предпочтения относительно продолжения обучения 
[Кунаш, 2012]. Индивидуальный образовательный маршрут выстраивается уча-
щимися в соответствии с их образовательным поведением. Образовательный 
маршрут позволяет реализовать личностный потенциал ученика при сохране-
нии активной личной позиции обучающегося, и обеспечивающей достижение 
планируемых образовательных результатов [Александрова, 2006].

В другом нашем исследовании «Проблема осознанности выбора индивиду-
ального учебного плана учениками 9-го класса городской гимназии», мы под-
твердили гипотезу о том, что недостаточный уровень осознанности при выборе 
образовательного маршрута связан с низким уровнем сформированности у 
учащихся представлений о своем будущем образовательном и карьерном пути, 
неосведомленностью о возможных вариантах продолжения образования [Се-
мененко, 2020]. Сложившаяся ситуация осложняет получение качественного 
образования.

В этой работе мы продолжили изучение выбора образовательного марш-
рута учащимися. Используя все полученные данные и проведя новое иссле-
дование по определению факторов, влияющих на выбор учащимися старшей 
школы образовательного маршрута, мы выявили проблемные поля в учебных 
практиках индивидуализации обучения в школе, которые необходимо знать 
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для принятия управленческих решений и успешного развития программы ин-
дивидуальных образовательных маршрутов.

Мы предположили, что анализ кейсов учащихся и получение данных о фак-
торах выбора индивидуального образовательного маршрута (далее «ИОМ») 
даст нам представление о том, какие дефициты существуют в системе индиви-
дуализации обучения и какие управленческие задачи может поставить перед 
собой администрация по улучшению учебного процесса.

В рамках исследования перед нами стояла задача выявить факторы, влияю-
щие на выбор образовательного маршрута учащимися гимназии, базе исследо-
вания. Для этого мы провели анализ 10 кейсов учащихся 10-х классов гимназии. 
Анализ кейсов проведен за счет полученных данных из структурированных 
интервью с учащимися 10-х классов.

Мы провели 10 интервью с учащимися 10-х классов. Для интервью были 
выбраны учащиеся из разных классов (4 учащихся из 10а класса, 6 учащихся 
из 10б класса), респонденты были разного пола (7 девочек, 3 мальчика), были 
выбраны в основном учащиеся со средней успеваемостью, однако среди них 
было также 3 отличника и 2 учащийся с успеваемостью ниже среднего. 

Интервью состояло из семи блоков. При составлении вопросов мы ори-
ентировались на представление администрации школы о факторах, которые 
могли бы повлиять на выбор образовательного маршрута учащимися. Исходя 
из этого, определились блоки вопросов:

1. Особенности индивидуального образовательного маршрута (особенно-
сти ИОМ, удовлетворенность обучением по ИОМ, редактирование ИОМ 
в течение учебного года);

2. Выбор индивидуального образовательного маршрута (выбор образова-
тельного маршрута, причины выбора;

3. Самооценка успеваемости и собственных возможностей (наличие/отсут-
ствие понимания своих возможностей, оценка собственной успеваемо-
сти и какое мнение существует по этому поводу у учащегося);

4. Адаптация к системе индивидуальных образовательных маршрутов (воз-
можные трудности адаптации к системе индивидуальных маршрутов, 
трудности при обучении);

5. Участие родителей (влияние родителей на выбор ИОМ, помощь при вы-
боре, отношение к выбору учащегося);

6. Взаимоотношения с учителями (взаимоотношения с новыми для учаще-
гося учителями как профильных, так и базовых предметов, построение 
взаимопонимания);

7. Самоопределение в профессии (выбор будущей профессии/специаль-
ности, причины выбора, уровень информированности о профессии и 
дальнейшей образовательной траектории).

В результате обработки данных, полученных из интервью, определилось 
шесть факторов, влияющих на выбор образовательного маршрута учащимися.

1. Интересы и склонности учащегося
Учащиеся выбирают образовательный маршрут в соответствии со своими 

интересами, предпочтениями или способностями. Они оценивают свои пред-
почтения и успешность в обучении по тем или иным предметам и руководству-
ются этими знаниями при выборе профильных предметов.

 «Я давно интересуюсь дизайном, ну и что, что дизайнеров очень много и 
не факт, что добьюсь успеха, мне не так важна востребованность профессии» 
(Учащийся 10-го класса, средний уровень успеваемости)

 «Выбирала предметы, которые мне больше всего интересны и которые по-
лучаются» (Учащийся 10-го класса, высокий уровень успеваемости)

2. Выбор будущей профессии
Самоопределение в профессии учащихся выявляется неоднозначно. Опре-

делилось четыре сценария определения в профессии и определения с посту-
плением в вуз:

1. Учащиеся выбрали профессию, но не знают, что они должны сделать для 
того, чтобы овладеть этой профессией;

2. Учащиеся выбрали направление обучения, на которое хотели бы пойти 
учиться, но не знаю, кем они могут стать после освоения данной специ-
альности;

3. Учащиеся знают, кем они хотят стать и, что нужно для это делать;
4. Учащиеся не знают, кем они хотят быть и, что будут делать после школы.
Исходя из данных сценариев, помимо проблемы неосознанного выбора 

маршрута выявилась также проблема низкого уровня информированности 
учащихся о возможных траекториях продолжения образования. В первом сце-
нарии учащиеся не осознают свои возможности, не осведомлены о необходи-
мых действиях для реализации своих желаний. Во втором же сценарии уча-
щиеся понимают свои дальнейшие планы и действия для реализации, однако 
в недостаточной степени проинформированы о рынке профессий, которыми 
можно овладеть, освоив выбранное направление в вузе.

3. Участие/неучастие родителей 
По результатам собранных данных определилось несколько сценариев вли-

яния фактора участия родителей на выбор ИОМ учащимися.
1 кейс: Родители не вмешиваются в обучение учащегося:
«Родители давно не вмешиваются в мою учебу. Сам учусь, сам оценки полу-

чаю, ну и выбор сам делал. Не советуюсь по таким вопросам. Мама говорит: 
«У нас еще младший есть, давай сам, твоя жизнь». (Учащийся 10-класса, средний 
уровень успеваемости)

2 кейс: Родители принимают активное участие в обучении, но не препят-
ствуют выбору учащегося, считаются с его (ее) интересами:

«Мы вместе с родителями сели, подумали, посоветовались, немного по-
спорили. Я настояла, но мама все равно говорит, чтобы я шла на юриста, линг-
вистом на работу сложно устроиться». (Учащаяся 10-класса, высокий уровень 
успеваемости).

3 кейс: Родители принимают участие в обучении и в выборе, не настаивая 
на своем. Руководствуются желаниями обучающегося:

 «Мы советуемся, но родители принимают мой выбор. Им не то, чтобы все 
равно, иногда не согласны, но в основном делаю так, как хочу сама.» (Учащаяся 
10-класса, средний уровень успеваемости).

4 кейс: Родители диктуют выбор относительно образования учащегося:
«Папа сказал идти в инженеры, прибыльно, легко устроиться, да и я в мате-

матике шарю, ну физику подтяну и нормально». (Учащийся 10-класса, средний 
уровень успеваемости)

4. Личность учителя
Фактор личности учителя и отношений учителя и учащегося являются важ-

ной составляющей при выборе набора профильных предметов. Исходя из отве-
тов учащихся, влиять на их выбор может как негативное отношение к учителю, 
так и заведомо позитивное. 
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«Пожалела, что взяла экономику профиль, не такой уровень, как ожидала» 
(Учащаяся 10-класса, высокий уровень успеваемости)

«Литературу сдавать не буду, но не хочу к этому учителю на базу идти. Мы 
с ней с 5 класса учимся, очень строгая, мне литература не очень то и нужна по 
жизни, а домашки как будто я только ей и должна заниматься.» (Учащийся 10 
класса, средний уровень успеваемости)

 «Взяла профильную математику только из-за учителя, сейчас подумываю 
уйти, она мне не нужна и сложновато, но наверно не уйду, лучше уж с учителем, 
чем на базе, потерплю.» (Учащийся 10-класса, средний уровень успеваемости)

5. Удобство расписания
В ходе интервью, определилось несколько проблем в расписании обуче-

ния по ИОМ, главной проблемой для учащихся является большое количество 
промежутков между уроками (окна), которые влияют на снижение мотивации 
при обучении.

«Множество «окон» мешают, ладно еще когда есть чем заняться, с кем-то по-
говорить, но просто так сидеть час или два это ужасно. А если прихожу домой, 
то уже возвращаться очень сложно» (Учащаяся 10-класса, средний уровень 
успеваемости)

6. (Не)осуществленный выбор ИОМ
Существует несколько кейсов учащихся с высоким уровнем успеваемости, 

которые не определились с дальнейшей образовательной траекторией и вы-
бором вуза. В таком случае учащиеся формируют для себя образовательный 
маршрут с большим количеством профильных предметов, что мешает успеш-
ному освоению учебной программы большего количества этих предметов.

«У меня нагрузка 43 часа, взяла все профили которые мне были интересны. 
Оказалось все же это тяжело. В следующем году наверно буду отказываться от 
нескольких, только бы понять от каких именно…» (Учащаяся 10-го класса, вы-
сокий уровень успеваемости) 

В ходе анализа факторов, влияющих на выбор образовательного маршрута 
учащихся, было выявлено три дефицита, которые определяют направления, в 
рамках которых администрации необходимо внести изменения в программу 
индивидуальных образовательных маршрутов старшеклассников.

1. Расписание учащихся неоднородно
Как было сказано ранее, учащиеся жалуются на неудобное для успешного 

обучения расписание. Учащиеся говорят о том, что большое количество про-
межутков между уроками мешает освоению учебной программы, теряется мо-
тивация обучения.

Возникают случаи, когда учащийся не может выбрать два интересующих его 
профиля, из-за совпадения предметов в расписании. Учащемуся приходится 
отказываться от одного из них в пользу другого.

«У меня не получилось в расписание вставить и физику, и информатику. Они 
по расписанию в одно и то же время. Правда, мне предложили изучать физику 
в дистанционном формате, но пока непонятно как это. Пока что мы только за-
дания выполняем, читаем учебник и все. Мне это не очень нравится. Наверно 
откажусь от одного из предметов. Надо только решить от какого.» (Учащийся 
10 класса, высокий уровень успеваемости)

Для решения этой проблемы администрации необходимо пересмотреть 
организационную структуру составления расписания. Необходимо регламен-
тировать процесс составления расписания, чтобы каждый учащийся имел 
возможность выбрать интересующие его предметы, не думая о совпадении 

расписания. Другим решением может быть установка регламента для учащих-
ся, относительно профильных предметов. Необходимо составить список пред-
метов, которые невозможно изучать на профильном уровне одновременно 
в соответствии с программой индивидуальных образовательных маршрутов 
гимназии. Этот список необходимо прописать в локальном акте образователь-
ного учреждения.

2. Выбор учащимися профильных предметов из-за заведомо негативного 
отношения к учителю, который преподает предмет на базовом уровне

Было выявлено несколько кейсов, в которых негативное отношение к учи-
телям влияет на выбор профильного предмета, даже если они не собираются 
связывать свой дальнейший профессиональный или образовательный путь с 
этим предметом. Такие ситуации могут негативно повлиять на изучение других 
профильных предметов из-за высокой загруженности учащегося.

Эту проблему может решить ранее погружение учащихся в индивидуальное 
обучение. Необходимо дать возможность учащимся познакомиться с препо-
давателями того или иного профильного предмета, понять объем материала, 
который дается в программе и увидеть как учитель ведет урок. Такое раннее 
знакомство учащихся и преподавателей поможет избежать непредвиденных 
ситуаций и способствовать более высокому уровню осознанности выбора 
ИОМ.

3. Дефицит информированности учащихся о существующих вузах
В своих ответах учащиеся говорят о том, что они бы хотели, чтобы в школе 

была какая-либо информация о возможностях поступления и существующих 
специальностях.

«Жаль, что в школе не знакомят с вузами. Я понимаю, что это нам нужно, но 
хоть школа же тоже заинтересована, было бы хорошо, если информация хотя 
бы на стендах висела» (Учащаяся 10-го класса, средний уровень успеваемости)

Мы предполагаем, что проблему недостатка информации о возможностях 
обучения в высших образовательных учреждениях и многообразии вузов у 
учащихся можно решить с помощью системного просвещения учащихся за 
счет программ внеурочной деятельности. В будущем нашем исследовании мы 
представим программу внеурочной деятельности, которая будет учитывать 
все факторы, влияющие на выбор образовательного маршрута учащихся и, по 
нашему мнению, сможет частично решить проблему неосознанного выбора.

Собранные данные подтверждают, что анализ кейсов по определению 
факторов выбора образовательного маршрута способствует выявлению де-
фицитов индивидуализации обучения. Анализ выявленных дефицитов требует 
дополнительного внимания со стороны педагогов и руководства школы. Наше 
исследование является частью исследования формирования образовательно-
го поведения старшеклассников средствами внеурочной деятельности. Полу-
ченные данные способствуют принятию управленческих решений по коррек-
ции организации учебной и внеурочной деятельности. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ КАК ФАКТОР 
ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ УЧАСТВОВАТЬ В 
УПРАВЛЕНИИ УНИВЕРСИТЕТОМ

А. В. Соколова   
Научный руководитель — О. Г. Прикот

В статье представлены результаты эмпирического исследования о связи 
между мнением друзей, однокурсников, а также преподавателей и админи-
страции вуза и желанием студентов участвовать в управлении университетом. 
Было выявлено, что взгляды на участие студентов в управлении и на социаль-
ную активность, которые транслируются в окружении студента, являются фак-
торами, влияющими на их желание или нежелание участвовать в подобной 
деятельности.

Ключевые слова: студенческое управление, управление университетами, 
общественное мнение, социальное окружение

Key words: student governance, university governance, public opinion, social 
environment.

Введение 
Одной из особенностей управления современным университетом являет-

ся тот факт, что им невозможно управлять из одного центра. В связи с этим 
мы имеем дело с распределенным управлением [Цветков, 2017]. В частности, 
структура управления современного университета является сетецентрической, 
для которой характерны гетерогенность и наличие связей между объектами на 
всех уровнях, а не только иерархическая связь по восходящим и нисходящим 
потокам. Студенты являются не только потребителями услуг университетов, 
а ключевыми стейкхолдерами университета [Mainardes, Alves, Raposo, 2012], 
и поэтому могут участвовать в управлении университетом. Более того, если 
университет принимает поощряет такую роль студента, это способствует по-
вышению эффективности вуза. 

Механизм принятия решений о своей деятельности и университетской 
жизни, безусловно, достаточно сложен, и можно говорить о множестве фак-
торов, которые влияют на решения, принимаемые студентами. Так, в статье, 
посвященной вопросам участия студентов в управлении университетом, Zuo 
и Ratsoy [1999] говорят, что по результатам опроса, проведенного среди сту-
дентов, влияние друзей и родителей — одна из пяти основных причин, почему 
студенты решили участвовать в студенческом самоуправлении. В статье Lizzio и 
Wilson [2009] отмечается, что то, как студенты воспринимают отношение адми-
нистрации к деятельности студентов в качестве студенческих представителей 
в советах департамента, может отрицательно или положительно влиять на эф-
фективность работы студенческих представителей и понимание своей роли как 
значимой. В рамках данной работы опрашивались студенты, уже участвующие в 
органах управления, поэтому, как нам кажется, представляет интерес и вопрос 
влияния таких мнений на студентов в целом.
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Интересным также представляется результат, полученный в рамках опроса 
студентов в исследовании Mulinge, Arasa, Wawire [2017]. Согласно нему, 8,1% 
опрошенных утверждают, что в их среде деятельность студентов-активистов 
не ценится. Можно предположить, что те студенты, у которых сложилось такое 
мнение, не будут стремиться проявлять управленческую активность в универ-
ситете. Это мы попытались проверить в нашем исследовании.

Методы
В целях данного исследования был проведен опрос среди студентов рос-

сийских вузов: НИУ ВШЭ, НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Горного университета. 
По результатам опроса была получена 181 анкета: 46 из них — от представите-
лей ВШЭ в Санкт-Петербурге, 35 — ВШЭ в Москве и 100 — от студентов Горного 
университета. Большинство опрошенных — студенты 1 курса бакалавриата/
специалитета, 44,2%. Число студентов 2 и 3 курса примерно одинаково, 27,6% 
и 21,5% соответственно; 5,5% — студенты 4 курса, и 1,1% учатся в магистратуре 
на 2 курсе. Среди направлений подготовки стоит выделить технические науки: 
более половины, 51,4%, обучаются на этом направлении, а также направление 
«Коммуникация, медиа и дизайн», которое отметило 23,2% респондентов, и 
компьютерные науки — 15,1%. Выборка включает практически равное количе-
ство респондентов мужского и женского пола: 50,8% и 49,2% соответственно.

Опрос проводился методом анкетирования, с использованием онлайн-ан-
кеты (google forms). Респондентам было предложено заполнить анкету, состоя-
щую из утверждений, и оценить свое согласие с утверждениями по шкале Лай-
керта, от 1 до 5. Первый блок вопросов связан с желанием студентов принять 
участие в управлении университетом: 1) Я готов делать все, чтобы участвовать в 
управлении университетом; 2) Я приложу усилия, чтобы участвовать в управле-
нии университетом; 3) У меня есть серьезные сомнения, что смогу участвовать 
в управлении университетом; 4) Я не думаю, что когда-либо буду участвовать в 
управлении университетом.

Следующие вопросы в анкете показывают, как респонденты воспринимают 
общественное мнение о студенческом участии в управлении: 1) Люди, с ко-
торыми я общаюсь в вузе, активны и инициативны. 2) Мои друзья стремятся 
принимать участие в управлении университетом. 3) В моем окружении многие 
уверены, что общественная деятельность вредит учебе. 4) Студенты в моем 
вузе пренебрежительно смотрят на участие в органах управления универси-
тетом. 5) Мне кажется, преподаватели и администрация в моем вузе одобряют 
участие студентов в органах управления университетом. 6) Слишком активные 
студенты — проблема для университета.

Стоит отметить, что вопросы включают в себя утверждения относительно 
друзей и окружения в целом, других студентов в вузе и преподавателей и ад-
министрации, что позволяет оценить, мнение каких групп может быть связано 
с намерениями студента участвовать в управлении вузом.

Для выявления зависимостей между утверждениями, которые, согласно 
нашей гипотезе, являются факторами готовности, и утверждениями о жела-
нии студентов участвовать в управлении был использован корреляционный 
анализ по методу Спирмена. Для статистической обработки использован пакет 
IBM SPSS Statistics.

Результаты
Данные корреляционного анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Результаты корреляционного анализа

Люди, с кото-
рыми я об-

щаюсь в вузе, 
активны и 

инициативны.

Мои друзья 
стремятся при-

нимать уча-
стие в управ-

лении универ-
ситетом.

В моем окру-
жении многие 
уверены, что 

общественная 
деятельность 
вредит учебе.

1. Я готов(а) делать все, что-
бы участвовать в управле-
нии университетом.

0,192** 0,381** 0,084

2. Я приложу усилия, чтобы 
участвовать в управлении 
университетом.

0,165* 0,276** 0,074

3. У меня есть серьезные со-
мнения, что я смогу уча-
ствовать в управлении 
университетом.

-0,306** -0,250** 0,073

4. Я не думаю, что когда-либо 
буду участвовать в управле-
нии университетом.

-0,276** -0,263** 0,005

**Корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя).
* Корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя).

Студенты в 
моем вузе пре-
небрежитель-
но смотрят 
на участие в 
органах само-
управления.

Мне кажется, 
преподава-
тели и адми-
нистрация в 
моем вузе одо-
бряют участие 
студентов в 
органах само-
управления.

Слишком 
активные 
студенты — 
проблема для 
университета.

1. Я готов(а) делать все, что-
бы участвовать в управле-
нии университетом.

-0,101 0,055 -0,077

2. Я приложу усилия, чтобы 
участвовать в управлении 
университетом.

-0,154* 0,084 -0,116

3. У меня есть серьезные со-
мнения, что я смогу уча-
ствовать в управлении 
университетом.

0,106 -0,059 0,163*

4. Я не думаю, что когда-либо 
буду участвовать в управле-
нии университетом.

0,158* -0,156* 0,264**

**Корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя).
* Корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя).
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Корреляционный анализ показал, что наблюдается зависимость между 
мнением окружающих студентов лиц и их готовностью и желанием принять 
участие в управлении университетом. Наибольшее значение, согласно полу-
ченным результатам, имеет отношение к подобной деятельности среди дру-
зей респондентов и их окружения в вузе. Это подтверждают коэффициенты 
корреляции. Так, коэффициент корреляции между утверждением «Мои друзья 
стремятся принимать участие в управлении университетом» и вопросом 1 анке-
ты — 0,381, что является наибольшим значением в рамках данного анализа, и 
вопросом 2 анкеты и тем же утверждением — 0,276. Наличие взаимосвязи под-
тверждает и обратная корреляция между вопросами 3 и 4, в которых говорится 
о неготовности студентов принимать участие в управлении университетом, и 
утверждением, приведенном выше: коэффициенты корреляции -0,250 и -0,263 
соответственно.

Обнаружена также значимая корреляция и между активностью и инициа-
тивностью, которую в целом проявляют или не проявляют люди, окружающие 
респондентов в вузе: между всеми утверждениями о готовности участвовать в 
управлении и утверждением «Люди, с которыми я общаюсь в вузе, активны и 
инициативны». Причем стоит отметить, что в данном случае коэффициенты кор-
реляции выше там, где обнаружена обратная корреляция, то есть в вопросах 3 
и 4 анкеты, в которых даны утверждения о неготовности студентов участвовать 
в управлении, — коэффициенты -0,306 для вопроса 3 и -0,276 для вопроса 4.

Кроме того, можно говорить о значимой, но тем не менее, слабой корре-
ляцией между мнением других студентов в вузе респондентов относительно 
непосредственно участия в управлении университетом. Так, наблюдается об-
ратная корреляция между вопросом 2 и утверждением «Студенты в моем вузе 
пренебрежительно смотрят на участие в органах самоуправления» (коэффи-
циент корреляции -0,154) и положительная корреляция между вопросом 4 и 
тем же утверждением (коэффициент корреляции практически совпадает по 
модулю с указанным коэффициентом для вопроса 2: 0,158).

Наконец, мнение преподавателей и администрации в представлении сту-
дентов имеет значение лишь для тех респондентов, которые не хотят участво-
вать в управлении университетом. Обнаружена корреляция между вопросом 
4 и утверждением «Мне кажется, преподаватели и администрация в моем вузе 
одобряют участие студентов в органах самоуправления» (коэффициент кор-
реляции -0,156) и между вопросами 3 и 4 и утверждением «Слишком активные 
студенты — проблема для университета» (коэффициенты корреляции -0,163 
и -0,264 соответственно). При этом анализ не показал значимой зависимости 
между данными утверждениями и вопросами 1 и 2, говорящими о готовности 
студентов.

Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что при принятии ре-
шения о вовлеченности в вопросы управления университетом наибольшую 
роль играет мнение и отношение близких друзей и окружающих людей в вузе 
и за его пределами, что подтверждается корреляцией со всеми четырьмя во-
просами, касающимися готовности студентов участвовать в управлении. Инте-
ресно также, что отношение преподавателей и администрации к студенческому 
участию в управлении не имеет значительного влияния на тех, кто готов про-
являть инициативу.

Обсуждение
Данное исследование, как мы полагаем, еще раз показывает роль социаль-

ных связей для студенческого сообщества, а также организационной культу-

ры. С одной стороны, если в вузе в целом создана атмосфера, где инициатива 
поощряется и многие студенты активны, то студентам легче будет выступать с 
собственными предложениями и проявлять свою позицию, даже если мнение 
отдельных представителей администрации или преподавателей отличается. 
С другой стороны, существует опасность стратификации студенческого сооб-
щества: активные студенты могут составлять лишь отдельную когорту, внутри 
которой создаются предпосылки к участию в управлении университетом, од-
нако студенты за пределами этой группы будут относиться к вопросам участия 
в управлении с меньшим интересом, поскольку не имеют среди ближайших 
друзей таких примеров. Вероятно, положительный эффект могут принести дей-
ствия и мероприятия, как со стороны администрации вуза, так и со стороны 
студентов-активистов, направленные на студенческий нетворкинг, общение 
за пределами привычных групп, а также на демократизацию и продвижение 
активной студенческой позиции.
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ются объектом настоящего исследования. Оно представляет собой экспресс-
контент-анализ рекламных текстов продуктов по профориентации, размещ 
енных сайтах образовательных организаций или личных сайтах самозанятых 
специалистов. 

Цель данного исследования — выявить, как три системы организации об-
разовательной работы (традиционная, индивидуализированная, персонализи-
рованная) реализуются в программах продуктов по профориентации.

Проблему организации профориентационной работы изучали такие иссле-
дователи, как Безусова Т. А., Шестакова Л. Г., Болдина М. А., Деева Е. В. Еровенко 
В. Н., Кузьминова А. А., Ирех М. [Безусова, 2016, Болдина, 2017, Еровенко, 2015, 
Ирех, 2000]. Работы данных авторов уделяют внимание особенностям орга-
низации работы в традиционном очном формате. В настоящем исследовании 
предпринимается попытка проанализировать черты организации профессио-
нального выбора в рамках образовательных программ, использующих дистан-
ционные цифровые технологии. Под профессиональным выбором понимается 
«процесс принятия решения о собственной дальнейшей профессиональной 
деятельности, с учетом личных интересов и склонностей, профессиональной 
готовности в определенной сфере деятельности и основных трудовых моти-
вов» [Петрова, 2016].

Основные понятия и методы
Основным предметом экспресс-контент-анализа явились непосредственно 

тексты с описанием содержательной части продукта для потенциального кли-
ента, а также, отзывы клиентов. Метод экспресс-контент-анализа предполага-
ет уч ет качественных характеристик текста [Чернобровкина, 2011]. В данном 
случае выявлялось смысловое соответствие между текстами сайтов и опреде-
лениями черт традиционной, индивидуализированной и персонализирован-
ной систем организации процесса профессионального выбора в продуктах 
организаций. 

Остановимся более подробно на каждой из вышеупомянутых систем. Тра-
диционная организация обучения предполагает «одно содержание учебной 
работы, один способ его предъявления, один темп учебной работы распростра-
няются, как правило, на всех учащихся». Индивидуализация характеризуется 
«разным содержанием учебной работы и разными способами его предъявле-
ния, а также различным темпом учебной работы для разных учащихся с учетом 
их индивидуальных особенностей». Персонализированная организация отли-
чается от индивидуализированной, главным образом, тем, что обучающиеся 
участвуют в планировании учебной работы, привнося в не е личные жизненные 
цели, мотивы, интересы [Уваров, 2019, с. 209–210]. 

Характерные черты персонализации можно определить таким образом:
• «планирование, ход учебного процесса и оценка его результативности 

строятся вокруг персональных планов личностного развития каждого 
обучаемого

• главная задача учебного процесса — формирование учебной самосто-
ятельности

• в основе учебного процесса лежит взаимодействие обучаемого и обу-
чающего: они вместе (опираясь на профессионализм педагога и мнение 
обучаемого) определяют образовательную траекторию, по которой готов 
следовать обучаемый и которая учитывает его знания, навыки, потреб-
ности и интересы

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА

А. А. Захарова     
Научный руководитель — О. Г. Прикот

Статья направлена на выявление способов реализации трех систем орга-
низации образовательной работы (традиционной, индивидуализированной, 
персонализированной) в программах продуктов по профориентации, предла-
гаемых коммерческими организациями экспресс-контент-анализа рекламных 
текстов, размещенных на сайтах образовательных организаций или личных 
сайтах самозанятых специалистов. Полученные результаты позволили выявить, 
что наиболее распространенной среди них системой организации процесса 
профессионального самоопределения является традиционная. 
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Введение
Проблема профессиональной ориентации школьников актуализируется 

решениями, принимаемыми на федеральном уровне. Так, одним и целевых 
показателей, обозначенных указом президента Российской Федерации от 
21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» [17] является «формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молоде-
жи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной 
на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся». С 
другой стороны, одна из задач, определяемых в рамках проекта «Успех каждого 
реб енка» нацпроекта «Образование» — «самоопределение и профессиональ-
ная ориентация всех обучающихся» [10]. Проблема актуальна и для высшего 
образования России, так как одним из индикаторов международных рейтингов, 
например, QS World University Rankings, является трудоустройство выпускни-
ков [Тростянская, 2019]. Таким образом, вузы заинтересованы в привлечении 
профессионально-ориентированных абитуриентов, которые по окончании 
обучения намерены трудоустроиться в сфере, имеющей прямое отношение к 
полученному ими высшему образованию.

Однако, 1,2 миллиона выпускников 2016-2018 годов высших и средних про-
фессиональных учебных заведений, или каждый третий, не работают в сфере, 
соответствующей оконченной ими образовательной программе [14]. Более 
того, исследование Винокурова М. [Винокуров, 2016] показало, что применя-
емые в школах практики профориентации, а именно, предпрофильная под-
готовка и профильное обучение не являются эффективными, так как значимо 
не влияют на качество человеческого капитала выпускника. Таким образом, 
неудивительно, что услуги по профессиональной ориентации стали широко 
предлагаться на рынке частных образовательных услуг. Данные услуги явля-
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• обучение каждого учащегося ведется в соответствии с его личным учеб-
ным планом» [Уваров, 2019, с. 209-210]

Таким образом, критериями, на основании которых проводился анализ тек-
стов, являются черты тр ех вышеупомянутых систем. 

Для анализа и выявления черт систем организации профессионального вы-
бора в рамках образовательных программ были выбраны рекламные тексты 
сайтов семи продуктов частных организаций, соответствующих следующим 
параметрам:

• обещаемый результат — выбранная клиентом профессия и/или вуз
• использование дистанционных технологий
• наличие на сайте описания программного содержания курса/тренинга/

консультации
Данный выбор обусловлен процессом разработки авторского курса по про-

фориентации.
Результаты
Основные результаты анализа кратко представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Черты традиционной, индивидуализированной и персонализирован-

ной систем организации процесса профессионального выбора

Система организации про-
цесса профессионального 
выбора

Черты системы в описании продукта

Курс «Мое дело» центра 
«Академия карьерного развития» [5]

Традиционная Организация процесса профессионального выбора кли-
ентом принимает форму обучения через записанные 
видеоуроки и вебинары в режиме реального времени, 
что предполагает единое содержание учебной работы 
для всех обучающихся.

Индивидуализированная Личный наставник осуществляет обратную связь по 
выполненным клиентом заданиям.

Персонализированная –

«Моя профессия» для школьников центра 
«Академия карьерного развития» [7]

Традиционная Аналогично предыдущему продукту, традиционная 
сис тема реализуется через единство программы для 
всех участников курса — одинаковые видеоуроки и 
вебинары.

Индивидуализированная «После выполнения каждого упражнения участники от-
правляют выполненное задание на проверку своему на-
ставнику. И по каждому выполненном заданию настав-
ник да ет детальную обратную связь о том, что хоро-
шо получилось сделать и что нужно доработать».

Персонализированная  –

Курс «Мой профессиональный код» профориентолога 
Гузель Замковой [6]

Традиционная –

Индивидуализированная –

Персонализированная Основной чертой персонализированной системы в 
данном курсе является формат консультаций, кото-
рый позволяет клиенту самостоятельно формули-
ровать запрос и направлять ход общения в соответ-
ствии с личными целями.

«Профориентатор» консультация специалиста центра тестирования 
и развития «Гуманитарные технологии» [18]

Традиционная –

Индивидуализированная «Консультант очень ясно и понятно разъяснила все 
результаты теста и возможные пути развития и по-
ступления на разные специальности; рекомендовала 
конкретные вузы для подготовки» — данный отзыв 
клиента, как и программа консультации, позволяет 
сделать вывод о том, что организация процесса пред-
полагает готовые варианты решений для консульти-
руемого, что является чертой индивидуализированно-
го подхода.

Персонализированная –

Онлайн-тренинг «осознанный путь к профессии» центра 
«Дизайн карьеры» [12]

Традиционная Основной чертой традиционной системы является 
единство содержания тренинга, транслируемого он-
лайн всем участникам. Программа не подразумевает 
свободного общения, что, в свою очередь, не позволяет 
участникам влиять на темп и содержание работы.

Индивидуализированная –

Персонализированная –

Онлайн-марафон по выбору профессии «найди свой вайб» центра 
«Дизайн карьеры» [11]

Традиционная Программа марафона включает три прямых эфира от 
ведущих и сформулированные задания для индивиду-
альной работы, общие для всех участников.

Индивидуализированная –

Персонализированная –
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Курс «Осознанный выбор профессии» 
от Smart Skills [8]

Традиционная Программа курса содержит четыре групповых оф-
флайн-тренинга по профессиональному самоопределе-
нию со сверстниками.

Индивидуализированная –

Персонализированная Содержание курса включает индивидуальные онлайн-консуль-
тации с психологом подростка и родителя.

Следует упомянуть, что три системы организации обучения или, в данном 
случае, процесса профессионального выбора, являются моделями и в чистом 
виде встречаются достаточно редко. Полученные данные не позволяют утверж-
дать, что тот или иной продукт вообще не использует персонализированную 
систему. Так, например, групповая работа оффлайн на курсе «Осознанный вы-
бор» может предполагать и черты персонализации, если у участников есть воз-
можность определять содержание, темпы этой работы. Однако, информации 
рекламных текстов недостаточно, чтобы это утверждать. В данном экспресс-
анализе предпринята попытка определить доминирующий тип системы орга-
низации процесса (для каждого продукта), черты которого отражены в текстах 
сайтов продуктов.

Анализ семи продуктов показал, что наиболее распростран енной среди 
них системой организации процесса профессионального самоопределения 
является традиционная (идентифицирована в пяти из семи продуктов). Черты 
индивидуализированной системы были обнаружены в тр ех продуктах. Что ка-
сается реализации персонализации, черты данной системы были идентифици-
рованы только в продуктах, предполагающих индивидуальные консультации. 

Тот факт, что продукты, использующие дистанционные цифровые техноло-
гии для организации процесса профессионального выбора, в большей степени 
реализуют традиционную систему обучения, может показаться парадоксаль-
ным. Однако, предполагаем, что это явление может быть обусловлено трендом 
в образовании на заранее записанные видеоуроки и вебинары в режиме пря-
мого эфира. Данные форматы не предполагают ни индивидуализации (работа 
учителя или наставника один на один с обучающимся), ни, как правило, пер-
сонализации, так как у аудитории нет возможности влиять содержание урока 
или вебинара в соответствии с личными целями. 

Примечательно, что черты персонализированной системы были обнаруже-
ны только в продуктах, предполагающих индивидуальные консультации. Но с 
точки зрения теории, для реализации персонализации индивидуальная работа 
не является обязательным условием [Уваров, 2019]. Таким образом, разработ-
чики проектных продуктов в области профориентации могут ориентироваться 
на разрешение данного противоречия, учитывая, что именно персонализи-
рованная система является наиболее актуальной вызовам современного об-
разования [Лукша, 2020, с. 8]
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Целью статьи является презентация выявленных межстрановых различий 
как «общее и частное» в развитии цифровизации школьного образования в 
странах ЕАЭС. В целях исследования была сформулирована гипотеза о том, что 
нормативно-правовые основания для развития цифровизации образования и 
этапы внедрения будут различаться по исследуемым странам ЕАЭС.

 Во всех странах Союза разработаны и приняты программы по развитию 
цифровизации образования. В ходе исследования было проанализировано 15 
нормативно-законодательных документов четырех стран ЕАЭС. 

В России в 2016 году был утвержден приоритетный проект «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации» [Приоритетный 
проект №9, 2016] в рамках реализации государственной программы «Развития 
образования» на 2013-2020 годы и периодом реализации до 2021 года. Целью 
проекта было создание к 2018 году условий для системного повышения ка-
чества и расширения возможностей непрерывного образования для всех ка-
тегорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного 
пространства, т.е. по существу — перевод образовательной среды в цифровой 
формат. Согласно федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» 
[ФП №10, 2018] национального проекта «Образование», утвержденному в сен-
тябре 2018г. и периодом реализации до 2024 года, должна быть создана со-
временная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

В Казахстане в 2017 году Президент Нурсултан Назарбаев поставил задачу 
проведения третьей модернизации, стержнем которой является цифровиза-
ция. Была разработана государственная программа «Цифровой Казахстан» [Го-
спрограмма № 827, 2017] на 2018–2022 годы с периодом реализации до 2022 
года. В долгосрочной перспективе программа нацелена на обновление систе-
мы образования в соответствии с лучшими мировыми практиками, повышение 
цифровой грамотности в среднем образовании, поэтапное введение предмета 
«Основы программирования», начиная со 2-го класса, актуализацию програм-
мы 5-11-го классов (пересмотр языков программирования с учетом включе-
ния STEM-элементов: робототехника, виртуальная реальность, 3D-принтинг 
и другие). А также повышение квалификации учителей по новым цифровым 
технологиям для совершенствования и освоения новых знаний по робототех-
нике и IT-технологиям.

В Беларуси в 2016 году цифровую трансформацию определили ключевым 
приоритетом национального развития. В стране реализована Государственная 
программа развития цифровой экономики и информационного общества на 
2016-2020гг. [Госпрограмма №235, 2016]. Стратегической целью программы яв-
ляется совершенствование условий, содействующих трансформации сфер че-
ловеческой деятельности под воздействием ИКТ, включая формирование циф-
ровой экономики, развитие информационного общества и совершенствование 
электронного правительства Республики Беларусь. В качестве уникальной ха-
рактеристики данной программы можно выделить развитие перспективных 
направлений дистанционного обучения, внедрение элементов мобильного об-
разования на базе «облачных» технологий. Согласно Концепции Государствен-
ной программы «Цифровое развитие Беларуси» [Концепция госпрограммы № 
26, 2015] на 2021–2025 годы, целями цифровой трансформации процессов в 
системе образования являются подготовка обучающихся к жизни в цифровом 
обществе, внедрение инновационных технологий, изменение образователь-
ных парадигм, обеспечение качества и мобильности предоставляемых обра-

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СТРАН ЕАЭС В 
ОПТИКЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ

М. В. Захарова    
Научный руководитель — проф. Н. А. Заиченко

Основным вектором и стратегической целью развития экономики госу-
дарств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является пере-
ход к цифровой экономике, понимаемой как внедрение цифровых технологий 
в экономику, государственное управление и повседневную жизнь. COVID-
феномен ускорил решение задач цифровизации общего образования во всех 
странах. При этом ощутима проблема: с одной стороны, в базовом документе 
ЕАЭС (Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.) зафикси-
ровано «создание общего образовательного пространства», с другой стороны, 
фактически отсутствует законодательное (нормативное) единство в решении 
задач цифровизации в общем образовании стран-участниц ЕАЭС. В статье рас-
сматривается нормативно-правовая база цифровизации образования стран 
ЕАЭС с целью презентации выявленных общих и уникальных характеристик 
цифровизации в образовании государств ЕАЭС.

Ключевые слова: нормативная-правовая база, Евразийский экономиче-
ский союз, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, цифровизация образова-
ния, «общее и уникальное», коронавирус COVID-19, цифровая трансформация.

Key words: normative legal base, Eurasian Economic Union, Russia, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Belarus, digitalization of education, «common and unique», COVID-19, 
digital transformation

На протяжении последнего десятилетия государства-члены Евразийского 
экономического союза развиваются в контексте цифровой трансформации. 
Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. [Договор 
ЕАЭС, 2014] предусматривает создание общих рынков товаров, услуг, капита-
ла и рабочей силы, а также проведение общей политики в различных отраслях 
экономики. При этом взаимодействие в сфере общего образования не стало 
предметом данного договора, актуализированы только задачи, связанные с 
рынками труда, т.е. с высшим образованием и повышением квалификации — 
подготовкой кадров, необходимых для развития институтов экономического 
объединения. Ситуация с COVID-19 подтолкнула государства к ускорению ре-
шения задач по цифровизации экономики в общем и в образовании, в частно-
сти. Однако, уровень готовности к решению этих задач у каждого государства 
содружества разный. Интерес представляет и уровень нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей развитие цифровизации образования: можно пред-
полагать, что страны ЕАЭС могут сотрудничать в данной области, дополняя и 
уточняя позиции друг друга, так как Союз мог бы обеспечить синергетический 
эффект по созданию нормативно-правовой базы, что, одновременно рацио-
нализирует действия структур, разрабатывающих документы подобного рода.  

В данной статье анализируется нормативно-правовая база цифровизации 
образования стран ЕАЭС: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России. 
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зовательных услуг на всех уровнях образования; повышение узнаваемости на-
циональной системы образования и увеличение экспорта образовательных 
услуг. Отличительная характеристика — выделение сервисов, фиксирующих 
активность учащегося, накапливающих и анализирующих данные о нем для 
учета потребности обучаемого и создания персонализированных «образова-
тельных траекторий», по сути, государство Беларусь уже к 2020 году подгото-
вило сервисы для отслеживания цифровых следов школьников.

В Кыргызской Республике в 2017 году была разработана общенациональная 
программа цифровой трансформации «Таза Коом» [Нац. программа, 2017], ко-
торая стала составной частью долгосрочной стратегии развития Кыргызстана 
до 2040 года. Цель, которой заключается в развитии государства, основанного 
на индустрии данных, технологиях и цифровой инфраструктуре, т.е. цифровые 
возможности для всех, цифровые навыки для цифровой экономики. В Госу-
дарственной Концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан» 
[Гос. концепция, 2019] на 2019-2023гг., определено развитие цифрового обра-
зования Кыргызской Республики, к примеру, одной из задач является созда-
ние Национальной электронной библиотеки, а также разработка «электрон-
ных учебников». При поддержке программы Erasmus+ Европейского Союза, 
в 2019 году была разработана Концепция адаптации системы образования к 
цифровому поколению [Концепция, 2019], целью которой является адаптация 
системы образования к цифровому поколению путем развития и эффективно-
го использования инновационных образовательных технологий и дидактиче-
ских моделей в обучении, что предоставляет возможность каждому учиться в 
любое время и в любом месте с помощью любого преподавателя, используя 
любое конечное устройство — компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и т. д. 
Одной из особенных задач концепции является применение модели «Flipped 
Classroom» — это современный подход к обучению типа «перевернутый класс», 
который предлагает поменять местами классную и домашнюю работу и этим 
повысить вовлеченность и мотивацию обучающихся в процесс обучения.

В результате анализа нормативно-законодательной базы можно выделить 
«общие (универсальные)» и «частные (уникальные)» характеристики сформи-
рованного нормативного фундамента, обеспечивающего формальную готов-
ность к школьной цифровизации (табл. 1).

Таблица 1.
«Общие (универсальные)» и «частные (уникальные)» характеристики 

нормативно-правовой базы стран ЕАЭС

Общее (универсальное) Частное (уникальное)

Цифровой инновационный 
контент.

Сервисы, фиксирующих активность 
учащегося, накапливающих и анализирующих 
данные о нем (Беларусь).

Формирование цифрового 
портфолио учащегося

Развитие дистанционного обучения, 
внедрение элементов мобильного 
образования на базе «облачных» технологий 
(Беларусь).

Подключение школ к сети 
Интернет с высокой 
скоростью соединения, сервисы 
«Электронный журнал/дневник», 
«Электронная школа».

Создание центров инновационного обучения 
(Беларусь).

Модернизация материально-
технической базы учреждений 
образования.

Введение предмета «Основы 
программирования», начиная со 2-го класса 
(Казахстан).

"Электронная запись" с 
возможностью удале нного 
предоставления мест 
детям в государственных и 
муниципальных школах в порядке 
очередности.

Актуализация программы 5-11-го классов 
(Казахстан).

Развитие смешанного обучения. Повышение квалификации учителей 
по новым цифровым технологиям для 
совершенствования и освоения новых 
знаний по робототехнике и IT-технологиям 
(Казахстан).

Создание IT-клубов, технопарков, 
стартапов.

Сокращение разрыва в качестве образования 
между сельскими и городскими школами 
более чем на 30% (Казахстан)

Повышение квалификации 
педагогов в области 
информационных технологий, 
повышение цифровой 
грамотности в среднем 
образовании

Создание электронных паспортов в 
образовании о всех этапах обучения 
человека. (Казахстан).

Использование алгоритмов 
искусственного интеллекта в 
управлении учебным процессом

3,5 тысяч онлайн-курсов по программам 
среднего, высшего и дополнительного 
образования (Россия).

Геймификация учебно-
воспитательного процесса.

Модель цифровой образовательной среды 
(Россия).

Приняты нормативные акты, позволяющие 
осваивать размещенные на портале курсы 
как части основных и дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (Россия).

Применение модели «Flipped Classroom» 
(Кыргызстан).

Использование социальных сетей в учебно-
воспитательном процессе (Кыргызстан).

Создание Национальной электронной 
библиотеки Кыргызской Республики 
(Кыргызстан).

Особый статус получили мероприятия по цифровизации образования в 
странах ЕАЭС в связи событиями COVID-2019, о чем свидетельствует специаль-
но изданный документ — Мониторинг принятых государствами-членами ЕАЭС 
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мер, направленных на преодоление негативных последствий распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) [Мониторинг, 2020] по состоянию на 
31.12.2020 г.

Так, в Казахстане 679 тыс. учащимся передана компьютерная техника, для 
использования авторских цифровых образовательных ресурсов педагогов 
(более 1000), Министерством образования и науки разработаны бесплатная 
онлайн-платформа Online.edu.kz и образовательный канал «Өрлеу». 

В Кыргызстане в период пандемии обучение учащихся в дистанционном 
формате осуществлялось посредством трансляции видео уроков, которые 
снимались более чем на 10 студиях и транслировались в эфирах телеканалов 
«Илим жана Билим» ЭлТР (5-11 классы) и «Баластан» КТРК (1-4 классы). После 
эфиров телеуроки размещаются на специально разработанном министерством 
образования и науки портале https://oku.edu.gov.kg/ky/. Портал имеет отдель-
ную опцию для учителей и содержит методические рекомендации для родите-
лей, там же размещены развивающие видео уроки. Разработанная электронная 
библиотека https://kitep.edu.gov.kg/kg, где размещены более 700 учебников из 
школьной программы на трех языках (кыргызский, русский и узбекский).

В России, для того чтобы сохранить здоровье учащихся и преподавателей, 
образовательная сфера перешла на новые формы и форматы обучения. Очные 
занятия сменились интерактивными и дистанционными.

О республике Беларусь нет контекстной актуальной информации в откры-
том доступе, так же она отсутствует и в «Мониторинге по преодолению…» [Мо-
ниторинг, 2020] проблем цифровизации в период COVID.

Представленный в статье фрагмент исследования дает возможность сде-
лать некоторые предварительные выводы:

1. Среди стран Союза в большинстве преобладают уникальные практики, 
которые можно применить для обеспечения долгосрочного, стратегиче-
ского видения развития цифровизации образования стран ЕАЭС. 

2. Этапы внедрения государственных программ, концепций, проектов раз-
вития цифровизации образования стран ЕАЭС различаются по срокам 
реализации, комплексу мероприятий, финансированию. 

3. Проводя анализ выше представленной нормативно-законодательной 
базы стран ЕАЭС, учитывая при этом события COVID-2019, можно ска-
зать, что законодательство и программы в области цифровизации об-
разования каждой из стран-участниц Союза являются прогрессивными 
и реализуемыми.

4. Несмотря на индивидуальное развитие цифровизации образования 
в странах ЕАЭС, в рамках Союза нет совместных скоординированных 
действий и планов по преодолению проблем цифровизации образова-
ния, способных обеспечить социально-экономическое развитие стран-
участниц Союза. Следовательно, необходимо создание единого цифро-
вого пространства в рамках ЕАЭС, которое бы дало синергетический 
эффект для развития ЕАЭС как интеграционного объединения в мировой 
экономике.
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межличностных отношений, способствующих или препятствующих продуктив-
ной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе» 
[Бодалев, 1995].

Профессор А.Н. Лутошкин считал, что «в психологический климат каждый 
ребенок вносит свой персональный вклад — преобладающее настроение, от-
ношение к сверстникам, удовлетворенность отношениями в коллективе. В то 
же время ребенок в этом климате находится, ощущает на себе его влияние» 
[Лутошкин, 1978] .

В последние годы разработано большое число методик, позволяющих оце-
нить психологический климат в классе, но часто они демонстрируют разные, 
а иногда даже противоречивые результаты. В статье приведены результаты 
эмпирического исследования, целью которого было выявление методик оцен-
ки психологического климата в классе, показывающих схожие результаты, и 
взаимодополняющих друг друга для получения наиболее объективной и до-
стоверной информации об уровне благоприятности ПК в классе.

Методы, характеристика выборки
 В результате анализа теоретических источников для оценки психологиче-

ского климата были выбраны следующие две методики оценки уровня пси-
хологического климата в коллективе: методика А.Н. Лутошкина и методика 
Ф. Фидлера. Выбор данных методик обусловлен степенью их адаптированности 
и апробации для учащихся 11–15 лет, участвующих в опросе.

Методика А.Н. Лутошкина хорошо апробирована и достаточно популярна 
среди школьных психологов. Цель методики — измерение уровня благопри-
ятности психического климата на основе метода опроса. В опросном листе 
слева расположены утверждения, которые характерны для благоприятного 
ПК, а справа — утверждения, характерные для коллектива с неблагоприятным 
климатом. Учащиеся субъективно оценивают все утверждения на основе шка-
лы в центре листа (от «+3» до «-3»): где 3 означает «всегда»; 2 — «в большинстве 
случаев»; 1 — «часто»; 0 — «нейтрально» [Масалова, Павлюкова, 2018]. Инди-
видуальные баллы учащихся (Сi) суммируются и рассчитывается средний Cср 
балл группы по формуле: 

Cср= ∑Сi/ N, где N — число учащихся в классе.
Полученные оценки сравниваются с ключом (табл. 1).

Таблица 1.
Диапазоны уровней благоприятности/неблагоприятности

ПК в группе

Уровень благоприятности ПК Уровень неблагоприятности ПК

высокий средний низкий высокий средний низкий

> 22 8 – 21 0 – 7 < -10 (-8) – (-10) 0 – (-7)

В основе методики Фрэда Фидлера лежит метод семантического дифферен-
циала. Автор данной методики — американский психолог, один из ведущих 
представителей организационной психологии XX века.

В бланке ответов приводятся десять противоположных по смыслу пар слов, 
характеризующих психологический климат в коллективе, которые надо оце-
нить по шкале от 1 до 8 баллов с точки зрения их соответствия реальной ситу-

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КЛАССЕ

А. Ф. Келенчук    
Научный руководитель — С. А. Михеева

В статье представлены результаты оценки уровня благоприятности психо-
логического климата в классах, полученные на основе использования методик 
А.Н. Лутошкина и Ф. Фидлера. Сформулированы выводы об их совместимости 
(идентичности итоговых оценок) и взаимодополняемости. Результаты могут 
быть использованы в практической деятельности школьных психологов и пе-
дагогов. 

Ключевые слова: психологический климат, методики оценки психологиче-
ского климата в классе, классный руководитель

Key words: psychological climate, assessing methods psychological climate in 
classroom, class teacher. 

Введение
«Первые исследовательские работы, посвященные изучению климата в 

школе, появились во второй половине XX в. Школа рассматривалась как част-
ный случай организации, инструменты, применявшиеся для исследований ор-
ганизаций, были адаптированы для изучения школ» [Чиркина, Хавенсон, 2017]. 
В публикациях, посвященных анализу организационного климата, подчеркива-
ется его влияние на мотивацию и производительность труда сотрудников. По 
мнению ряда исследователей благоприятный психологический климат в школе 
может открывать в ребенке новые способности, способствовать развитию лич-
ности, повышать успеваемость. 

Применительно к школе в литературе используются различные термины: 
«школьный климат», «психологический климат», «психологическая атмосфера», 
«социально-психологический климат», «эмоционально-психологический кли-
мат» и другие. При этом в описании сущности данных понятий не выработано 
единого мнения. 

В.В. Жовтоножко, описывая эволюцию понятия «социально-психологиче-
ский климат» (СПК) в отечественной психологии, указывает, что «различия в 
терминах сопровождаются различиями в понимании сущности СПК. Опреде-
ления часто либо слишком узки и отражают лишь одну из его сторон (эмоцио-
нальную, нравственную), либо слишком широки и недостаточно систематизи-
рованы» [Жовтоножко, 2016].

Ряд авторов считает, что понятие «психологический климат» больше под-
ходит для определения психического состояния членов коллектива, а понятие 
«социально-психологический климат» отражает отношения членов коллектива 
друг с другом как психологические условия жизнедеятельности [Бойко, Кова-
лев, Панферов, 1983]. 

В рамках нашего исследования будем использовать дефиницию понятия 
«психологический климат» (ПК), предложенную известным российским психо-
логом А.А. Бодалевым: психологический климат — это «качественная сторона 
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ации в классе. Итоговая сумма баллов находится в диапазоне от 10 (очень бла-
гоприятная) до 80 (сильно неблагоприятная). На основании индивидуальных 
профилей создается средний профиль, который характеризует психологиче-
ский климат в группе [Масалова, Павлюкова, 2018]. В методике не предусмо-
трена градация уровней благоприятности. Для решения задачи сопоставления 
результатов оценки ПК по двум методикам, мы использовали шкалу, представ-
ленную в таблице 2, разбив максимальную сумму баллов на три диапазона.

Таблица 2.
Интерпретация результатов по методике Ф. Фидлера

Уровень благоприятности ПК

высокий средний низкий

10 – 23 24 – 35 36 – 80

Опрос проводился в девяти классах одной образовательной организации 
Санкт-Петербурга. Общий объем выборки — 234 учащихся. Возраст учащихся: 
11–16 лет (6 – 9 классы).

Результаты
В таблице 3 представлены оценки уровня благоприятности ПК, полученные 

в результате опроса учащихся девяти классов по методикам А.Н. Лутошкина и 
Ф. Фидлера. Данные показывают полное совпадение результатов.

Таблица 3.
Результаты оценки уровня благоприятности ПК по двум методикам

Результаты 
по А. Н. Лутошкину

Результаты 
по Ф. Фидлеру

Баллы Уровень благо-
приятности 

Классы Баллы Уровень благо-
приятности 

5,6 низкая 1 39 низкий

19 средний 2 24 средний

11,9 средний 3 35,8 средний

16 средний 4 32 средний

5,7 низкий 5 36 низкий

15 средний 6 31 средний

7,3 низкий 7 36 низкий

12 средний 8 32 средний

4,9 низкий 9 36 низкий

По результатам корреляционного анализа была выявлена значимая об-
ратная связь между показателями (табл. 4), полученными по двум методикам 
(-0,878). Отрицательная связь объясняется различиями в подходах к обработке 

и интерпретации результатов, используемых в данных методиках: по А.Н. Лу-
тошкину уровень благоприятности ПК тем выше, чем выше балл, а по Ф. Фид-
леру, наоборот, чем меньше сумма баллов, тем выше уровень благоприятности 
ПК в группе.

Таблица 4.
Коэффициенты корреляции Пирсона оценок 

уровней ПК по двум методикам

 А.Н. Лутошкин Ф. Фидлер

А.Н. Лутошкин 1  

Ф. Фидлер -0,87813 1

Заключение
Анализ результатов эмпирического исследования, в ходе которого были из-

мерены уровни благоприятности психологического климата в девяти классах 
школы по двум методикам, показал, что данные методики показывают абсолют-
но идентичные результаты. При этом сами методики имеют свои особенности 
и различия. 

Методика А.Н. Лутошкина позволяет определить не только уровень благо-
приятности ПК, но и выявить позитивные и негативные характеристики группы 
как коллектива. Расчет индексов по отдельным утверждениям и выявление 
проблемных зон могут быть использованы педагогами для улучшения психо-
логического климата.

Методика Ф. Фидлера позволяет определить индивидуальные профили уча-
щихся, которые могут быть использованы школьными психологами в работе с от-
дельными учениками и оказания им своевременной психологической помощи.

Таким образом, апробация методик доказала их полную совместимость и 
взаимодополняемость. Их совместное использование позволит получить бо-
лее полую и достоверную информацию об уровне сформированности группы 
как коллектива, а при многократном исследовании — проследить динамику 
его развития.
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2014 год

Внешний эксперт

Возникает противоречие: с одной стороны, государство требует обеспече-
ние участия родителей в управлении качеством дошкольного образования, 
преемственности уровней общего образования, но с другой стороны, не опре-
деляет способы участия родителей и учителей начальных классов в оценке 
качества деятельности дошкольной организации.

В данной статье представлен фрагмент исследования, связанный с выявле-
нием представлений родителей, воспитателей и учителей начальных классов 
о лучших, по их мнению, экспертах-оценщиках качества дошкольного образо-
вания. Территория опроса — Колпинский район Санкт-Петербурга. 

В целях исследования сформулировано две гипотезы: 
1. в представлениях родителей и педагогов лучшими, из всех потенциаль-

ных экспертов качества дошкольного образования, являются руководители 
дошкольных организаций; 

2. представления разных типов респондентов (педагоги дошкольного об-
разования, учителя начального образования и родители) о наиболее осведом-
ленных потенциальных экспертах в качестве дошкольного образования будут 
противоречивы. 

В исследовании приняло участие 3335 респондентов, из них:
• родителей — 2675 чел.;
• педагогов дошкольного образования (воспитателей) — 540 чел.;
• педагогов начального общего образования — 120 человек.

Для проверки гипотезы респондентам была предложена анкета, состоящая 
из четырех разделов: «Обращение», «О себе», «Вопросы о детях», «О качестве 
дошкольного образования». В разделе «О качестве дошкольного образования» 
респондентам трех групп был предложен следующий полуоткрытый вопрос: 
«Как вы считаете, кто может самым объективным образом оценить качество 
дошкольного образования?». Варианты ответов: 

КТО ЛУЧШЕ ОЦЕНИТ КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ВЗГЛЯД СТЕЙКХОЛДЕРОВ

В. В. Сабанина  
Научный руководитель — Н. А. Заиченко

В статье представлен фрагмент исследования, связанный с выявлением 
представлений родителей, воспитателей и учителей начальных классов о луч-
ших, по их мнению, экспертах-оценщиках качества дошкольного образования. 

Ключевые слова: субъекты оценивания, учителя, педагоги, родители, оцен-
ка качества, дошкольное образование.

Key words: Subjects of assessment, teachers, parents, quality assessment, 
preschool education.

Оценка качества дошкольного образования выступает критически важным 
направлением государственной политики в области образования. В соответ-
ствии с законом [ФЗ №273, 2012] субъектами оценивания качества дошкольно-
го образования выступают лица, наделенные должностными полномочиями 
со стороны государства или общественными и профессиональными организа-
циями. При этом нормы закона не отражают механизмы участия родителей и 
педагогов в процедурах по оценке качества дошкольного образования.

Анализ актуальных отечественных практик оценки качества дошкольного 
образования показал, что большинство (четыре из пяти) практик не предпола-
гают участие родителей в качестве субъекта оценивания, и ни одна из практик 
не рассматривает учителя начальных классов как субъекта оценивания каче-
ства дошкольного образования (табл.1). В рамках данной статьи под актуаль-
ными практиками мы понимаем методики оценки качества дошкольного об-
разования, применяющиеся в настоящее время в РФ и имеющие формальную 
поддержку со стороны федеральных органов власти.

Таблица 1.
Актуальные отечественные практики оценки качества 

дошкольного образования

Наименование 
источника информации 

по практике оценивания

Исполнитель/
поддержка

Субъект оценивания

Инструментарий оценки 
качества дошкольного 

образования в возрасте 
от 3 до 7 лет [ФИРО, 2017]

Федеральный институт 
развития образования 

РАНХиГС
www.firo-nir.ru /
Министерство 

просвещения Российской 
Федерации

 Педагоги дошкольного 
образования
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Рис. 2. Распределение представлений о потенциальных экспертах качества дошкольного образо-
вания от группы респондентов «воспитатели» (%)

Большая половина респондентов-родителей (52%) отдают предпочтение 
учителям начальных классов, как лучшим экспертам по оценке качества до-
школьного образования, а следующими по условному рейтингу экспертного 
доверия для них являются «специальные эксперты» и далее равноценно вы-
ступают педагоги дошкольного образования и «родители детей, которые по-
сещают детские сады» (38,2%) (Рис.3.)

 Среди личных высказываний родителей были отмечены: ответы — отри-
цание (0,05%) («никто», «на данный момент таких нет экспертов»), ответы — 
затруднение (0,05%) («затрудняюсь ответить», «не могу ответить»), ответы — 
рассуждения (0,05%) («Качество дошкольного обеспечения можно оценить 
только зная цели, которые ставятся дошкольному образованию. Если цель на-
учить ребенка самостоятельности, научиться усидчивости, умению слушать — 
то родители и педагоги дошкольного образования могут оценить качество как 
степень достигнутого результата. Если цель — подготовка к материалу школь-
ной программы, то только педагоги начальных классов или иные «заточенные» 
специалисты»).

Рис. 3. Распределение представлений о потенциальных экспертах качества дошкольного образо-
вания от группы респондентов «родители» (%)

• педагоги дошкольного образования 
• родители детей, которые посещают детские сады
• учителя начальных классов
• специальные эксперты, которых обучили, как оценивать систему до-

школьного образования 
• вышестоящие руководители, например, заведующие районной системой 

образования или люди из специальных органов проверки 
• общественные организации, в которые входят и родители, и воспитатели, 

и другие специалисты
• другое (впишите).

Анализ ответов из группы респондентов-учителей начальных классов по-
казал (рис.1), что наиболее информированными экспертами, оценивающими 
качество дошкольного образования являются они сами, т.е. учителя начальных 
классов (63,3%). Следующими «по рейтингу» доверия для респондентов-учи-
телей начальной школы выступают «специальные эксперты, которых обучили, 
как оценивать систему дошкольного образования» (59%), и почти вровень с 
ними идут» педагоги дошкольного образования» (54%). В меньшей степени, 
чем остальным, респонденты доверяют оценивать качество дошкольного об-
разования «вышестоящим руководителям» (10,8%). В ответах были отражены 
личные высказывания: «такая оценка должна даваться в школе на основе со-
вместной работы школьного психолога, медицинского работника, учителя и 
логопеда». 

Рис. 1. Распределение представлений о потенциальных экспертах качества дошкольного образо-
вания от группы респондентов «учителя начальных классов» (%).

Анализ ответов группы респондентов — воспитателей показал (рис.2), что, 
по их мнению, наиболее объективно оценить качество дошкольного образова-
ния могут две категории экспертов — сами педагоги дошкольного образования 
(48,3%) и учителя начальных классов (48%). На втором месте идут «специаль-
ные эксперты» (39,4%), на третьем «родители детей, которые посещают детские 
сады» (37,8%). В наименьшей степени на объективность оценки качества до-
школьного образования, по мнению воспитателей, способны «вышестоящие 
руководители» (12,8%). 
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Сравнительный анализ ответов (рис. 4) рассмотренных групп респондентов 
позволяет сделать обобщ енные выводы о представлениях респондентов по 
поводу того, кого бы они выбрали на роль эксперта по качеству дошкольного 
образования:

1. респонденты трех групп выбирают учителей начальных классов в каче-
стве лучших эксперто-оценщиков качество дошкольного образования;

2. респонденты всех трех групп не выбирают вышестоящих руководителей  
в качестве экспертов в оценке качества дошкольного образования;

3. учителя начальных классов в наименьшей степени доверяют родителям 
дошкольников, как экспертам — оценщикам, чем группы респондентов 
«воспитатели» и «родители».

Рис. 4. Сравнительная диаграмма представлений трех групп респондентов о лучших потенци-
альных экспертах качества дошкольного образования (%) 

Таким образом, гипотеза о том, что родители и педагоги выберут вышесто-
ящих руководителей в качестве лучших экспертов-оценщиков опровергнута. 
Вторая гипотеза о том, что педагоги дошкольного, начального образования 
и родители будут иметь противоречивые представления о наиболее осве-
домленных потенциальных экспертах в вопросе оценки качества дошколь-
ного образования, так же не подтвердилась. Сравнительный анализ ответов 
респондентов показал, что все три группы респондентов выбирают на роль 
экспертов-оценщиков качества дошкольного образования учителей началь-
ных классов, за ними, примерно, в равной доле идут специальные эксперты и 
педагоги дошкольного образования. Когорта родителей у всех групп респон-
дентов идет на четвертом месте по доверию, как к экспертам в оценке качества 
дошкольного образования.

Исследовательской загадкой остается неожиданный результат опроса по 
всем трем группам респондентов, связанный с недоверием к такому типу экс-
пертов-оценщиков качества дошкольного образования, как «вышестоящие ру-
ководители». И этот феномен может быть предметом отдельного исследования.
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