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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  
ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ / 
INTERNATIONAL EXPERIENCE  

IN THE INTEGRATION OF EDUCATION

Потребность иностранных студентов  
в поддержке вуза

О. П. Мариненко 
Белорусско-Российский университет,  

г. Могилев, Республика Беларусь 
 marinenkoo@mail.ru

Аннотация
Введение. Многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются иностранные студенты, приводят 
ученых и практиков образования к необходимости популяризации идеи оказания помощи и поддержки 
данной группе учащихся. Научным обоснованием статьи стало отсутствие работ, эмпирически определя-
ющих востребованность различных поддерживающих мероприятий у зарубежных студентов. Цель иссле-
дования – изучение актуальности проводимых мероприятий для обучающихся иностранных студентов 
в отечественных вузах и видов поддержки сотрудников.
Материалы и методы. Основным методом стал сплошной групповой опрос, проведенный весной 2023 г. 
в Белорусско-Российском университете, который охватил 96 % обучающихся иностранных студентов. 
Для проведения опроса составлена анкета, включающая 14 видов поддерживающих мероприятий, значи-
мость которых по четырехуровневой шкале респонденты оценили в процессе исследования. Обработка 
результатов осуществлялась с помощью программы SPSS Statistics.
Результаты исследования. Полученные результаты обосновывают необходимость совершенствования 
образовательной среды вуза и помогают определить конкретные мероприятия по оказанию помощи и под-
держке иностранных студентов – организация встреч для обсуждения возникающих адаптационных про-
блем, интенсификация внеучебной деятельности, проведение совместных мероприятий с отечественными 
студентами, помощь преподавателей вуза, преподавание специального адаптационного курса и целена-
правленная организация сопровождения педагогами или студентами-волонтерами. 
Обсуждение и заключение. Материалы статьи могут быть полезны ученым с похожим научным полем 
и практикам, заинтересованным в повышении качества подготовки иностранных специалистов. Полу-
ченные результаты также могут послужить основанием для последующих исследований по организации 
поддерживающей деятельности для иностранных учащихся.

Ключевые слова: иностранный студент, адаптационные проблемы, образовательная среда, поддержива-
ющее мероприятия, программа помощи и поддержки
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Abstract
Introduction. The various challenges faced by international students encourage educational scholars and prac-
titioners to advocate for the development of assistance and support activities targeting this group of students. 
The scientific justification of the study rests on the lack of empirical studies investigating the specific demand 
of international students for support activities organized by universities. The aim of the study was to find out the 
most important types of university support sought by international students. In addition, the study was to deter-
mine which university staff should be involved in assisting international students. 
Materials and Methods. The main research method used was a group survey conducted in the spring of 2023 at 
the Belarusian-Russian University and covering 96% of the entire contingent of international students. A ques-
tionnaire including 14 types of supportive initiatives was developed for the survey. In the course of the study, 
respondents assessed the significance of the proposed types of support on a four-level scale. The SPSS Statistics 
program was used to process the results.
Results. The results showed that the main forms of support for international students were facilitating prob-
lem-oriented meetings and increasing extracurricular initiatives. In addition, international students perceived the 
support provided by university lecturers as slightly less important. Specifically, the following forms of faculty 
support were ranked in the following order: giving international students additional time to formulate their an-
swers, optimizing academic assignments, distributing printed lecture materials, and facilitating individual consul-
tations. Finally, relatively less important types of support were considered by international students to be learning 
a special adaptation course and being accompanied by senior students or faculty mentors.
Discussion and Conclusion. The results of this study confirmed the need to improve the educational environment 
at the university, thereby contributing to the identification of precise measures to assist and support international 
students. The contents of this paper will prove valuable to researchers working in comparable academic fields and 
practitioners seeking to improve the standard of education for international students. The results may also form 
the basis for further research into the development of activities to support international students.

Keywords: international students, adjustment problems, educational environment, supportive activities, assistance 
and support programs
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Введение
Интернационализация образования – 

неотъемлемое направление политики боль-
шинства государств, рассматриваемое как 
сумма мероприятий по развитию в меж-
дународном направлении, и большинство 
стран прилагают усилия по повышению 
привлекательности отечественного образо-
вания на рынке услуг. Реализация подобных 
программ, как на уровне государств, так 
и на уровне учебных заведений, приве-
ла к росту за последние годы количества 
обучающихся иностранцев в Российской 
Федерации и в Республике Беларусь [1; 2]. 

Увеличение числа иностранных сту-
дентов выгодно принимающей стороне 

с точки зрения повышения экспорта обра-
зовательных услуг, расширения междуна-
родного сотрудничества и формирования 
социокультурной компетентности местного 
населения, а также самим иностранным 
студентам. Основное преимущество об-
учения за рубежом состоит в получении 
международного диплома, освоении нового 
языка и приобретении опыта проживания 
в неродной среде, что, в свою очередь, при-
водит к многочисленным адаптационным 
проблемам и сложностям [3; 4].

Понимание администрацией вузов 
важности дополнительной персональ-
ной и групповой работы с иностран-
ными студентами является следствием 

https://doi.org/10.15507/1991-9468.116.028.202403.334-346
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1 Мариненко О. П. Педагогическая поддержка иностранных студентов на этапе предвузовской под-
готовки. Могилев : Белорусско-Российский университет, 2015. 172 с. URL: http://e.biblio.bru.by/bitstream/
handle/1212121212/84/Мариненко%20О.П..pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 11.11.2023).

необходимости удержания данного кон-
тингента учащихся [4; 5]. Проблема ока-
зания помощи иностранным студентам 
разрабатывается учеными и практиками 
современного образования, анализиру-
ющим возможности целенаправленной 
организации сопровождения, привлечения 
широкого круга участников в программы 
и необходимость разнообразия поддержи-
вающих мероприятий [5–7].

Многочисленные научные публикации 
представляют конкретные механизмы ока-
зания помощи студентам из зарубежных 
стран: разработка специальных адаптаци-
онных курсов, привлечение отечественных 
студентов-волонтеров, сопровождение но-
вых студентов преподавателями-курато-
рами, организация активной внеучебной 
деятельности и др. [6–8]. Большинство 
подобных работ – теоретические исследо-
вания, не предполагающие использование 
эмпирических методов для определения 
востребованности поддерживающих ме-
роприятий у образовательных мигрантов. 
Цель исследования – определение видов 
помощи и поддержки, наиболее актуаль-
ных для иностранных студентов, а также 
необходимости участия сотрудников вузов 
в данном содействии.

Обзор литературы
Проблема оказания помощи иностран-

ным студентам обосновывается сложностя-
ми приспособления к новой социокультур-
ной среде. Анализируя процесс адаптации, 
исследователи выделяют психологические, 
физиологические, социальные, культурные, 
академические и бытовые трудности, услож-
няющие процесс получения образования 
в другой стране [7; 9; 10]. Можно сделать 
вывод о необходимости организации в вузах 
программ помощи и поддержки иностран-
ных студентов для решения проблем [9; 11].

Большинство исследований, изучающих 
проблемы иностранных студентов и потен-
циальные пути их решения, организуются 
в странах, которые принимают наибольшее 
количество образовательных мигрантов: 

США [12], Великобритании [13], Канаде [8] 
и Австралии [14]. М. С. Андраде утвержда-
ет, что в Австралии, где каждый пятый 
студент – гражданин другого государства, 
правительством целенаправленно создано 
агентство по обеспечению качества обра-
зования, которое следит за выполнением 
университетами следующих принципов: 
предоставление возможностей для разви-
тия коммуникативной компетентности при 
изучении неродного языка; своевременное 
определение потенциальных и реальных 
проблем иностранных студентов; постоян-
ный мониторинг состояния и успеваемости 
таких студентов; поддержка социальной 
и культурной адаптации и др. [15].

В большинстве стран мира, включая 
Российскую Федерацию и Республику Бела-
русь, работа по поддержке и помощи новым 
иностранным студентам децентрализована 
и обеспечивается непосредственно при-
нимающим вузом [6; 7]. В университе-
тах имеется специальное подразделение 
(международный отдел / управление меж-
дународного сотрудничества / факультет 
по работе с иностранными студентами 
и др.), выполняющее обязанности по при-
ему учащихся из-за рубежа, организации 
проживания, знакомству с процессом об-
учения, проведению внеучебных меро-
приятий и др.

Интенсификация внеучебной рабо-
ты является мероприятием, способным 
оказать помощь иностранным студентам: 
организация экскурсий по вузу и городу, 
вовлечение в работу клубов и спортивных 
секций, проведение соревнований, тема-
тических вечеров и др. [16; 17]. Для этого 
предлагается мотивировать кураторов групп 
иностранных учащихся с целью вовлечения 
в организацию досуга, мониторинг состоя-
ния, обнаружение бытовых и учебных 
проблем1 [18]. В ряде белорусских вузов 
проводятся специальные семинары для 
кураторов учебных групп и других сотруд-
ников для знакомства с понятиями «культур-
ный шок» и «аккультурация», основными 
адаптационными проблемами мигрантов, 

http://e.biblio.bru.by/bitstream/handle/1212121212/84/Мариненко%20О.П..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://e.biblio.bru.by/bitstream/handle/1212121212/84/Мариненко%20О.П..pdf?sequence=1&isAllowed=y
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способами определения эмоциональных 
и социальных затруднений, оказания под-
держки и помощи2. 

Эффективным поддерживающим ино-
странных студентов мероприятием являют-
ся программы сопровождения, к которым 
привлекаются отечественные студенты, 
владеющие иностранными языками, либо 
иностранные студенты-старшекурсни-
ки3 [19]. Участие является добровольным, 
а равенство участников подчеркивается на-
званием: программы товарищества (Buddy 
Program) или программы для равных (Peer 
Program) [20; 21]. Целенаправленное со-
провождение новых иностранных сту-
дентов способствует быстрому освоению 
неродного языка, достижению больших 
успехов в учебе и решению возникающих 
проблем [19; 21; 22].

Специально разработанный адаптаци-
онный курс становится дополнительным 
механизмом, целенаправленно реализуемым 
для поддержки иностранных обучающих-
ся4 [6; 20]. В вузах США данный курс (First 
Year Course / Orientation Program) является 
обязательным для всех иностранных студен-
тов в первом семестре обучения и предпола-
гает знакомство с университетом и кампусом, 
прохождением административных процедур, 
основными социальными нормами новой 
страны, организацией быта, взаимодей-
ствием с местными и жителями и др. [20]. 
Подобный курс «Адаптация иностранных 
студентов к обучению» разработан и внедрен 
в работу ряда университетов Республики 
Беларусь, и уже доказал свою эффективность 
в адаптационном процессе5 [23].

Поскольку от организации взаимодей-
ствия зависит результативность об учения 
за рубежом, преподаватели также принима-
ют участие в оказании помощи иностран-
ным студентам. Ориентируясь на работу 
преподавателей неродного языка, во мно-
гих исследованиях приводятся примеры 
анализа путей предоставления помощи дан-
ной группе учащихся педагогами [22; 23].  

Учеными и практиками предлагаются сле-
дующие способы потенциальной помощи 
студентам: терпеливое и поддерживающее 
отношение преподавателей; учет языко-
вых проблем мигрантов и предоставление 
дополнительного времени для формули-
рования ответа; создание доброжелатель-
ной атмосферы в группе, организация 
взаимодействия с отечественными сту-
дентами; упрощение учебных заданий; 
использование визуальных средств подачи 
лекционного материала и предоставле-
ние конспекта лекций; индивидуальное 
консультирова ние и др.6 [24].

Несмотря на многочисленность публи-
каций, связанных с организацией помо-
щи иностранным студентам, некоторые 
базируются на эмпирическом материале. 
Подобные исследования оценивают эффек-
тивность не комплекса поддерживающих 
мероприятий, а конкретной процедуры: 
кураторства [18; 19], волонтерства [21], 
изучения новыми студентами адаптаци-
онного курса [24] и др. 

Работы, изучающие востребованность 
поддерживающих мероприятий, связаны 
с анализом мнений сотрудников вузов отно-
сительно эффективности деятельности при 
поддержке иностранных студентов [12; 25]. 
Их мнения рассматриваются в публикациях 
и основываются на использовании каче-
ственных методов исследования. Британ-
ский ученый Б. Бартрам, проводя интервью 
с иностранными студентами в Великобри-
тании и Дании отметил позитивную оценку 
поддерживающих мероприятий, организу-
емые вузами [26]. 

Таким образом, анализ научных работ, 
посвященных рассматриваемой проблема-
тике, позволил сделать вывод о незначи-
тельном количестве исследований, изуча-
ющих востребованность поддерживающих 
мероприятий среди иностранных студентов 
с использованием количественных методов. 
Данное противоречие является основанием 
для организации исследования. 

2 Там же. С. 60–62.
3 Там же. С. 62–63.
4 Там же. С.124–127.
5 Там же. С. 83–95.
6 Arkoudis S. Teaching International Students: Strategies to Enhance Learning. Melbourne : The University of 

Melbourne, 2008. URL: https://federation.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/197430/Teaching-internationals_
Arkoudis.pdf (дата обращения: 13.09.2023).

https://federation.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/197430/Teaching-internationals_Arkoudis.pdf
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Материалы и методы
Исследование проводилось весной 

2023 г. на базе Белорусско-Российского уни-
верситета, осуществляющего подготовку 
специалистов по белорусским и российским 
образовательным программам, с согласия 
администрации вуза, а также при помощи 
сотрудников социально- психологической 
службы и международного отдела уни-
верситета. 

На первом этапе были организованы 
интервью со старостами землячеств ино-
странных студентов с целью выяснить, ка-
кой помощи иностранные студенты ждут 
от сотрудников вуза; проанализированы 
и обобщены публикации на тему поддержки 
иностранных студентов. На основании под-
готовительной работы разработана анкета, 

включающая 14 вариантов потенциальной 
помощи, семь из которых ориентированы на 
преподавателей, а семь остальных предпо-
лагают участие руководства вуза и сотруд-
ников международных отделов (табл. 1).

Участникам опроса предложено оценить 
виды помощи по четырехуровневой шкале: 
«очень важно», «важно», «не очень важно», 
«точно не важно». Почти половина опро-
шенных обучалась на факультете довузов-
ской подготовки и не владела в достаточной 
степени русским языком, поэтому анкета 
переведена на английский и французский 
языки. К проведению опроса привлече-
ны сотрудники международного отдела 
и старосты землячеств, которые следили 
за самостоятельностью выполнения работы 
и давали дополнительные разъяснения.

Т а б л и ц а  1.  Виды помощи, востребованные иностранными студентами
T a b l e  1.  Types of assistance sought after by international students
1. Организация университетом большого количества мероприятий для иностранных студентов / 
The  university should provide more extracurricular activities for international students
2. Организация университетом встреч для иностранных студентов с целью обсуждения возникающих 
проблем / The university should hold meetings for international students to discuss their concerns
3. Организация университетом мероприятий для иностранных студентов с целью общения с местными 
обучающимися / The university should intensify activities for interaction between international and local 
students
4. Закрепление за каждым иностранным обучающимся белорусского студента, который будет оказывать 
помощь в решении бытовых проблем / International students should be accompanied by local students who 
will help them cope with everyday problems
5. Закрепление за каждым иностранным студентом преподавателя, который будет оказывать помощь 
в решении бытовых проблем / International students should be accompanied by faculty mentors who will help 
them cope with daily challenges
6. Необходимость дополнительных занятий по русскому языку для иностранных студентов / Additional 
Russian language lessons should be organized for international students
7. Организация преподавателями индивидуальных консультаций для иностранных студентов / All faculty 
members must provide individual counseling for international students
8. Закрепление преподавателем за каждым иностранным студентом белорусского обучающегося, 
который будет помогать в учебе / Teachers should pair international and local students to provide 
assistance with studies
9. Наличие упрощенных заданий для иностранных студентов / Simplified classes should be available 
for international students  
10. Организация преподавателем взаимодействия белорусских и иностранных студентов на занятиях / 
Instructors should facilitate interaction between local and international students in the classroom
11. Наличие печатного комплекта лекций / Teachers must have and make available lecture materials in hard 
copy form
12.Увеличение времени для обдумывания и формулирования ответа / Instructors should allow international 
students additional time to formulate responses
13. Наличие презентации во время лекции / Teachers should accompany lectures with visual materials
14. Организация изучения специального адаптационного курса иностранными студентами / International 
students must undergo a special adaptation course

Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены автором.
Source: Hereinafter in this article all tables were drawn up by the author.
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Основной метод исследования – сплош-
ной групповой опрос, в котором приняли 
участие 96 % обучающихся в вузе ино-
странных студентов (146 чел.). От всех 
респондентов получено информирован-
ное согласие на участие в исследовании 
и обработку ответов: их статистические 
данные представлены в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2.  Статистические данные 
участников опроса, %
T a b l e  2.  Statistics of survey participants, %

Пол / Gender
Мужской / Male 77,1
Женский / Female 22,9

Место обучения / Level of study
Довузовская подготовка / Pre-univer-
sity tutorials

46,5

Специалитет / Undergraduate 
(Specialist Diploma)

45,2

Магистратура / Master degree course 8,3
Регион / Residence

Африка / Africa 51,4
Западная Азия / Western Asia 6,9
Средняя Азия / Central Asia 24,3
Юго-Восточная Азия / Southeast Asia 12,5
Другие / Other regions 4,9

Результаты исследования
Значимость поддерживающих меро-

приятий, ориентированных на руководство 
вуза. Среди мероприятий, способных потен-
циально помочь иностранным студентам, 
респонденты посчитали необходимым ор-
ганизацию встреч для обсуждения учащи-
мися из зарубежных стран возникающих 
проблем: 60,5 % опрошенных посчитали 
это очень важным, 31,9 % – важным, один 
респондент (0,7 %) счел такую помощь 
точно не важной (табл. 3).

Дальнейший анализ показал высокую 
потребность во встречах для обсужде-
ния проблем у студентов, обучающихся 
на факультетах довузовской подготовки 
(67,2 %) в сравнение со студентами основ-
ных курсов (44,6 %). Желание участвовать 
во встречах чаще высказывали предста-
вительницы женского пола (51,5 % про-
тив 37,8 %), а также студенты из Африки 
и Западной Азии в отличие от студентов 
из других регионов.

Регулярная организация встреч для 
иностранных студентов стала практи-
кой во многих современных университе-
тах [23; 24]. Американские исследователи 
Д. Раст и Р. Сингх представляют опыт 
организации курса адаптации в универси-
тете Северной Аризоны: новые студенты 
два раза в неделю встречаются с кура-
тором и обсуждают законодательство 
принима ющей страны, совершенство-
вание учебных навыков, проблемы со 
здоровьем, взаимоотношения с местными 
жителями и др. [27]. 

Наиболее значимыми для иностранных 
студентов являются сложности, связанные 
с новым языком и культурой, а пробле-
ма дополнительной помощи и поддержки 
актуальна для студентов женского пола 
и обучающихся с недостаточным уровнем 
коммуникативной компетенции [4; 10], что 
соотносится с вышеуказанными результа-
тами. Полученные выводы должны моти-
вировать администрацию университетов, 
принимающих иностранных студентов, 
на систематическую и целенаправленную 
организацию встреч для мониторинга про-
цесса адаптации в новой стране.

Второй по популярности вид деятель-
ности – увеличение и разнообразие вне-
учебных мероприятий (59,7 %). Многие 
учебные заведения понимают сложности 
адаптации и аккультурации иностранных 
студентов, поэтому стремятся сделать 
досуг максимально активным: экскур-
сии, походы в музеи, творческие вечера 
и др. [7; 18; 22]. В исследовании О. В. Ава-
ковой учащиеся из зарубежных стран от-
метили помощь в процессе адаптации, 
оказанную представителями землячеств 
и деканатом по работе с иностранными 
студентами, которые организовывали до-
суговые мероприятия (вечера междуна-
родной дружбы, экскурсии, национальные 
праздники и др.), помогающие сплотить 
группу и найти друзей среди отечествен-
ных обучающихся [17].

Большой проблемой для иностранных 
студентов является круг общения, пред-
ставленный соотечественниками [17; 19]. 
Больше половины опрошенных участников 
(52,8 %) посчитали очень значимой 
мероприятия, организованные совместно 
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с отечественными студентами. Вовлече-
ние иностранных учащихся в активную 
жизнь принимающих университетов, уча-
стие в спортивных секциях, творческих 
кружках и клубах позитивно отражается 
на психофизиологическом самочувствии, 
помогает в изучении нового языка и повы-
шает эффективность функцио нирования 
в качестве студентов7 [6; 8; 27].

При опросе сотрудников вузов на 
тему помощи иностранным студентам 
доминирует вариант о необходимости 
языковой поддержки и интенсификации 
деятельности по преподаванию неродного 
языка [12; 15; 26]. 40,3 % опрошенных 
считают организацию дополнительных 
занятий по языку очень важной. 

При детальном анализе ответов на 
данный вопрос выяснилась разница между 
студентами, проходящими довузовскую 
подготовку (44,7 %), и студентами ос-
новных курсов (32 %). Результаты яв-
ляются очевидными, поскольку комму-
никативная компетентность повышается 
в процессе жизни за рубежом. Проведен-
ный опрос возлагает на администрацию 
принимающих вузов и преподавателей 
ответственность по оптимизации изуче-
ния студентами- иностранцами неродного 
языка. 

В практике поддержки зарубеж-
ных обучающихся популяризирует-
ся идея организации программ сопро-
вождения студентами-волонтерами.  

Т а б л и ц а  3.  Значимость поддерживающих мероприятий для иностранных студентов, %
T a b l e  3.  Importance of supportive activities for international students, %

Ранг / 
Rank

Мероприятие / 
Activity

Очень 
важно / 

Very 
important

Важно / 
Important 

Не очень 
важно / 
Not very 
important 

Точно 
неважно / 

Not 
important 

at all

1 Организация университетом большого коли-
чества мероприятий для иностранных студен-
тов / The university should provide more extra-
curricular activities for international students

60,5 31,9 6,9 0,7

2 Большее количество мероприятий, организу-
емых для иностранных студентов / Providing 
more extracurricular activities for international 
students

59,7 22,2 9,7 8,3

3 Организация мероприятий, чтобы иностран-
ные студенты общались с местными / Activi-
ties to improve interaction between international 
and local students

52,8 29,2 9,7 8,3

4 Организация дополнительных занятий по 
рус скому языку / Additional classes in Russian 
language

40,3 29,2 15,3 15,3

5 Закрепление за каждым иностранным мест-
ного студента, который будет помогать в ре-
шении проблем / Accompanying international 
students with local students to help with day-to-
day problems

30,6 20,9 34,7 13,8

6 Закрепление за каждым иностранным студен-
том преподавателя-куратора, который будет 
помогать в решении проблем / Accompanying 
international students with faculty mentors to 
help them cope with everyday problems

23,6 38,9 29,2 8,3

7 Преподавание специального адаптационного 
курса / Teaching a course on special adaptation

18,5 17,1 34,9 29,5

7 Мариненко О. П. Педагогическая поддержка иностранных студентов на этапе предвузовской подготовки. 
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Несмотря на эффективность подобных 
программ для оптимизации адаптацион-
ных процессов мигрантов [18; 20; 23], 
участники опроса не посчитали дан-
ную процедуру очень результативной:  
30,6 % сочли очень важной, 20,9 % – важ-
ной, 34,7 % – не очень важной, а 13,8 % – 
точно не важной. Вопреки противоречивым 
мнениям, администрации принимающих 
университетов следует учитывать реко-
мендации исследователей и поощрять сту-
дентов-старшекурсников помогать новым 
иностранным обучающимся.

В программы сопровождения ученые 
и практики предлагают включать препода-
вателей-кураторов, задачей которых должны 
стать мониторинг психоэмоционального 
состояния новых студентов, систематиче-
ское наблюдение за возникающими про-
блемами и помощь в преодолении трудно-
стей [8; 23]. А. Перез-Энсинас (Автоном-
ный университет Мадрида) и Р. Аммиган 
(Университет Делавэра, США) отмечают 
эффективность участия преподавателей 
в программах сопровождения студентов 
из-за рубежа и успешного решения ши-
рокого круга адаптационных проблем [6]. 
Однако иностранные студенты не считают 
результативной работу куратора: один из че-
тырех опрошенных иностранных студентов 
(23,6 %) считает очень важным закрепление 
за иностранным студентом преподавателя- 
куратора. 

Наименее популярной поддержива-
ющей процедурой для иностранных уча-
щихся оказалось преподавание специаль-
ного адаптационного курса: 18,5 % считает 
очень важной и 17,1 % – важной. Курсы, где 
изучаются процессы адаптации и аккуль-
турации, виды адаптационных проблем, 
приспособление к жизни за рубежом, не ста-
ли распространенной практикой в работе 
отечественных университетов. Как резуль-
тат, студенты, не знакомые с изучением 
подобного курса, сочли такой вид помощи 
неэффективным.

Потребность иностранных студен-
тов в помощи со стороны преподавате-
лей. Преподаватели, заинтересованные 
в повышении успешности обучения студен-
тов из зарубежных стран, должны понимать 
проблемы, обеспечивать индивидуальный 

подход, поощрять помощь со стороны 
оте чественных студентов и использовать 
другие виды поддержки. Самым важным 
требованием к преподавателям со сто-
роны иностранных студентов является 
необходимость предоставления большего 
количества времени для обдумывания 
и формулирования ответов: 55,6 % ре-
спондентов считают это очень важным 
(табл. 4). Необходимость терпимого от-
ношения к языковой компетентности – 
 основное правило для преподавателя вуза. 
Большинство методических разработок 
по организации работы со студентами 
из-за рубежа предлагают учитывать язы-
ковые и культурные трудности, адаптируя 
учебные задания под возможности обу-
чающихся и терпимо относясь к речевым 
ошибкам [12; 22].

Иностранные студенты предпочитают 
общаться со своими соотечественниками 
и студентами из других стран, поэтому 
избегают взаимодействия с местными 
жителями [4; 19]. Второй по значимости 
вид помощи со стороны преподавателей – 
организация взаимодействия отечествен-
ных и иностранных студентов на заня-
тиях: 45,4 % посчитали очень важным, 
33,6 % – важными. В ряде научных работ 
описывается позитивный опыт проведения 
групповой работы на занятиях с созданием 
международных коллективов, реализации 
межкультурных образовательных проектов, 
организации менторских программ в рамках 
учебной группы [28; 29]. Существующие 
формы работы могут быть использованы 
заинтересованными преподавателями, что 
повысит эффективность обучения студентов 
из-за рубежа.

Следующими по значимости видами 
помощи, ориентированными на препода-
вателей, стали предоставление печатного 
конспекта лекций (очень важным счи-
тают 43,1 % опрошенных), организация 
индивидуальных консультаций (38,9 %), 
использование презентаций во время чте-
ния лекций (37,5 %) и упрощение учебных 
заданий, предназначенных для иностран-
ных учащихся (34,7 %). В зарубежных уни-
верситетах руководством инициирована 
разработка и распространение среди пре-
подавателей специальных рекомендаций 
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по организации занятий, которые нацелены 
на создание поддерживающей образо-
вательной среды вуза с целью сделать 
жизнь студентов из зарубежных стран 
максимально комфортной, а обучение  – 
успешным [24].

В практике использования сопро-
вождения иностранных учащихся от-
дельно выделяется такой механизм, как 
помощь в процессе обучения, когда пре-
подаватель закрепляет за иностранным 
студентом оте чественного [15; 20], что 
стало наименее популярным видом по-
мощи, ориентированным на преподава-
телей: 33,6 % сочло это очень важным.  
Для возможного объяснения полученных 
результатов можно сказать, что половина 
(45,6 %) иностранных студентов обуча-
лись на факультетах довузовской подго-
товки и плохо представляли, как отече-
ственные студенты могут оказать помощь  
в обучении.

Обсуждение и заключение
Результаты проведенного исследова-

ния ранжируют значимость организуемой 
для иностранных студентов деятельности 
и могут быть использованы администра-
цией и заинтересованными сотрудниками 
вузов для совершенствования образова-
тельной среды. У иностранных студентов 
востребованными стали мероприятия, на-
правленные на организацию внеучебного 
времени. Из четырех вариантов ответа, 
среди которых более половины респонден-
тов посчитали очень важными, три связаны 
с потребностью иностранных студентов 
во встречах, посвященных обсуждению 
возникающих проблем, в совместных ме-
роприятиях с отечественными студентами 
и в разнообразии внеучебной деятельности. 
Менее значимыми оказались мероприятия, 
определяющие требования к преподава-
телям: терпимость к недостаточной ком-
муникативной компетентности студентов 

Т а б л и ц а  4.  Значимость поддержки преподавателей для иностранных студентов, %
T a b l e  4.  Importance of faculty support for international students, %

Ранг /
Rank

Мероприятие / 
Activity

Очень 
важно / 

Very 
important

Важно / 
Important 

Не очень 
важно / 
Not very 
important 

Точно 
неважно / 

Not 
important 

at all

1 Предоставление большего количества времени 
для обдумывания и формулирования ответа / Al-
lowing additional time to formulate responses

55,6 37,5 5,6 1,4

2 Организация взаимодействия отечественных 
и иностранных студентов на занятиях / Facili-
tating interaction between local and international 
students in the classroom

45,4 33,6 16,8 4,2

3 Распространение среди иностранных студен-
тов печатного конспекта лекций / Distribution 
of printed lectures to international students  

43,1 25,0 23,6 8,3

4 Организация дополнительных индивидуальных 
консультаций преподавателями / Additional indi-
vidual counseling

38,9 36,1 12,5 12,5

5 Использование презентаций во время лекций / 
Accompanying lectures with visual materials

37,5 36,1 19,4 6,9

6 Использование более легких учебных заданий / 
Streamlining training tasks

34,7 37,5 15,3 12,5

7 Закрепление за каждым иностранным местного 
студента, который будет помогать в учебе / 
Accompanying foreigners with local students 
to help with their studies

33,6 31,7 27,8 6,9
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из-за рубежа, организация взаимодействия 
отечественных и иностранных студентов 
на занятиях, распространение печатного 
конспекта лекций, проведение индивиду-
альных консультаций и др. 

Ограничения исследования. Основным 
ограничением исследования является вы-
борочная совокупность, представленная 
учащимися одного учебного заведения. 
В работе использован сплошной групповой 
опрос, в который вовлечено максимальное 
количество иностранных студентов вуза 
(96 %), а состав выборки идентичен составу 
иностранных студентов в Республике Бе-
ларусь [2]. Данные аргументы позволяют 
экстраполировать результаты проведенного 
исследования на всю генеральную совокуп-
ность и свидетельствовать о достоверности.

Практическая значимость статьи состоит 
в предоставлении рекомендаций админи-
страции и сотрудникам вузов по совершен-
ствованию работы с иностранными студен-
тами и оптимизации образовательной среды 
вуза: инициировать и курировать разработки 
широкого круга мероприятий, предотвраща-
ющих и разрешающих возможные затруд-
нения у обучающихся из зарубежных стран 
для повышения качества образования. 

Дальнейшее изучение проблемы иссле-
дования может быть рассмотрено в направ-
лении анализа эффективности поддержи-
вающих мероприятий у отдельных групп 
студентов, поиске других эффективных 
поддерживающих механизмов, определе-
нии эффективности непопулярных видов 
помощи и др.
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Аннотация
Введение. Уменьшение численности населения Российской Федерации в последние десятилетия про-
исходит за счет продолжающейся естественной убыли и сокращения миграционного прироста. Эти из-
менения приводят к определенным сложностям на рынке труда. Проводимая государством политика по 
достижению демографического оптимума направлена на повышение рождаемости и продолжительности 
жизни населения и увеличение миграционной привлекательности страны пока не дает ожидаемых ре-
зультатов. Средний вариант прогноза численности населения, представленный Росстатом, указывает на 
снижение численности, рост удельного веса населения старше трудоспособного, сокращение доли насе-
ления младше трудоспособного, что впоследствии найдет отражение на численности рабочей силы. Цель 
исследования – проанализировать текущие параметры рабочей силы; изучить образовательную миграцию 
как источник привлечения иностранных выпускников к трудовой деятельности в России.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели в работе изучены текущие параметры рабо-
чей силы, сформулированы выводы по изменениям уровня занятости и безработицы, участия в рабочей 
силе и коэффициента напряженности на рынке труда. Определены действующие нормативные и право-
вые акты, регулирующие трудовую миграцию, в том числе по привлечению высококвалифицированных 
специалистов и удержанию выпускников иностранных государств для работы в Российской Федерации.
Результаты исследования. В результате изучения проводимой государством политики в сфере образова-
ния выявлены меры по расширению доступности рынка образовательных услуг для иностранных студен-
тов. Представлены возможные варианты дальнейшего трудоустройства в российских компаниях и для ра-
боты за рубежом. Изучена проводимая государственная политика основных стран – доноров иностранных 
студентов в нашей стране, а также меры государственного регулирования в Казахстане, Таджикистане, 
Туркменистане и Узбекистане.
Обсуждение и заключение. Материалы исследования могут быть использованы в процессе разработки 
государственной миграционной и образовательной политики, в сфере совершенствования законодатель-
ного регулирования образовательной миграции и последующего привлечения иностранных выпускников 
к трудоустройству в России.

Ключевые слова: образовательная миграция, рабочая сила, страны СНГ, депопуляция, высококвалифици-
рованный специалист, государственное регулирование
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Abstract 
Introduction. The decrease in the population of Russia in recent decades has been caused by ongoing natural 
decline and decrease in migration growth. The government’s policy of increasing the country’s migration attrac-
tiveness has not yet produced the expected results. The average version of the population forecast indicates a de-
crease in the number, an increase in the proportion of the population older than the able-bodied, a decrease in the 
proportion of the population younger than the able-bodied, which will subsequently be reflected in the size of the 
workforce. The purpose of the study is to analyze the current parameters of the labor force; to study educational 
migration as a source of attracting foreign graduates to work in Russia.
Materials and Methods. The paper examines the current parameters of the Russian labor force, and draws 
conclusions on changes in key labor market indicators. The current regulations and legal acts regulating labor 
migration have been identified, including those on attracting highly qualified specialists and retaining graduates 
from foreign countries to work in Russia.
Results. As a result of the study of the state policy in the field of education, measures have been identified to ex-
pand the accessibility of the educational services market in Russia for foreign students. Possible options for their 
further employment in Russian companies and for work abroad are presented. The state policy of the main donor 
countries of foreign students in Russia, as well as government regulation measures in Kazakhstan, Tajikistan, 
Turkmenistan and Uzbekistan, has been studied.
Discussion and Conclusion. The results of this study can be used in the process of developing state migration and 
educational policy, in the field of improving the legislative regulation of educational migration and the subsequent 
attraction of foreign graduates to employment in Russia.
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непрерывный миграционный прирост, ни-
велирующий влияние естественной убыли, 
в период 2009–2018 гг. зарегистрирова-
но увеличение численности населения3.  
В настоящее время в стране вновь просле-
живается депопуляция. Объем естественной 
убыли в период 2020–2022 гг. вырос, мигра-
ционный прирост сократился и не смог ком-
пенсировать естественную убыль населения  
страны (рис. 1).

Введение
На протяжении последних 30 лет, 

начиная с 1993 г., в России наблюдается 
практически непрерывное сокращение 
численности населения (депопуляция) – 
за исключением 1994 г. и периода с 2009 по 
2018 гг.1 Сокращение численности населе-
ния страны происходит за счет естествен-
ной убыли населения: рождается меньше, 
чем умирает2. В 1993–2022 гг. отмечается 

1 Общий прирост населения [Электронный ресурс] // ЕМИСС: государственная статистика.  
URL: https://fedstat.ru/indicator/31272 (дата обращения: 14.10.2023). 

2 Естественный прирост за год [Электронный ресурс] // ЕМИСС: государственная статистика.  
URL: https://fedstat.ru/indicator/31018 (дата обращения: 14.10.2023).

3 Миграционный прирост [Электронный ресурс] // ЕМИСС: государственная статистика. URL: https://
fedstat.ru/indicator/46162 (дата обращения: 14.10.2023).

https://doi.org/10.15507/1991-9468.116.028.202403.347-365
https://fedstat.ru/indicator/31272
https://fedstat.ru/indicator/31018
https://fedstat.ru/indicator/46162
https://fedstat.ru/indicator/46162
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Р и с.  1.  Компоненты изменения общей численности российского населения в 1990–2022 гг., чел.
F i g.  1.  Components of the change in the total population of Russia between 1990–2022, people

Источник: cоставлено авторами на основе данных Единой межведомственной информационно-
статистической системы (ЕМИСС): Общий прирост населения [Электронный ресурс]. URL: https://
fedstat.ru/indicator/31272 (дата обращения: 14.10.2023); Естественный прирост за год [Электронный 
ресурс]. URL: https://fedstat.ru/indicator/31018 (дата обращения: 14.10.2023); Миграционный прирост 
[Электронный ресурс]. URL: https://fedstat.ru/indicator/46162 (дата обращения: 14.10.2023).
Source: Сompiled by the authors based on data from the Unified Interdepartmental Information and Statistical 
System: Total population growth [Electronic resource]. Available at: https://fedstat.ru/indicator/31272 
(accessed 14.10.2023); Natural increase per year [Electronic resource]. Available at: https://fedstat.ru/
indicator/31272 (accessed 14.10.2023); Migration increase [Electronic resource]. Available at: https://
fedstat.ru/indicator/31272 (accessed 14.10.2023).

В России проблеме сокращения чис-
ленности населения и достижения демо-
графического оптимума на уровне фе-
дерального законодательства уделяется 
значительное внимание. В 2007 г. при нят 
закон «О дополнительных мерах госу-  
дарственной поддержки семей, имеющих 
детей», который предусматривает выплату 
материнского капитала семьям, родившим 
второго и последующего детей4. В Указе  
Президента Российской Федерации  

определены основные приоритеты и на-
правления демографической политики 
страны на среднесрочную перспективу5. 

С 2019 г. до конца 2024 г. реализуются на-
циональные проекты, ориентированные на  
сохранение численности населения и под-
держание здоровья6. Для закрепления и рас-
ширения целей национальных прое ктов 
в Указах Президента последних лет содер-
жатся следующие постулаты: «сохранение 
населения, здоровье и благополучие людей»7,  

4 О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей : федер. закон 
от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/24820 (дата обра-
щения: 14.10.2023).

5 О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации : Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 17.05.2012 г. № 606 [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201205070019 (дата обращения: 14.10.2023).

6 Демография : национальный проект [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/info/35559/ 
(дата обращения: 14.10.2023); Здравоохранение : национальный проект [Электронный ресурс].  
URL: http://government.ru/info/35561/ (дата обращения: 14.10.2023).

7 Указ о национальных целях развития России до 2030 г. от 21.07.2020 г. [Электронный ресурс].  
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728 (дата обращения: 14.10.2023).

https://fedstat.ru/indicator/31018
https://fedstat.ru/indicator/46162
https://fedstat.ru/indicator/31272 
https://fedstat.ru/indicator/31272
https://fedstat.ru/indicator/31272
https://fedstat.ru/indicator/31272
https://fedstat.ru/indicator/31272
http://www.kremlin.ru/acts/bank/24820
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201205070019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201205070019
http://government.ru/info/35559/
http://government.ru/info/35561/
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«обеспечение устойчивого роста числен-
ности населения Российской Федерации»8, 
«устойчивый естественный рост числен-
ности и повышение качества жизни насе-
ления»9. Указом Президента утверждены 
«Основы государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценно-
стей». Данный Указ является документом 
стратегического планирования в сфере 
обеспечения национальной безопасно-
сти России, направленным на сбережение 
народа страны и развитие человеческого 
потенциала. 

Таким образом, в указанных выше до-
кументах речь идет об устойчивом росте 
численности населения за счет естествен-
ных процессов. Согласно статистическим 
данным, опубликованным Росстатом10, в по-
следние десятилетия это реализовать не уда-
валось – с 1992 г. до 2022 г., за исключением 
2013 г. и 2014 г., по стране зафиксирована 
естественная убыль населения. Также за 
рассматриваемый период наблюдается 
ежегодный миграционный прирост насе-
ления – численность прибывших на посто-
янное жительство превышает численность 
уехавших из страны. Подобные изменения 
требуют понимания количественных пара-
метров миграционных процессов, а также 
изучения качественных характеристик. 

Регулирование и реализация мигра-
ционной политики осуществляется по-
средством Концепции, принятой Указом 
Президента на период 2019–2025 гг.11  
В документе речь идет о «сохранении 
исторических и культурных связей наро-
дов государств – участников Содружества 
Независимых Государств (СНГ), взаим-
ные безвизовые поездки, учреждение  

Евразийского экономического союза», 
а также о «создании благоприятного режима 
для свободного перемещения обучающих-
ся, научных и педагогических работников 
в целях развития науки, профессионального 
образования, повышения уровня подготовки 
научных кадров и специалистов для отрас-
лей экономики и сферы государственного 
управления Российской Федерации».

Согласно среднему варианту прогноза 
численности населения России, представ-
ленного Росстатом12, в 2036 г., по сравнению 
с текущими значениями 2022 г.13, числен-
ность населения сократится на 3,7 млн чел., 
что составит снижение на 2,5 %. Струк-
тура численности населения по возраст-
ным группам претерпит ряд изменений: 
удельный вес трудоспособного населения 
увеличится с 57,2 % от общей численности 
населения страны до 61,6 % и составит 
в 2036 г. 88,1 млн чел.; население стар-
ше трудоспособного увеличится с 24,0 
до 24,1 % или достигнет 34,5 млн чел.; 
доля населения младше трудоспособного 
сократится с 18,8 до 14,2 % и составит 
20,4 млн чел. Фактические значения чис-
ленности постоянного населения в сред-
нем за 2022 г., по сравнению с прогноз-
ными (средний вариант прогноза), выше 
на 176,8 тыс. чел. (0,12 %). 

В последние годы в стране наблюда-
ется сокращение численности населения 
за счет продолжающейся естественной 
убыли и уменьшение миграционного 
прироста. Активно проводимая государ-
ственная политика по достижению демо-
графического оптимума, направленная на 
увеличение рождаемости и ожидаемой 
продолжительности жизни населения, по-
вышение миграционной привлекательности 

8 Там же.
9 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента Российской Фе-

дерации от 02.07.2021 г. № 400 [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_389271/ (дата обращения: 14.10.2023).

10 Демографический ежегодник России 2021 [Электронный ресурс] // Федеральная служба государствен-
ной статистики : сайт.  URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/B21_16/Main.htm (дата обращения: 14.10.2023).

11 О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 гг. : 
Указ Президента от 31.10.2018 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/58986 (дата обращения: 14.10.2023).

12 Предположительная численность населения [Электронный ресурс] // ЕМИСС: государственная ста-
тистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/36727 (дата обращения: 14.10.2023).

13 Численность постоянного населения в среднем за год [Электронный ресурс] // ЕМИСС: государ-
ственная статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/31556 (дата обращения: 14.10.2023).

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/B21_16/Main.htm
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страны не дает ожидаемых результатов; 
продолжается депопуляция. Средний ва-
риант прогноза численности населения 
указывает на снижение, рост удельного веса 
трудоспособного и старше трудоспособного 
населения, сокращение доли населения 
младше трудоспособного. Подобные транс-
формации найдут отражение в различных 
отраслях и сферах жизни россиян: про-
изводительность и эффективность труда, 
образование и здравоохранение, занятость 
и безработица и др.

Цель исследования – изучить текущее 
состояние рынка труда Российской Феде-
рации и возможность использования об-
разовательной миграции как инструмента 
привлечения иностранных выпускников 
к трудовой деятельности в стране. 

Обзор литературы
Вопросы относительно деятельности 

в России иностранных студентов в рам-
ках образовательного процесса и участия 
на рынке труда нашли отражение в иссле-
дованиях отечественных ученых. В совре-
менных публикациях рассматриваются про-
блемы развития университетов в условиях 
роста объема экспорта международных 
образовательных услуг, трансформации 
образовательной среды с целью привле-
чения иностранных обучающихся, вызо-
вы и риски в контексте геополитических 
изменений [1–3]. Интернационализация 
придает высшему образованию характер 
управляемости процессами глобализации, 
предполагающий построение взаимоотно-
шений между странами, людьми, культу-
рами, институтами и системами, а также 
способствует открытости национальных 
систем высшего образования [4]. Однако 
для успешного функционирования необхо-
дима выработка собственной национальной 
стратегии высшего образования [5]. 

Интернационализация – важный эле-
мент развития государства за счет исполь- 
зования возможностей экономики и рынка 
труда, который позволяет повысить каче-
ство образовательных программ в соот-
ветствии с международными стандартами, 
укрепить репутацию на международном 
уровне и быть конкурентоспособными 
с точки зрения национальной системы 

высшего образования [5]. Взаимозави-
симость между массовизацией и интер-
национализацией высшего образования 
проявляется в интенсивном росте количе-
ства учреждений и обучающихся, а также 
возможности преодоления разрывов между 
системами высшего образования и учреж-
дений. В результате массовая высшая школа 
становится проводником интеграционной 
повестки за счет доступа к обучению ши-
роких слоев населения [6].

Мировая и российская практика внедре-
ния предвузовской подготовки как инстру-
мента адаптации перед началом обучения 
иностранного студента посредством получе-
ния необходимого уровня государственного 
языка и подготовки в учебно-профессио-
нальной среде является начальным звеном 
в экспорте образовательных услуг [7].

Учебная миграция в России за деся-
тилетний период увеличилась в 2,5 раза, 
преимущественно за счет студентов бывших 
республик СССР; существует территориа-
льная дифференциация: лидируют вузы 
Центрального, Северо-Западного и При-
волжского федеральных округов; 97 % ино-
странных студентов обучаются в государ-
ственных вузах; в качестве мероприятий 
по стимулированию учебной миграции 
предлагается создание и поддержание на 
соответствующем уровне специальной ин-
фраструктуры для обучения и проживания 
иностранных студентов, заключение кор-
поративных соглашений с зарубежными 
странами и университетами, а также разра-
ботка специальных программ кредитования 
иностранных студентов [8].

Проблемы глобальной образовательной 
миграции оказывают влияние на все сферы 
жизни общества: иностранные студенты, 
оставаясь после окончания вузов в стране 
обучения, изменяют как демографический, 
так и трудовой потенциал; образование 
является наиболее эффективным сред-
ством «мягкой силы», поскольку позволяет 
распространять политические и культурные 
ценности страны [9]. 

Общее влияние международной об-
разовательной миграции на социально- 
политические и социально-экономические 
процессы сводится к тому, что студенты, 
возвратившиеся после обучения домой,  
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являются «послами доброй воли» стра-
ны-реципиента; если студенты после окон-
чания обучения остаются, страна-реципи-
ент получает работников, на становление 
и воспитание которых не были затрачены 
средства [10].

По мнению отечественных ученых, 
следует обратить внимание на необходи-
мость трансформации университетов под 
влиянием глобализации и выстраивания 
траекторий развития отечественных учреж-
дений в соответствии с некоторой «единой 
европейской моделью», подчеркивая нали-
чие сдерживающих реакций самозащиты 
национальных систем образования [11].

Изучение рынка образовательных ус-
луг для иностранных граждан позволило 
определить ряд направлений. Первое наце-
лено на решение проблемы потребностей 
внутреннего рынка труда, предполагает 
урегулирование внутристрановых вопро-
сов через привлечение иностранных граж-
дан и международный обмен студентами 
с последующей стажировкой [12]. Второе 
направление оценивает образовательную 
иммиграцию как источник объединенных 
в стране иностранных граждан, которые 
могут рассматриваться в качестве высоко-
квалифицированных потенциальных граж-
дан России [13]. 

Дополнительным инструментом социо-
культурной адаптации иностранных студен-
тов являются тьюторы, способствующие 
решению вопросов бытового, учебного, 
организационного характера [14; 15]. 

По результатам анализа экспорта оте-
чественных образовательных услуг в усло-
виях новой реальности выявлено, с одной 
стороны, развитие экспорта образования 
и предоставление возможности обучения 
одаренных иностранных выпускников 
позволит привлечь их к работе на россий-
скую экономику [16]. С другой – решающее 
влияние на намерение об обучении в том 
или ином регионе и университете оказы-
вает перспектива найти работу в период 
обучения [17].

Вовлечение иностранных студентов 
в социокультурную жизнь России, создание 

и удержание на соответствующем уровне 
инфраструктуры, разработка специальных 
программ кредитования и натурализации 
иностранных студентов, а также моти-
вирование к осуществлению жизненной 
стратегии по созданию семьи и рожде-
нию детей поддерживают исследователи 
МГУ им. М. В. Ломоносова [8; 18]. 

Таким образом, текущий обзор научных 
трудов не выявил работ, посвященных иссле-
дованию образовательной миграции как од-
ного из источников привлечения иностран-
ных выпускников к трудовой деятельности 
в России и приумножения рабочей силы 
страны. В настоящем исследовании авторы 
впервые реализуют комплексную оценку 
текущего состояния рынка труда России 
и рассмотрят возможность использования 
образовательной миграции как инструмента 
привлечения иностранных выпускников 
к трудовой деятельности в России.

Материалы и методы
Текущие параметры изменения ра-

бочей силы в России. Под рабочей силой 
с 2017 г. понимаются лица в возрасте от 
15 лет и старше, являющиеся в период про-
ведения выборочного анализа занятыми 
или безработными14. Ранее в исследовании 
учитывались лица в возрасте 15–72 лет.

В период с 2017 по 2022 гг. в России 
наблюдается снижение численности рабо-
чей силы с 76,3 млн чел. до 74,9 млн чел. 
(на 1,8 %): численность занятых сократи-
лась до 72,0 млн чел. (на 0,5 %) в 2022 г., 
а безработных – до 2,95 млн чел. (на 25,7 %). 
Уровень безработицы сократился на 1,3 %. 
Пик безработицы приходится на 2020 г., 
ознаменованный ковидными ограничения-
ми, которые коснулись в первую очередь 
сферу услуг (рис. 2).

При сравнении 2022 г. с 2018 г. за-
фиксировано снижение коэффициента 
напряженности на рынке труда с 2,3 единиц 
до 1,6. Наблюдается уменьшение на 0,7 еди-
ниц отношения среднегодовой численно-
сти безработных к среднегодовому числу 
вакансий, представленных работодателями 
в органы службы занятости населения.

14 Труд и занятость в России. 2021 : стат. сборник. M., 2021. 177 c. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/Trud_2021.pdf (дата обращения: 14.10.2023).

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_2021.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_2021.pdf
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Уровень участия в рабочей силе – 
показатель, характеризующий отноше-
ние численности населения, входящего 
в состав рабочей силы в возрасте 15 лет 
и старше к общему числу населения дан-
ной возрастной группы15. Этот показатель  
в 2017–2022 гг. сократился с 62,8 до 62,3 %, 
т. е. происходит снижение за весь период 
на 0,5 процентных пункта. 

Анализ структуры занятости по уров-
ню образования в России в 2020 г. выявил 
наличие у более 80 % занятого населения 
высшего или среднего профессионального 
образования. В рассматриваемый период 
лиц с высшим образованием было 35,4 %,  
со средним профессиональным (среднее 

звено) – 25,6 % и по программам под-
готовки квалифицированных рабочих 
(служащих) – 19,2 %16. Среди безработ-
ных россиян 63,9 % получили высшее или 
среднее профессиональное образование  
(24,0, 21,0 и 18,9 % соответственно), 26,8 – 
среднее общее образование и 8,7 – основное 
общее образование.

В число занятых в 2020 г. входит 
70,6 млн чел. По пяти наиболее распростра-
ненным видам экономической деятельности 
заняты более 55 % работающего населения 
страны, что соответствует 39,3 млн чел. 
ТОП-5 численности занятых по видам эко-
номической деятельности в 2020 г. в Рос-
сии распределился следующим образом: 

Р и с.  2.  Общая численность безработных в соответствии с методологией Международной организации 
труда (МОТ) и уровень безработицы (по методологии МОТ) в 2017–2022 гг.

F i g.  2.  The total number of unemployed in accordance with the International Labour Organization (ILO) 
methodology and the unemployment rate (according to the ILO methodology) in 2017–2022

Источник: составлено авторами на основе данных ЕМИСС: Уровень безработицы (по методологии 
МОТ) [Электронный ресурс]. URL: https://fedstat.ru/indicator/43062 (дата обращения: 14.10.2023); 
Общая численность безработных в соответствии с методологией МОТ [Электронный ресурс].  
URL: https://fedstat.ru/indicator/33414 (дата обращения: 14.10.2023).
Source: Сompiled by the authors based on data from the Unified Interdepartmental Information and Statistical 
System: Unemployment rate (according to the ILO methodology) [Electronic resource]. Available at: https://
fedstat.ru/indicator/43062 (accessed 14.10.2023); Total number of unemployed according to the ILO 
methodology [Electronic resource]. Available at: https://fedstat.ru/indicator/33414 (accessed 14.10.2023).

15 Там же. 
16 Там же. 

https://fedstat.ru/indicator/43062
https://fedstat.ru/indicator/33414
https://fedstat.ru/indicator/43062
https://fedstat.ru/indicator/43062
https://fedstat.ru/indicator/33414
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1. Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов – 
10,9 млн чел. (15,4 % от общей численности 
занятых).

2. Обрабатывающие производства – 
10,0 млн чел. (14,2 % от общей численно-
сти занятых).

3. Образование – 6,7 млн чел. (9,5 % от 
общей численности занятых).

4. Транспортировка и хранение – 
6,2 млн чел. (8,8 % от общей численности 
занятых).

5. Деятельность в области здравоохра-
нения и социальных услуг – 5,5 млн чел. 
(7,8 % от общей численности занятых).

Анализ числа безработных по про-
должительности поиска работы выявило, 
с одной стороны, увеличение количества 
безработных, с другой – сокращение сред-
него времени поиска работы. В 2017 г. 
продолжительность поиска работы сни-
зилась с 7,6 до 6,3 месяцев в 2020 г. Такие 
изменения стали возможны за счет умень-
шения модального интервала с «12 и бо-
лее месяцев» до «от 1 до 3 месяцев», что 
свидетельствует о более высокой востре-
бованности работников и оперативном 
трудо устройстве. Схожие перемены прои-
зошли и среди обучающихся очной формы 
обучения: увеличение общего числа без-
работных и сокращение среднего времени 
поиска работы.

В период 2019–2021 гг. количество ино-
странцев, получивших разрешительные до-
кументы на работу в России, увеличилось 
с 1,8 до 2,1 млн чел., при этом 2020 г. ха-
рактеризуется снижением до 1,1 млн чел.17 

Практически все иностранные граждане, 
получившие разрешительные документы 
на работу в России – выходцы из стран 
СНГ (95,3–98,0 % от общего числа):  
1,23 млн чел. (58,5 % от общего числа ино-
странных граждан) – граждане Узбекиста-
на, 730 тыс. чел. (34,7 % соответственно) – 

жители Таджикистана. Сог ласно данным 
МВД, за 2022 г. оформлено 32,7 тыс. 
разрешений иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, являющихся 
высококвалифицированными специали-
стами, что на 14,0 тыс. единиц меньше, 
чем в 2021 г.18 Значение рассматривае-
мого показателя в январе – июле 2023 г. 
составило 17,3 тыс. чел., что свидетель-
ствует о снижении на 13,5 % за анало-
гичный период 2022 г. Миграционные 
перемещения высоко квалифицированных 
и научных кадров формируют кадровый 
потенциал России, а учебная миграция 
молодежи выступает в роли источника его  
пополнения [19].

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации на 2024 г. определены 
допустимые значения иностранных работ-
ников по отдельным видам экономической 
деятельности19. Действие данного норма-
тивного акта не распространяется на ино-
странных граждан, временно и постоянно 
проживающих в Российской Федерации, 
которые являются гражданами государств – 
членов Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), на высококвалифицированных 
специалистов, а также членов их семей. 
Таким образом, на законодательном уровне 
закреплены параметры и условия по при-
влечению и удержанию высококвалифици-
рованных специалистов для дальнейшего 
трудоустройства и проживания в России. 
Указанная потребность отражена в рос-
сийском миграционном законодательстве, 
но отсутствует понятие «образовательная 
иммиграция» [20].

Государственная поддержка рын-
ка образовательных услуг России для 
иностранных граждан. Привлечение ино-
странных студентов для обучения в России 
и стимулирование продолжения трудовой 
деятельности на данный момент поддержи-
вается рядом документов: приоритетный 

17 Российский статистический ежегодник [Электронный ресурс] // Федеральная служба государствен-
ной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994 (дата обращения: 14.10.2023).

18 Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации 
за январь – декабрь 2022 г. [Электронный ресурс] // МВД : офиц. сайт. URL: http://government.ru/docs/
all/149685/ (дата обращения: 14.10.2023).

19 Об установлении на 2024 г. допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйству-
ющими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды эконо-
мической деятельности : постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2023 г. № 1511 
[Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/all/149685/ (дата обращения: 14.10.2023).

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994
http://government.ru/docs/all/149685/
http://government.ru/docs/all/149685/
http://government.ru/docs/all/149685/
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проект «Развитие экспортного потенциа-
ла российской системы образования»20, 
«Концепция продвижения российского 
образования на базе представительств 
Россотрудничества за рубежом»21, нацио-
нальный проект «Образование»22, Феде-
ральный прое кт «Россия – привлекательная 
для учебы и работы страна»23 и др. 

В приоритетном проекте «Развитие 
экспортного потенциала российской сис-
темы образования» сформулирована цель 
по повышению удельного веса несырье-
вого экспорта России за счет увеличения 
престижа национального образования на 
мировой арене образовательных услуг. 
Ключевым показателем является число 
иностранных граждан, получающих образо-
вание в России по очной форме. Плановые 
значения численности иностранных обу-
чающихся к 2025 г. должны увеличиться 
до 710,0 тыс. чел., а в 2022 г. составить 
450,0 тыс. чел.24 По данным статистического 
сборника «Индикаторы образования», на 
начало 2021–2022 учебного года в России 
обучаются 22,8 тыс. чел. по программам 
подготовки специалистов среднего звена 
и 324,1 тыс. чел. – по программам бака-
лавриата, специалитета и магистратуры. 
Фактические значения превышают плано-
вые на 102,1 тыс. чел. (на 22,7 %). Данное 
изменение стало возможно за счет проведе-
ния мероприятий проекта: повышение при-
влекательности для иностранных граждан 
программ подготовки в российских образо-
вательных организациях, формирование оп-
тимальных условий среды для нахождения 
иностранных граждан на период обучения 
в России и др.

В мае 2013 г. запущен Проект повыше-
ния конкурентоспособности российских 
университетов среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров25, целью 
которого является основание в стране уни-
верситетов мирового класса, объединяющих 
образование, предпринимательство и инно-
вации, с усовершенствованной инфраструк-
турой для привлечения лучших ученых, 
преподавателей, управленцев и студентов.

Национальный проект «Образование» 
в части Федерального проекта «Экспорт 
образования», реализуемый до 31 декаб-
ря 2024 г., содержит плановые значения 
по трудоустройству иностранных студентов 
в отечественных организациях, включая рос-
сийские компании, находящиеся за рубежом.

Федеральный проект «Россия – при-
влекательная для учебы и работы страна» 
предусматривает создание условий для 
привлечения и закрепления иностранных 
студентов и талантливой молодежи. Среди 
показателей федерального проекта – уве-
личение числа обучающихся иностран-
цев в России до 450 тыс. чел. в 2030 г. 
и повышение численности иностранных 
обуча ющихся, постоянно проживающих 
на территории России, до 50 тыс. чел.  
Для достижения плановых значений 
в 2021 г. разработаны и сформированы 
система отбора талантов и предоставления 
грантов иностранным студентам; программа 
упрощенного оформления вида на житель-
ство высококвалифицированным специа-
листам; общие подходы к системе учета 
и управления миграционными процессами.  
В 2022–2023 гг. работа продолжена и направ-
лена на создание условий для привлечения 

20 Развитие экспортного потенциала российской системы образования : паспорт приоритетного про-
екта от 30.05.2017 г. № 6 [Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/doc/pasport-prioritetnogo-proekta-
razvitie-eksportnogo-potentsiala-rossiiskoi-sistemy-obrazovanija/ (дата обращения: 14.10.2023). 

21 Концепция продвижения российского образования на базе представительств Россотрудничества 
за рубежом : утв. МИД России 27.03.2014 г. [Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/doc/
kontseptsija-prodvizhenija-rossiiskogo-obrazovanija-na-baze-predstavitelstv-rossotrudnichestva-za/ (дата 
обращения: 14.10.2023). 

22 Образование : национальный проект [Электронный ресурс]. URL: https://minobrnauki.gov.ru/files/
NP_Obrazovanie.htm (дата обращения: 14.10.2023).

23 Россия – привлекательная для учебы и работы страна : федер. проект [Электронный ресурс].  
URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/fed_proekt_rossiya_privlekatelnaya_dlya_ucheby_i_
raboty_strana/ (дата обращения: 14.10.2023).

24 Индикаторы образования: 2023 : стат. сборник [Электронный ресурс] / Н. В. Бондаренко [и др.]. 
М. : НИУ ВШЭ, 2023. 432 с. URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/819352620.pdf (дата обращения: 
14.10.2023).

25 Проект 5-100 [Электронный ресурс]. URL: https://5100.itmo.ru/ru/page/11/ (дата обращения: 
14.10.2023).

https://legalacts.ru/doc/pasport-prioritetnogo-proekta-razvitie-eksportnogo-potentsiala-rossiiskoi-sistemy-obrazovanija/
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https://minobrnauki.gov.ru/files/NP_Obrazovanie.htm
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https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/819352620.pdf
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и закрепления иностранных студентов 
и талантливой молодежи: обеспечена 
дея тельность российских педагогических 
работников в иностранных государствах 
(414 чел. в 2022 г. и 621 чел. в 2023 г.); 
оказана грантовая поддержка талантли-
вым иностранным студентам (8,5 тыс. чел. 
в 2021 г. и 9,0 тыс. чел. в 2023 г.). Продол-
жение реализации перечисленных видов 
работ запланировано на 2024 г.: повышение 
числа педагогических работников, осущест-
вляющих трудовую дея тельность за рубе-
жом до 1 035 чел., увеличение грантовой 
поддержки до 10 тыс. чел.

Президент России объявил 2022–2031 гг.  
Десятилетием науки и технологий, в рамках 
которого реализуется инициатива «Науч-
но-популярный туризм»26, основной целью 
которой является привлечение талантливой 
молодежи в сферу исследований и разрабо-
ток, повышение доступности информации 
о достижениях и перспективах российской 
науки, в том числе и через привлечение 
иностранных граждан.

На базе официального сайта Мини-
стерства науки и высшего образования 
Российской Федерации создана информа-
ционная платформа о высшем образова-
нии в России для иностранных граждан, 
на которой представлены сведения об 
образовании и жизни в стране, а также 
актуальные новости. Она направлена на 
привлечение иностранных граждан для 
обучения в России27.

Обобщая действующие в стране меро-
приятия государственной поддержки по 
привлечению иностранных граждан для 
получения образования и последующего 
трудоустройства, можно определить их на-
правленность на стимулирование поступле-
ния в российские образовательные органи-
зации и на расширение позиционирования 
отечественного рынка образовательных 
услуг, в том числе и через конгрессно- 
выставочную деятельность. 

Результаты исследования
Численность иностранных студен-

тов, обучающихся в России. По резуль-
татам изучения динамики численности 
иностранных студентов, обучающихся 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена и высшего образования 
в России в 2010–2011 учебном году и в пе-
риод с 2018–2019 по 2021–2022 учебные 
годы выявлено преобладание студентов, 
обучающихся по программам высшего об-
разования. Более 90 % иностранных граж-
дан, обучающихся в России – студенты 
программ бакалавриата, специалитета или 
магистратуры. За рассматриваемый период 
численность иностранных студентов увели-
чилась на 173,9 тыс. чел.: по программам 
подготовки специалистов среднего звена на 
10,7 тыс. чел., по программам высшего обра-
зования – 163,2 тыс. чел. Данное изменение 
свидетельствует о двукратном увеличении по 
всем категориям до 346,9 тыс. чел. (рис. 3).

Обучение проходит преимуществен-
но в государственных и муниципальных 
организациях – от 81,2 % (2010–2011 учеб-
ный год), до 90,7 % (2020–2021 учебный 
год). Иностранные студенты, выбирая 
образовательную организацию в чужой 
стране, исходят из представительности об-
разовательной организации, известности 
и надежности. По данным социологического 
исследования «Перспективы и проблемы 
обучения иностранных граждан в образова-
тельных организациях высшего образования 
Российской Федерации» выявлено присталь-
ное внимание иностранных обучающихся 
на позиции российских вузов в междуна-
родных и/или национальных рейтингах28. 
Государственным и муниципальным органи-
зациям за счет представительности и боль-
шей надежности легче попасть в различные 
рейтинги, а также выделять дополнительное 
финансирование на рекламу, в том числе 
в рамках конгрессно-выставочной деятель-
ности за рубежом. 

26 Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий : Указ Президента 
Российской Федерации от 25.04.2022 г. № 231 [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/47771 (дата обращения: 14.10.2023).

27 Официальный сайт о высшем образовании в России для иностранных студентов STUDY IN RUSSIA 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.studyinrussia.com/ (дата обращения: 14.10.2023).

28 Обучение иностранных граждан в российских учреждениях высшего образования. М. : ФГАНУ  
«Центр социологических исследований», 2020. 84 с. URL: https://publications.hse.ru/pubs/share/
direct/783615127.pdf (дата обращения: 14.10.2023).
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По программам подготовки специа-
листов среднего звена наблюдается 
увеличение удельного веса иностран-
ных студентов от общей численности 
с 0,6 % (2010–2011 учебный год) до 0,8   
(2020–2021 учебный год). Максимальные 
значения зафиксированы в 2018–2019 учеб- 
ном году – 1,1 %. Такой незаметный прирост 
удельного веса объясняется подготовкой 
специалистов среднего звена, начинаю-
щейся в более раннем возрасте, поскольку 
переезд несовершеннолетнего без сопрово-
ждения родителей невозможен. Отмечается 
ориентированность программ среднего про-
фессионального образования (СПО) на вну-
тренние рынки, подготовка по высокотехно-
логичным профессиям и специальностям, 
создание образовательно- производственных 
центров (кластеров).

По программам бакалавриата, специа-
литета, магистратуры в рассматрива-
емый период удельный вес иностранных 
обучающихся от общей численности 
студентов вырос на 5,6 процентных пункта  
и в 2020–2021 учебном году составил 7,9 %.  

Данные изменения стали возможны за счет 
увеличения доступности информации об об-
учении в России для иностранных студен-
тов; реализации мер по совершенствованию 
миграционного законодательства; увели-
чения числа образовательных программ 
российских университетов, имеющих меж-
дународную аккредитацию; организации 
олимпиад и конкурсов с целью отбора ино-
странных граждан на обучение по квоте 
и иным факторам.

Анализ направления прибытия для 
обучения в Россию иностранных граж-
дан выявил преимущество среди жителей 
стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Юж-
ной Осетии: 72,5 % (2010–2011 учебный 
год) от общего числа иностранных сту-
дентов, обучающихся в России и 64,3 %  
(2021–2022 учебный год) соответственно.  
За рассматриваемый период наблюда-
ется увеличение числа студентов из 
представленных стран до 208,5 тыс. чел. 
в 2021–2022 учебном году или на 
91,8 тыс. чел., при снижении удельного веса 
на 8,2 процентных пункта, что произошло 

 
Р и с.  3.  Динамика численности иностранных студентов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена и высшего образования в России, тыс. чел.
F i g.  3.  Dynamics of the number of foreign students enrolled in training programs for mid-level  

specialists and higher education in Russia, thousand people

Источник: составлено авторами на основе данных статистического сборника Индикаторы 
образования: 2023 : стат. сб. [Электронный ресурс] / Н. В. Бондаренко [и др.]. М. : НИУ ВШЭ, 2023. 
432 с. URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/819352620.pdf (дата обращения: 14.10.2023).
Source: Compiled by the authors based on data from a statistical collection Bondarenko N.V., Varlamova T.A.,  
Gokhberg L.M., Zorina O.A., Kuznetsova V.I., Ozerova O.K., et al. Indicators of Education in the Russian 
Federation: 2023 : Data Book [Electronic resource]. Moscow : HSE; 2023. Available at: https://issek.hse.ru/
mirror/pubs/share/819352620.pdf (accessed 14.10.2023).
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благодаря росту численности студентов 
из стран дальнего зарубежья в 3 раза – 
до  115 тыс. чел. в 2021–2022 учебном году 
или прирост на 77,9 тыс. чел. Удельный вес 
при этом вырос на 12,4 процентных пункта 
от общего числа иностранных студентов, 
об учающихся в России в 2021–2022 учеб- 
ном году и достиг значения 35,5 %.  
Текущие трансформации требуют внима-
ния к этно национальным особенностям 
иностранных студентов, системе мотива-
ции при организации процесса обучения  
и включения в культуру России [21].

Структура иностранных студентов 
из стран СНГ и Балтии, Грузии, Абхазии 
и Южной Осетии, обучающихся по про-
граммам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры в России в 2021–2022 учеб-
ном году распределилась неравномерно. 
Наибольшая доля принадлежит Узбе-
кистану (29,3 %), Казахстану (23,3 %), 
Туркменистану (14,7 %) и Таджикистану 
(11,1 %) – в сумме по четырём странам 
порядка 80 % студентов обучаются 

по программам высшего образования  
в России (рис. 4).

Несмотря на сокращение удельного 
веса иностранных студентов в общей чис-
ленности, основным поставщиком обуча-
ющихся в Россию остаются страны СНГ, 
поскольку являются близкими по социаль-
но-культурному поведению и традициям, 
в отличие от студентов стран дальнего 
зарубежья. Заложенные со времен СССР 
праздники, ценности, устройство общества 
и иные параметры актуальны в большин-
стве стран СНГ. Минимальный языковой 
барьер и близость культурно-бытовых цен-
ностей минимизирует период адаптации 
студентов, за счет чего происходит более 
комфортное включение в коллектив и учеб-
ный процесс. Дальнейшая мотивация к об-
учению и/или подготовке научных и науч-
но-педагогических кадров, привлечению 
к трудовой деятельности в России для 
развития высокотехнологичных отраслей 
и подготовки высококвалифицированных 
специалистов является продолжением 

 
Р и с.  4.  Структура иностранных студентов из стран СНГ и Балтии, Грузии,  

Абхазии и Южной Осетии, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета,  
магистратуры в России в 2021–2022 учебном году, % 

F i g.  4.  Structure of foreign students by citizenship pursuing bachelor degree, Specialist Diploma,  
master degree programs in Russia in the 2021–2022 academic year, %

Источник: составлено авторами на основе данных статистического сборника Индикаторы 
образования: 2023 : стат. сб. [Электронный ресурс] / Н. В. Бондаренко [и др.]. М. : НИУ ВШЭ, 2023. 
432 с. URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/819352620.pdf (дата обращения: 14.10.2023).
Source: Compiled by the authors based on data from the statistical collection Bondarenko N.V.,  
Varlamova T.A., Gokhberg L.M., Zorina O.A., Kuznetsova V.I., Ozerova O.K., et al. Indicators of Education 
in the Russian Federation: 2023 : Data Book [Electronic resource]. Moscow : HSE; 2023. Available at: 
https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/819352620.pdf (accessed 14.10.2023).
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проводимой государственной политики. 
Фактором, предопределяющим высокую 
долю иностранных студентов из государств 
Центральной Азии, является проблема 
доступа к образованию в данных странах 
из-за ограниченности количества мест 
в вузах и роста числа потенциальных аби-
туриентов [22].

После окончания образовательной 
организации больше трети иностранных 
студентов (37,3 %) планируют остаться 
в РФ с целью трудоустройства для при-
обретения профессионального опыта, для 
продолжения обучения или из-за того, что 
считают Россию более динамичной и пер-
спективной29.

Федеральным проектом «Россия – при-
влекательная для учебы и работы страна» 
запланировано достижение следующих 
результатов к 2024 г.: не менее 20 тыс. ино-
странных студентов остались жить и ра-
ботать в России и 300 тыс. иностранных 
работников привлечено дополнительно30.

Вероятность включения иностранных 
студентов в состав рабочей силы Рос-
сии. По оценкам Росстата миграционный 
прирост по среднему варианту прогноза 
на 2035 г. составит 263,6 тыс. чел., что 
в 4,3 раза выше значений 2022 г.31 Необхо-
димо отметить, что прогнозные значения 
рассчитаны по данным за 2019 г. Матери-
алы обновлялись в июне 2020 г. и с тех 
пор не пересчитывались, т. е. в прогно-
зную модель не включены масштабы 
миграционного прироста в последние 
три года, изменявшиеся в диапазоне от 
62,0 тыс. чел. (2022 г.) до 430,0 тыс. чел. 
(2021 г.) За год миграционный при-
рост сократился практически в 7 раз. 
Подобные изменения могут поставить 
под угрозу выполнение федерального 
проекта «Россия – привлекательная для 
учебы и работы страна», а также целевых 
показателей стратегических документов 
развития страны и национальных проек-
тов, направленных на прирост численно-
сти населения. 

Российская Федерация заинтересована 
не только в привлечении иностранных сту-
дентов, но и последующем их удержании 
в стране. По оценкам специалистов из Ин-
ститута демографических исследований 
ФНИСЦ РАН, значительные масштабы 
эмиграции приводят к оттоку человеческого 
капитала из ряда стратегически важных 
регионов России [23].

На данный момент разработаны и при-
няты нормативные и правовые акты, упро-
щающие получение разрешительных мигра-
ционных документов (страны ЕАЭС в них 
не нуждаются). В федеральные проекты 
и стратегии включаются разделы, моти-
вирующие к поступлению в российские 
вузы иностранных абитуриентов из числа 
талантливой молодежи, через предостав-
ление государственных квот на бюджетное 
обеспечение или системы скидок победи-
телям международных олимпиад.

Федеральным проектом «Россия – при-
влекательная для учебы и работы страна» 
предусмотрено привлечение иностран-
ной рабочей силы с учетом потребностей 
российской экономики в трудовых ре-
сурсах32. Для достижения целевых 
показателей запланировано открытие 
центров доиммиграционной подготовки 
в Республике Узбекистан (2022 г.), в Респу-
блике Таджикистан (2023 г.) и Кыргызской 
Республике (2024 г.). Как результат запла-
нировано привлечение дополнительно 
качественных иностранных трудовых ре-
сурсов в 2023 г. – 100 тыс. чел., в 2024 г. – 
300 тыс. чел. и в 2030 г. – 900 тыс. чел. 
В качестве инструментов достижения 
целевых показателей в 2022 г. запуще-
ны 18 сервисов цифровой платформы 
«Единый портал государственных услуг» 
(ЕПГУ) и мобильное приложение для 
иностранцев, на 2024 г. запланировано 
внедрение системы учета и управления 
миграционными процессами.

Страны-доноры, преимущественно 
бы вшие союзные государства, среди ко-
торых лидируют Казахстан, Таджикистан, 

29 Обучение иностранных граждан в российских учреждениях высшего образования.
30 Россия – привлекательная для учебы и работы страна : федер. проект [Электронный ресурс].
31 Миграционный прирост (прогноз) [Электронный ресурс] // ЕМИСС: государственная статистика. 

URL: https://fedstat.ru/indicator/36726 (дата обращения: 14.10.2023).
32 Россия – привлекательная для учебы и работы страна : федер. проект [Электронный ресурс].

https://fedstat.ru/indicator/36726
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Турк менистан и Узбекистан, разрабатыва-
ют собственные программы, направлен-
ные на удержание талантливой молодежи 
в стране и организацию международного 
обмена.

Основным документом, регулирующим 
образовательную миграцию в Республике 
Казахстан, является «Концепция развития 
высшего образования и науки в Республике 
Казахстан на 2023–2029 гг.»33. Речь идет 
о запуске стипендиальной программы для 
иностранных граждан, в том числе для 
лиц казахской диаспоры, не являющихся 
гражданами Республики Казахстан; доступе 
талантливой молодежи к обучению в луч-
ших университетах мира по международной 
стипендии «Болашак»; расширении экс-
портных возможностей казахстанских вузов 
через открытие филиалов за рубежом; созда-
нии Альянса университетов и Альянса сту-
дентов стран Центральной Азии; открытии 
Сетевого университета Совета тюркских 
государств; внедрении онлайн-портала 
Study in Kazakhstan в целях организации 
площадки для получения консультаций 
иностранным студентам. Благодаря реа-
лизации перечисленных мер планируется 
увеличение доли иностранных студентов 
в системе высшего образования от обще-
го количества студентов с 7,1 % (2023 г.) 
до 10,0 % (2029 г.) [24].

Закон Республики Таджикистан об  
Образовании в ст. 45 «Стипендия и дру-
гие денежные выплаты» предусматри-
вает получение стипендии иностран-
ным гражданам, обучающимся согласно 
квотам, выделяемым Правительством 

Республики Таджикистан34. Государство 
имеет тесные связи с Россией в части 
образования [25]. С 2015 г. ежегодно про-
водятся совместные образовательно-про-
светительские экспедиции, увеличивается 
число таджикских студентов, обучающихся 
в российских вузах; открываются фили-
алы российских учебных заведений на 
территории Таджикистана. Минобрнауки 
России на постоянной основе оказыва-
ет поддержку деятельности Российско- 
Таджикского (Славянского) университета 
(РТСУ), который занимает ведущее место 
среди вузов Таджикистана по качеству 
преподавания и уровню подготовки выпу-
скаемых специалистов35. С точки зрения 
Национальной стратегии развития Тад-
жикистана до 2030 г. на 20 % увеличит-
ся число квалифицированных учителей, 
в том числе с помощью международного 
сотрудничества по вопросам подготовки36.

В Республике Туркменистан основ-
ным документом, регулирующим обра-
зовательные процессы, является Закон 
Туркменистана «Об образовании»37, 
где регламентированы принципы госу-
дарственной политики и гарантии прав 
граждан в области образования. В ст. 4 
речь идет об оказании содействия в по-
лучении образования гражданами Тур-
кменистана в иностранных государствах 
посредством предоставления специаль-
ных государственных стипендий, включая 
стипендии для обучения. Наиболее актив-
ное взаимодействие Республики в сфере 
образования на данный момент реализу-
ется с Россией38. На встрече министров 

33 Концепция развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023–2029 гг. : 
постановление Правительства Республики Казахстан от 28.03.2023 г. № 248 [Электронный ресурс].  
URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000248 (дата обращения: 14.10.2023).

34 Об образовании : закон Республики Таджикистан от 06.03.2013 г. № 1095 [Электронный ресурс]. 
URL: https://medical.tnu.tj/wp-content/uploads/2023/03/zakon-respubliki-tadzhikistan-ob-obrazovanii.pdf (дата 
обращения: 14.10.2023).

35 Сотрудничество России и Таджикистана: филиалы российских вузов, совместные экспедиции 
и Славянский Университет [Электронный ресурс] // Минобрнауки : офиц. сайт. URL: https://minobrnauki.
gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/48309/ (дата обращения: 14.10.2023).

36 Национальная стратегия развития Таджикистана на период до 2030 г. [Электронный ресурс]. 
2016. URL: https://medt.tj/documents/main/strategic_national_programm/strategic_national_prog_ru.pdf (дата 
обращения: 14.10.2023).

37 Об образовании : закон Туркменистана, принятый 04.05.2013 г. [Электронный ресурс]. URL: https://
nic.gov.tm/media/uploads/2023/06/14/rnbekv.pdf (дата обращения: 14.10.2023).

38 Россия и Туркмения приняли план совместной работы в сфере высшего образования [Электрон-
ный ресурс] // Минобрнауки : офиц. сайт. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-
ministerstva/61859/ (дата обращения: 14.10.2023).

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000248
https://medical.tnu.tj/wp-content/uploads/2023/03/zakon-respubliki-tadzhikistan-ob-obrazovanii.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/48309/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/48309/
https://medt.tj/documents/main/strategic_national_programm/strategic_national_prog_ru.pdf
https://nic.gov.tm/media/uploads/2023/06/14/rnbekv.pdf
https://nic.gov.tm/media/uploads/2023/06/14/rnbekv.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/61859/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/61859/
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образования (декабрь 2022 г.) обсуждались 
вопросы сотрудничества в сфере высшего 
образования: создание в Туркменистане 
совместного университета, расширение 
сотрудничества в части изучения русского 
языка и др. Итогом встречи стало подпи-
сание сторонами плана мероприятий дея-
тельности российско- туркменской рабочей 
группы на 2022–2023 гг.

Республика Узбекистан разработала 
и приняла концепцию развития системы 
высшего образования до 2030 г.39, кото-
рая предусматривает вовлечение высших 
образовательных учреждений республики 
в международные рейтинги, направлена на 
увеличение числа иностранных граждан, 
обучающихся в Узбекистане. Достижение 
поставленных целей планируется благо-
даря повышению инвестиционной при-
влекательности и конкурентоспособности 
системы высшего образования. К 2030 г. 
планируется увеличить долю иностранных 
студентов до 15,0 % при текущих значе-
ниях 2019 г. в 1,0 % от общего количества 
студентов.

Обсуждение и заключение
В ходе исследования выявлено умень-

шение текущих параметров рабочей силы 
России, а также числа занятых и безработ-
ных. Наблюдается снижение уровня занято-
сти и безработицы, участия в рабочей силе 
и коэффициента напряженности на рынке 
труда, сокращение среднего времени поиска 
работы. Преобладающая часть занятых 
относятся к оптовой и розничной торговле, 
а также обрабатывающим производствам. 
Численность иностранных граждан, по-
лучивших разрешительные документы на 
работу в России увеличивается, большая 
часть из них – жители Узбекистана и Тад-
жикистана. В то же время прослеживается 
снижение числа иностранных граждан, 
являющихся высококвалифицированными 
специалистами. 

Проводимая государством программа по 
расширению доступности рынка образова-
тельных услуг для иностранных студентов 
направлена не только на привлечение 

граждан, особенно талантливой молоде-
жи, но и на удержание их на территории 
страны путем трудоустройства в россий-
ских компаниях, в том числе для работы 
за рубежом.

Проанализирован опыт стран-доноров 
иностранных студентов – преимущественно 
бывшие союзные государства, среди кото-
рых лидируют Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. Изучение теку-
щей системы высшего образования Казах-
стана и Узбекистана позволило определить 
нацеленность на привлечение иностранных 
студентов, в том числе из тюркских госу-
дарств, а также сохранение талантливой 
молодежи в стране. В Таджикистане и Турк-
менистане основные меры направлены на 
повышение качества образования, включая 
международное сотрудничество и обмен, 
посредством формирования совместной 
с Россией программ развития (дорож-
ной карты). 

Таким образом, меры по привлече-
нию иностранных студентов для обуче-
ния в России и последующего удержания 
в стране в качестве высококвалифициро-
ванных специалистов оказывают влияние 
с точки зрения увеличения численности 
иностранных студентов. Однако остаются 
некоторые вопросы, среди которых мож-
но выделить дефицит высококвалифици-
рованных специалистов, опасения самих 
выпускников по дальнейшей социализации 
в стране, а также разработанность методов 
по удержанию иностранных выпускников 
в числе рабочей силы в России. 

Полученные в ходе исследования об-
разовательной миграции как инструмен-
та привлечения иностранных студентов 
на рынок труда России результаты могут 
стать основой государственной мигра-
ционной и образовательной политики, 
а также использованы в качестве обосно-
вания разработки и/или внесения измене-
ний в сфере совершенствования законода-
тельного регулирования образовательной 
миграции и последующего привлечения 
иностранных выпускников к трудоустрой-
ству в России.

39 Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан 
до 2030 г. : Указ Президента Республики Узбекистан от 08.10.2019 г. № УП-5847 [Электронный ресурс]. 
URL: https://lex.uz/ru/docs/4545887 (дата обращения: 14.10.2023).

https://lex.uz/ru/docs/4545887
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Личностные ресурсы психологической 
безопасности студентов, обучающихся на новых 

территориях Российской Федерации
И. А. Баева , Е. Б. Лактионова, И. В. Кондакова, Ю. С. Савенко

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 irinabaeva@mail.ru 
Аннотация
Введение. Состояние психологической безопасности человека определяет его эффективное функциониро-
вание в кризисной ситуации. Значимость данного состояния и его поддержка резко возрастают в социаль-
ной ситуации неопределенности, в которой отсутствует стабильность внешнего окружения и присутствует 
большое число угроз физическому и психическому статусу человека. В настоящее время такая напря-
женная социокультурная ситуация характерна для новых российских территорий. Цель исследования – 
эмпирически обосновать структуру психологической безопасности студентов, обучающихся на новых 
территориях Российской Федерации, и определить личностные ресурсы, поддерживающие это состояние.
Материалы и методы. Выборка исследования составила 1 034 чел., обучающихся на территории Запо-
рожской области. Методики сбора эмпирических данных: опросник субъективного благополучия; индексы 
принятия агрессивного, аддиктивного, самоповреждающего, суицидального, рискованного, делинквент-
ного поведения как нормативного и принятия идей экстремизма, национализма, ксенофобии, фашизма; 
«Шкала социального интеллекта Тромсо»; «Когнитивная регуляция эмоций»; «Индекс жизненного сти-
ля»; показатели, отражающие ценностные ориентации, связанные с жизнью, здоровьем и безопасностью 
человека, ценностные ориентации социального взаимодействия и личностного развития. Для обработки 
данных применялись факторный и множественный регрессионный анализы. 
Результаты исследования. Определена структура психологической безопасности студентов, обучающих-
ся на новых российских территориях, которая состоит из следующих компонентов: субъективное бла-
гополучие, оценка принятия агрессивного, аддиктивного, самоповреждающего и суицидального, риско-
ванного, делинквентного поведения в качестве нормативных, а также идей экстремизма, национализма, 
ксенофобии и фашизма. Доказан состав личностных ресурсов состояния психологической безопасности 
обучающихся в условиях напряженной социокультурной среды. 
Обсуждение и заключение. Выявленные личностные ресурсы психологической безопасности студентов, 
обучающихся на новых территориях Российской Федерации, являются основанием для разработки модели 
психолого-педагогического сопровождения в рамках образовательной организации и создания психологи-
ческих технологий, отвечающих реальным запросам напряженной социокультурной среды.

Ключевые слова: личностные ресурсы, студент, новые территории РФ, психологическая безопасность, ког-
нитивная регуляция эмоций, психологические защиты, ценности
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Abstract
Introduction. The state of a person’s psychological safety determines his/her effective functioning in a crisis si-
tuation. The significance of this state and its support increase sharply in a social situation of uncertainty, in which 
there is no stability of the external environment and there are many threats to the physical and mental status 
of a person. Such a tense sociocultural situation is currently typical for the new territories of the Russian Federa-
tion. The aim of the study is empirical substantiation of the structure of psychological safety of students studying 
in new territories of the Russian Federation, and the identification of personal resources that support this state.
Materials and Methods. The study sample consisted of 1,034 people studying in the Zaporozhye Region.  
Me thods for collecting empirical data: a questionnaire of subjective well-being; indices of acceptance of  
aggressive, addictive, self-harming, suicidal, risky, delinquent behavior as normative and acceptance of the ideas 
of extre mism, nationalism, xenophobia, fascism; “TromsØ Social Intelligence Scale”, “Cognitive Regulation of 
Emotions”, “Life Style Index”; indicators reflecting value orientations related to human life, health and safety, 
value orientations of social interaction and personal development were used. Factor and linear regression analyzes 
were used to process the data.
Results. The structure of psychological safety of students studying in new territories of the Russian Federation 
has been empirically determined. It consists of 7 components: subjective well-being, assessment of the accep-
tance of such forms of behavior as aggressive, addictive, self-harming and suicidal, risky, delinquent as norma-
tive, as well as assessment of acceptance of ideas of extremism, nationalism, xenophobia and fascism. The com-
position of personal resources of the state of students’ psychological safety in a tense sociocultural environment 
has been proven.
Discussion and Conclusion. The identified personal resources of psychological safety of students studying 
in new territories of the Russian Federation are the basis for developing a model of psychological and pedagogical 
support in an educational organization and creating psychological technologies that meet the real needs of a tense 
socio-cultural environment.
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Введение
Состояние психологической безопас-

ности человека является одним из необ-
ходимых условий эффективного функцио-
нирования. Психологическая безопасность 

личности – это психическое состояние, поз-
воляющее сохранять устойчивость в среде  
с определенными параметрами, в том числе 
и с психотравмирующими воздействия-
ми, обеспечивающее сопротивляемость 
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деструктивным внешним и внутренним из-
менениям, которое отражается в пережива-
нии своей защищенности/незащищенности 
в конкретной жизненной ситуации1. Значи-
мость данного состояния и его поддержка 
резко возрастают в социальной ситуации 
неопределенности, в которой отсутствует 
стабильность внешнего окружения и при-
сутствует большое число угроз физиче-
скому и психическому статусу человека. 
В настоящее время такая напряженная 
социокультурная ситуация характерна для 
недавно принятых в состав РФ регионов. 
Сохранение состояния психологической 
безопасности в постоянно меняющихся 
условиях жизнедеятельности связано с мо-
билизацией и развитием всех имеющихся 
индивидуальных ресурсов.

Проживание на территории, гранича-
щей с зоной военных действий, относит-
ся к одной из экстремальных ситуаций, 
для совладания с последствиями кото-
рой требуется значительное количество 
ресурсов. Детство и этап отрочества –  
это период, когда основной задачей раз-
вития выступает накопление и расшире-
ние спектра ресурсов. В младенчестве 
и раннем детстве большинство ресурсов 
являются внешними, ребенок полностью 
зависим от окружающих его взрослых 
или других детей, социальных условий 
жизни. С дошкольного возраста ребенок 
начинает развивать и совершенствовать 
свои внутренние ресурсы, но в нормальных 
условиях опорными остаются внешние ре-
сурсы, а внутренние используются редко. 
На этапе отрочества внешние и внутренние 
ресурсы могут быть использованы в рав-
ной степени, а их применение зависит 
от самого человека, его опыта и оценки 
ситуации. 

Студенты, проживающие на недав-
но присоединенных территориях, прак-
тически весь этап взросления провели 
в условиях военного конфликта. Внешние 
ресурсы в такой ситуации ограничены 
в силу сокращения взаимодействия со 
сверстниками, минимизацией или прекра-
щением социальных контактов с другими 

людьми, концентрацией близких взрослых 
на ситуации выживания. В обстановке 
неопределенности все взаимодействие 
между взрослыми и детьми сводится 
к решению бытовых вопросов, а также 
вопросов выживания, все остальное об-
щение минимизируется либо полностью 
прекращается. Внешние ресурсы пере-
стают выполнять свою роль и становятся 
факторами рис ка или нейтральными, но-
сят дефицитарный характер. В результате 
основной доступной опорой выступают 
внутренние ресурсы, которые достаточно 
ограничены, поскольку обращение к ним 
начинается рано и с высокой частотой, 
когда необходимый объем и содержа-
ние еще не сформированы. В структуре 
личностных ресурсов психологической 
безопасности молодежи произойдут изме-
нения: напряженные условия социальной 
среды потребуют неординарных способов 
совладания, что ставит проблему, связан-
ную с определением личностных ресурсов 
студентов, способствующих сохранению 
состояния психологической безопасности 
в сложных условиях неопределенности 
на новых территориях России.

Актуальность исследования обуслов-
лена тем, что критерии здоровья и без-
опасности человека сегодня выдвигаются 
на первое место как в государственной 
политике, так и в системе образования. 
Поддержание состояния психологической 
безопасности – основная задача образова-
тельной политики РФ с целью сохранения 
психического здоровья подрастающего 
поколения. Ценность безопасности, усво-
енная в образовательной среде, транс-
лируется во взрослую жизнь, определяя 
социально одобряемое и социально ценное 
поведение, устойчивость к негативным 
влияниям в напряженной социокультур-
ной среде. 

Цель исследования – определение лич-
ностных ресурсов, которые поддерживают 
состояние психологической безопасности 
студентов, обучающихся на новых терри-
ториях России; эмпирическое обоснование 
структуры данного состояния. 

1 Баева И. А., Волкова Е. Н., Лактионова Е. Б. Психологическая безопасность образовательной среды: 
развитие личности / под ред. И. А. Баевой. М. : Нестор-История, 2011. 272 с.
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Обзор литературы
Безопасность остается одной из важных 

потребностей в течение жизни человека. 
С рождения ребенку важна не только фи-
зическая безопасность, которая сохраняет 
жизнь и здоровье, но и психологическая, 
связанная с удовлетворением потребностей 
в доверительном взаимодействии, принятии 
и признании собственной ценности и важ-
ности. Экстремальные ситуации содержат 
угрозу и значимо повышают риск наруше-
ния как физической, так и психологической 
безопасности. Одним из наиболее широко 
используемых в исследованиях определе-
ний психологической безопасности по-
стулируется, что это состояние, позволя-
ющее сохранять устойчивость и нормальное 
функционирование в среде с негативными 
социальными воздействиями, сопротивля-
емость данному воздействию [1].

Социокультурная среда на недавно 
принятых в состав РФ территориях но-
сит напряженный характер и содержит 
определенный набор психотравмирующих 
факторов, рисков и угроз, предъявляющих 
особые требования к личностным воз-
можностям человека, на которые влияет 
имеющийся детский опыт. Ее можно от-
нести к одному из видов экстремальных, 
кризисных ситуаций, характеризующихся 
высокими требованиями к адаптивным 
реакциям человека, способным сократить 
или изменить физические, психологиче-
ские ресурсы, адаптационный потенциал 
в целом. Основными факторами напря-
женной среды отмечают психологические, 
психофизиологические и психосоциальные 
нормативно-культурные изменения, объ-
единение которых приводит к повышению 
требований к ресурсам совладания.

Проблема психологической безопас-
ности приобретает все большее значение 
в связи с возрастающими технологически-
ми, информационными и социально-психо-
логическими рисками и угрозами современ-
ного мира, предъявляющими повышенные 
требования к психическому и психологи-
ческому здоровью человека. В настоящее 
время в России и за рубежом опублико-
вано значительное количество работ, по-
священных психическим последствиям 
локальных войн (Чечня, Сирия, Донбасс) 

и террористических актов [2; 3]. Однако 
большинство исследований при изучении 
последствий для гражданского населения, 
оказавшегося в зоне вооруженного кон-
фликта, описывают состояние и послед-
ствия для детей и матерей-беженцев [4; 5]. 
Проанализированные материалы отмечают 
следующие нарушения: посттравматическое 
стрессовое расстройство, когнитивные, 
эмоциональные и поведенческие наруше-
ния, проявляющиеся в снижении уровня 
внимания, памяти и работоспособности [6], 
изменении образа мира, повышении уров-
ня тревожности и появлении различных 
страхов, фобий, неадекватности поведения 
после переезда в безопасные условия [7; 8]. 
Студенты, прожившие весь этап своего 
взросления в условиях военного конфликта, 
будут иметь как сходства, так и отличия 
от детей-беженцев. С одной стороны, обуча-
ющиеся продолжают оставаться в ситуации 
нарушения безопасности, что говорит об от-
сутствии опыта перемещения в безопасное 
место. По мнению исследователей, боль-
шинство военнослужащих (86 %) сумели 
эффективно приспособиться к условиям 
боевых действий и экстремальной обста-
новке жизнедеятельности, что прогнозирует 
высокую вероятность сохранения психиче-
ского здоровья при изменении жизненной 
ситуации [9]. С другой – студенты находятся 
в периоде ранней взрослости, следователь-
но, могут сознательно оказывать влияние 
на собственные ресурсы, их расширение 
и наполнение.

Состояние психологической безопасно-
сти является динамичным образованием, 
структурные составляющие которого зави-
сят от характеристик внешней среды, высту-
пающие как факторы риска, так и защиты 
для внутренних ресурсов человека [10; 11]. 
Во многих исследованиях в качестве ресур-
сов рассматриваются ценностные ориента-
ции [10], которые разнятся в зависимости 
от уровня психологической безопасности 
личности в реальной и виртуальной среде, 
а также являются предикторами жизнестой-
кости для курсантов военных вузов [12]. 
Жизнестойкость и ее компоненты вос-
принимаются интегративным внутренним 
ресурсом психологической безопасности 
как базовый ресурс личности [13; 14]. 
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Особенности эмоциональной сферы 
являются важными ресурсами поддержания 
состояния психологической безопасности. 
Оптимизм помогает детям-беженцам справ-
ляться с предмиграционными семейными 
невзгодами [15], становится основанием 
психологической безопасности и благопо-
лучия для сотрудников МЧС России [11]. 
Страх, наоборот, сопутствует низкому уров-
ню психологической безопасности [16], 
может усиливать стрессовое состояние 
человека, приводящее к появлению новых 
тревог [17]. Эмоциональный интеллект 
взаимосвязан с формами реагирования 
в напряженных ситуациях. Повышение 
уровня эмоционального интеллекта спо-
собствует преобладанию компромисса, 
положительной переоценке самоконтроля 
как способов совладания с трудной ситуа-
цией, и наоборот, низкий уровень способ-
ствует выбору неэффективных стратегий 
совладания [18].

Важное значение для поддержания 
психологической безопасности имеет 
нервно-функциональное состояние как 
интегральная характеристика психическо-
го состояния профессионала в ситуации 
нарушения психологической безопасно-
сти [2]. Психологические защиты личности 
выстраиваются в определенную иерархию, 
которая позволяет человеку адаптироваться 
к разным условиям [19]. Когда эффектив-
ные и/или здоровые стратегии совладания 
с трудными/экстремальными ситуациями не-
возможны или неадекватны, молодежь пред-
почитает неэффективные или нездоровые 
стратегии [20]. В экстремальных ситуациях 
востребованными становятся стратегии, 
малоэффективные в мирное время [21]. 
Главное в таких ситуациях – преодоление 
и выживание с наименьшими потерями для 
физического, а также психологического 
здоровья, а средства для достижения данной 
цели уже являются вторичными.

Доверительные отношения, высокий 
уровень ответственности для сохранения 
возможности нормального обучения пред-
ставлены в качестве внешних ресурсов 
психологической безопасности.

В ситуации неопределенности люди 
теряют контроль над обстоятельствами 
и своим поведением. Это состояние 

растерянности и повышенной тревоги, 
вплоть до страха и отчаяния. Поэтому 
надежный тип привязанности выступает 
как ресурс психологической безопасно-
сти [22], позволяющий сохранять уве-
ренность в себе, в окружающих, строить 
доверительные взаимоотношения без на-
рушения личных границ. В напряженной 
обстановке важно поддерживать высокий 
уровень психологической безопасности, 
что свидетельствует о возможности лю-
дей выражать свое несогласие с другими 
членами группы, не опасаясь негативных 
последствий [23]; отстаивать собственную 
точку зрения, искать верные выходы из 
ситуации, не опасаясь отвержения или иг-
норирования, что позволяет пробовать раз-
ные пути решения возникших трудностей, 
совершать ошибки и исправлять их,  также 
быть уверенным, что часть жизни находится 
под контролем. Безопасное состояние сре-
ды повышает самочувствие безопасности 
личности, и наоборот. Наличие хотя бы 
одного члена в группе с низкой психоло-
гической безопасностью, который считает 
группу психологически безопасной, может 
повысить ее производительность и устой-
чивость [24]. В то же время состояние пси-
хологической безопасности обеспечивает 
выбор наиболее эффективных стратегий 
обеспечения безопасного поведения, что 
приводит к лучшей адаптации в различ-
ных ситуациях, следовательно, повышает 
уровень безопасности среды.

Таким образом, перенесенный в детстве 
опыт столкновения с военными действиями 
имеет множество как непосредственных, 
так и отсроченных последствий. Структура 
ресурсов психологической безопасности 
студентов из новых регионов РФ будет 
отличаться от структуры ресурсов психоло-
гической безопасности студентов основной 
территории страны. 

Психологическое состояние молодежи 
на новых территориях РФ характеризуется 
повышением тревожности, переживанием 
состояния неопределенности, снижением 
ответственности за собственную жизнь, по-
явлением страхов и фобий, низким уровнем 
психологической безопасности, что способ-
ствует увеличению девиантных проявлений 
в поведении. Недостаток поддержки в семье 
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чаще приводит молодежь к данному виду по-
ведения. Особенно это значимо для молодых 
людей, которые чаще, чем девушки, серьезно 
нарушают установленные правила [25], что 
является причиной эмоциональных наруше-
ний, отклонений в психологическом и фи-
зическом здоровье. В безопасности человек 
может развиваться и расти, а в состояниях 
повышенной тревожности и неопределенно-
сти все ресурсы направлены на выживание 
и самосохранение. Отталкиваясь от поло-
жения, что состояние психологической без-
опасности позволяет сохранять устойчивость 
и нормальное функционирование в среде 
с негативными социальными воздействиями, 
а его структурные составляющие зависят 
от характеристик внешней среды, а само 
состояние позволяет сохранять устойчивость 
и нормальное функционирование в среде 
с негативными социальными воздействиями, 
в качестве компонентов будут рассматри-
ваться субъективное благополучие (в связи 
с ограниченностью внешней поддержки) 
и возможность противостоять асоциальным 
идея и формам поведения, которые прово-
цируются внешним воздействием. 

Проведенная аналитическая оценка 
исследований позволила выдвинуть пред-
положение, что структура состояния пси-
хологической безопасности студентов, 
обуча ющихся на новых территориях РФ, 
включает показатели субъективного бла-
гополучия, возможность противостоять 
принятию идей экстремизма, национализма, 
ксенофобии, фашизма; неприятие агрессив-
ного, аддиктивного, самоповреждающего, 
рискованного, делинквентного поведения как 
нормативного. Ресурсами данного состояния 
могут выступать социальный интеллект, не-
которые защитные механизмы, регуляторные 
возможности эмоционального состояния, 
определенные ценностные ориентации. 

Таким образом, несмотря на мно-
гообразие исследований по проблемам 
оценки и поддержания психологиче-
ской безопасности человека, находяще-
гося в среде с негативными социальны-
ми воздействиями, в особых условиях 
проживания, в критической жизненной 
ситуации, остаются нерешенными воп-
росы обеспечения психологической 
жизнеспособности, сопротивляемости 

студентов деструктивному влиянию, лич-
ностное становление которых проходило 
в напряженной социокультурной среде. 
В работе впервые эмпирически определен 
состав личностных ресурсов, поддержива-
ющих состояние психологической безопас-
ности студентов, обучающихся на новых 
территориях РФ, обоснована структура 
данного состояния и методики его оценки.

Материалы и методы
В качестве методологической основы 

исследования использованы средовый и ре-
сурсный подходы. С позиции ресурсного 
подхода можно утверждать, что успешность 
адаптации к напряженным социокультур-
ным условиям определяется рядом факто-
ров, объединяющихся в понятие «ресурсы». 
Принцип «консервации ресурсов» отражает 
способность человека приобретать, сохра-
нять, реконструировать и преумножать ре-
сурсы для поддержания состояния благопо-
лучия и адаптации к психотравмирующим 
факторам среды. Студентам, находящимся 
в особых социо культурных условиях, для 
преодоления вызовов необходимо исполь-
зовать ряд личностных ресурсов, которые 
позволят на поведенческом, когнитивном 
и эмоциональном уровнях преобразовывать 
психотравмирующие факторы и сохранять 
внутреннее состояние безопасности в на-
пряженной внешней среде. 

Гипотезой исследования служило пред-
положение, что когнитивная регуляция эмо-
ций, психологические защиты, социальный 
интеллект и ценностные ориентации явля-
ются личностными ресурсами состояния 
психологической безопасности студентов 
из новых регионов России. 

Для оценки потенциала перечисленных 
личностных особенностей проведен опрос, 
в котором приняли участие 1 034 чел., об-
учающихся на территории Запорожской 
области – 558 (53,97 %) девушек и 476 
(46,03 %) молодых людей. Возраст ре-
спондентов варьируется от 16 лет и стар-
ше: 692 чел. – в возрасте от 16 до 20 лет 
(361 девушка и 331 молодых людей), 
342 чел. – от 20 лет и старше (197 деву-
шек и 145 молодых людей). Для сбора 
эмпирического материала использован ряд 
психодиагностических методик.
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Все респонденты были проинформи-
рованы о цели исследования и выразили 
согласие к сотрудничеству.

Психологическая безопасность сту-
дентов определялась с помощью методи-
ки оценки субъективного благополучия 
(А. Перуэ-Баду, Дж. Мендельсон и Ж. Шиш 
в адаптации М. В. Соколовой)2; оценки 
индексов: принятия агрессивного пове-
дения как нормативного, аддиктивного 
поведения как нормативного, самоповре-
ждающего и суицидального поведения  
как нормативного, рискованного поведения 
как нормативного, принятия делинквент-
ного поведения как нормативного , а также 
идей экстремизма, национализма, ксенофо-
бии, фашизма. Методика оценки индексов 
разработана Федеральным институтом 
оценки качества образования3.

Для оценки личностных ресурсов 
психологической безопасности студентов 
были использованы: «Шкала социального 
интеллекта Тромсо» (The Tromsø Social 
Intelligence Scale Д. Х. Сильвера, М. Марти-
нуссен, Т. И. Даль) в русскоязычной адапта-
ции В. В. Шевелева, А. А. Алексеева, отра-
жающая умение понимать и прогнозировать 
чувства, эмоции собственные и других 
людей, адаптироваться в новых социальных 
условиях и ситуациях [26]; «Когнитивная 
регуляция эмоций» для изучения уровня 
выраженности различных способов ког-
нитивной регуляции эмоций [27]; «Индекс 
жизненного стиля» (Live Style Index, Р. Плут-
чик, Х. Келлерман, Х. Конт, в адаптации 
Л. И. Вассермана и др.), показывающий 
наиболее предпочитаемые обучающимися 
психологические защиты личности4; показа-
тели, отражающие ценностные ориентации, 
связанные с жизнью, здоровьем и без-
опасностью человека (ценности здорового 

образа жизни и ценности безопасного по-
ведения), ценностные ориентации социаль-
ного взаимодействия (семейные ценности) 
и личностного развития (ценности труда 
и образования, профессиональной ориенти-
рованности, ориентированности на научное 
познание), разработанные Федеральным 
институтом оценки качества образования 
и адаптированные для обучающихся вузов 
и колледжей5.

Для обработки данных использова-
лись методы математической статистики: 
факторный анализ с применением метода 
главных компонент и множественный ре-
грессионный анализ методом шагового 
отбора, методы описательной статистики. 
Расчеты проводились с использованием 
программного обеспечения IBM SPSS 
Statistics 26.

Результаты исследования
Определение интегрального пока-

зателя психологической безопасности 
студентов. В ходе теоретического анализа 
определена структура психологической 
безопасности студентов, обучающихся 
на новых территориях РФ, состоящая 
из 7 компонентов: субъективное благо-
получие, оценка принятия таких форм 
поведения, как агрессивное, аддиктив-
ное, самоповреждающее и суицидальное, 
рискованное, делинквентное в качестве 
нормативных, а также способность про-
тивостоять принятию идей экстремизма, 
национализма, ксенофобии и фашизма. 
Для получения интегрального показателя 
психологической безопасности приме-
нен факторный анализ, осуществленный 
методом главных компонент (табл. 1). 
Проведена факторизация показателей, 
входящих в установленную с помощью 

2 Соколова М. В. Шкала субъективного благополучия. Ярославль : Научно-производственный центр 
«Психодиагностика», 1996. 17 с. 

3 Опросник ценностных ориентаций [Электронный ресурс] // Оценка воспитательного потенциала 
общеобразовательных организаций на основе мониторинга сформированности ценностных ориентаций 
обучающихся. Отчет. 2022. URL: https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/Оценка%20воспитатель-
ного%20потенциала%20ОО_.pdf (дата обращения: 04.05.2024). 

4 Психологическая диагностика индекса жизненного стиля : пособие для психологов и врачей / 
Л. И. Вассерман [и др.]. СПб. : НИПНИ им. Бехтерева, 2005. 53 с. URL: https://bigenc.ru/b/psikhologicheskaia-
diagnosti-ee65c4 (дата обращения: 04.05.2024).

5 Опросник ценностных ориентаций [Электронный ресурс] // Оценка воспитательного потенциала 
общеобразовательных организаций на основе мониторинга сформированности ценностных ориентаций 
обучающихся. Отчет. 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/Оценка%20воспитательного%20потенциала%20ОО_.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/Оценка%20воспитательного%20потенциала%20ОО_.pdf
https://bigenc.ru/b/psikhologicheskaia-diagnosti-ee65c4
https://bigenc.ru/b/psikhologicheskaia-diagnosti-ee65c4
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теоретического анализа структуру 
психологической безопасности студен-
тов: субъективного благополучия (общий 
балл методики оценки субъективного 
благополучия), оценок принятия таких 
форм поведения, как агрессивное, ад-
диктивное, самоповреждающее и суи-
цидальное, рискованное, делинквентное 
в качестве нормативных, а также спо-
собность противостоять принятию идей 
экстремизма, национализма, ксенофобии 
и фашизма, полученных с помощью ме-
тодики оценки индексов. Переменные 
преобразованы в Z-шкалу, поскольку вы-
ражены в шкалах с разными значениями. 

В результате применения критерия Кай-
зера выявлено, что собственные значения 
только первого фактора больше единицы 
(λ1 = 2,971). Выделение одного фактора 
для данной модели является оптималь-
ным, что подтверждается критерием от-
сеивания Кеттела. Мера адекватности 
выборки Кайзера – Майера – Олкина 
(0,835), а также критерий сферичности 
Бартлетта (χ2 = 1532,213; ρ < 0,001) по-
зволяют сделать вывод о возможности 
объединения показателей психологиче-
ской безопасности При этом полученная 
факторная модель описывает 42,43 % 
исходной информации.

Т а б л и ц а  1.  Факторная структура психологической безопасности студентов, обучающихся 
на недавно принятых в состав РФ территориях
T a b l e  1.  The factor structure of psychological safety of students studying in territories recently 
accepted to the Russian Federation

Компоненты психологической безопасности / 
Components of psychological safety

Факторные нагрузки / 
Factor loadings

Субъективное благополучие / Subjective well-being 0,362
Принятие агрессивного поведения как нормативного / Acceptance 
of  aggressive behavior as normative 

0,629

Принятие аддиктивного поведения как нормативного / Acceptance 
of addictive behavior as normative

0,707

Принятие самоповреждающего поведения как нормативного / 
Acceptance of self-harming behavior as normative

0,601

Принятие рискованного поведения как нормативного / Accepting 
risky behavior as normative

0,705

Принятие делинквентного поведения как нормативного / Acceptance 
of delinquent behavior as normative

0,757

Принятие идей экстремизма, национализма, ксенофобии и фашиз-
ма / Acceptance of ideas of extremism, nationalism, xenophobia and 
fascism

0,716

Характеристики факторной модели / 
Characteristics of the factor model

Числовые значения 
характеристик / 

Numerical values of characteristics

Мера адекватности выборки Кайзера – Майера – Олкина / Kaiser–
Meyer–Olkin measure of sampling adequacy

0,835

Критерий сферичности Бартлетта / Bartlett’s test of sphericity

Примерная Хи-квадрат / Approximate chi-square 1532,213
Число степеней свободы / Degree of freedom 21

Значимость / Signification 0,000
Процент дисперсии, описываемый фактором / Percentage of variance 
described by the factor

42,43 %

Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами на основании математико- 
статистической обработки эмпирических данных.
Source: Hereinafter in this article all tables compiled by the authors based on mathematical and statistical 
processing of empirical data.
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Интегральный показатель психологиче-
ской безопасности установлен для каждого 
опрошенного путем сохранения значений 
факторов как новых переменных методом 
регрессии. В таблице 2 представлены ко-
эффициенты значений фактора, которые 
использовались для вычисления интеграль-
ного показателя психологической безопас-
ности как линейной комбинации данных 
коэффициентов и исходных переменных.

В результате построения факторной 
модели выявлены положительные фактор-
ные нагрузки для всех структурных ком-
понентов психологической безопасности, 
что говорит об их положительной связи 
с интегральным показателем психологиче-
ской безопасности. Исходя из специфики 
интерпретации данных, полученных с по-
мощью методики оценки субъективного 
благополучия, более высоким числовым 
показателям соответствует более низкий 
уровень исследуемого феномена. На осно-
вании процедурных особенностей постро-
ения факторной модели, более высоким 
числовым интегральным показателям со-
ответствует более низкий уровень психо-
логической безопасности.

Показатели принятия девиантных форм 
поведения в качестве нормативных и оценка 
принятия идей экстремизма, национализма, 
ксенофобии и фашизма обладают больши-
ми факторными нагрузками (0,601–0,757), 
чем субъективное благополучие (0,362). 
Следовательно, субъективное благопо-
лучие в меньшей степени взаимосвязано 
с полученным интегральным показателем 
психологической безопасности.

Эмпирическое обоснование ресурсов 
психологической безопасности. Для эм-
пирического доказательства определен-
ных ресурсов состояния психологической 
безопасности осуществлен регрессионный 
анализ методом шагового отбора и по-
строена регрессионная модель (табл. 2). 
В качестве зависимой переменной рассма-
тривался «Интегральный показатель пси-
хологической безопасности», полученный 
в результате сохранения факторных оценок 
в качестве новой переменной методом ре-
грессии. Предикторами в регрессионной 
модели выступают ценностные ориента-
ции студентов (методика оценки индексов 

ценностных ориентаций); типы когнитив-
ной регуляции эмоций (методика «Когни-
тивная регуляция эмоций»); компоненты 
социального интеллекта (методика «Шкала 
социального интеллекта Тромсо») и пси-
хологические защиты (методика «Индекс 
жизненного стиля»).

В результате проведенного множествен-
ного регрессионного анализа определены 
ресурсы психологической безопасности 
студентов, обучающихся в особых социо-
культурных условиях (R2  = 0,462; F = 74,98; 
ρ < 0,001).. В качестве ресурсов психоло-
гической безопасности выступают сфор-
мированность ценностных ориентаций: 
«профессиональная ориентированность» 
(β = −0,095; ρ < 0,001) и «семейные ценно-
сти» (β = −0,082; ρ < 0,001); положительно 
влияют на психологическую безопасность 
типы когнитивной регуляции эмоций: руми-
нации (β = −0,02; ρ < 0,05) и перефокусиров-
ка на планирование (β = −0,015; ρ < 0,001); 
ресурсом являются социальные навыки 
(β = −0,012; ρ < 0,01), а также такой вид 
психологической защиты как реактивное 
образование (β = −0,027; ρ < 0,01). 

Исходя из полученной регрессион-
ной модели, негативно влияют на пси-
хологическую безопасность студентов 
поддержка ценностей «безопасное по-
ведение» (β = 0,148; ρ < 0,001), а также 
«труд и образование» (β = 0,08; ρ < 0,001); 
катастрофизация (β = 0,042; ρ < 0,001) 
и обвинение других (β = 0,037; ρ < 0,001) 
как типы эмоциональной регуляции; заме-
щение (β = 0,098; ρ < 0,001) и подавление 
(β = 0,051; ρ < 0,001) как виды психологи-
ческих защит. 

Проведенная процедура обработки эм-
пирических данных позволила определить 
ряд личностных образований и характери-
стик в качестве ресурсов, поддерживающих 
состояние психологической безопасности 
студентов, обучающихся в условиях напря-
женной социальной среды, характерных 
для новых регионов России. Сформиро-
ванность ценностей «профессиональная 
ориентированность» и «семейные ценно-
сти» являются ресурсами психологической 
безопасности. Первая связана с умень-
шением вероятности принятия студента-
ми, определившими направление своей 
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Т а б л и ц а  2.  Личностные ресурсы состояния психологической безопасности студентов 
из новых регионов России
T a b l e  2.  Personal resources of psychological safety of students from new regions of Russia

Ресурсы / Resources β ρ R2 F
Ценностные ориентации / Values-based orientations

0,462   74,98
ρ ≤ 0,001

Безопасное поведение / Safe behavior 0,148 0,000
Семейные ценности / Family values –0,082 0,000
Профессиональная ориентированность / 
Professional orientation –0,095 0,000

Труд и образование / Work and education 0,080 0,000
Типы когнитивной регуляции эмоций / Types of emotion’s cognitive regulation

Катастрофизация / Catastrophizing 0,042 0,000
Перефокусировка на планирование / Refocusing 
on planning –0,015 0,000

Обвинение других / Blaming others 0,037 0,000
Руминации / Rumination –0,020 0,024

Социальный интеллект / Social intelligence
Социальные навыки / Social skills –0,012 0,002

Психологические защиты / Psychological defenses
Замещение / Displacement 0,098 0,000
Подавление / Repression 0,051 0,000
Реактивное образование / Reaction formation –0,027 0,004

Примечания: β – стандартизированные коэффициенты; ρ – значимость; R2 – коэффициент детермина-
ции; F – F-статистика.
Notes: β – standardized coefficients; ρ – significance; R2 – coefficient of determination; F – F-value.

будущей профессиональной подготовки, 
девиантных форм поведения в качестве 
нормативных и наличием более высокого 
уровня субъективного благополучия, так 
как на данный момент они находятся в ор-
ганизованной образовательной среде, ко-
торая способна давать чувство социальной 
поддержки и определенной социальной 
стабильности. Вторая указывает на осоз-
нание значимости поддержки от членов 
семьи как внешнего ресурса, который про-
должает осуществлять помощь в условиях 
дефицита и блокировки других социальных 
ресурсов. Семейные ценности связывают 
жизнь нескольких поколений, обеспечива-
ют определенное чувство устойчивости, 
а также дают возможности для професси-
онального роста. На основе публикаций 
психологической безопасности в экстре-
мальных ситуациях установлено, что чув-
ство сплоченности выступает в качестве 
важного ресурса преодоления экстре-
мальных ситуаций, а высокие показатели 
психологической безопасности личности 

связаны со стремлением использовать 
социальные и семейные ресурсы [28]. 

Перефокусировка на планирование 
как тип когнитивной регуляции эмоций 
является ресурсом психологической без-
опасности студентов. Полученный ре-
зультат согласуется с данными о том, что 
более успешно справляются с экстре-
мальными условиями жизнедеятельности 
те, кто ставит перед собой цели на будущее 
и планируют пути их достижения [29]. 
Это позволяет установить определенный 
контроль над собственной жизнью, вне-
сти в нее порядок и прогнозируемость. 
В исследованиях ряда авторов доказано, 
что студенты с высокими показателями 
самоорганизации чувствуют себя более 
субъективно благополучными в стрессо-
генной ситуации, чем испытуемые с низ-
кими показателями самоорганизации [30]. 
Обучающиеся, которые составляют план 
действий, с целью справиться с вызовами 
напряженной среды, лучше сохраняют 
состояние психологической безопасности.  
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Руминации, а именно фиксация, сосредото-
чение на мыслях и чувствах как еще один 
механизм эмоциональной регуляции также 
выступает в качестве ресурса психологи-
ческой безопасности студентов. Данный 
регуляторный механизм принято относить 
к деструктивным стратегиям совладания, 
однако в напряженных условиях соци-
альной среды сосредоточение на мыслях 
носит конструктивный характер и может 
быть направлено на внутреннее решение 
проблемы, в частности на составление 
плана действий. В дефицитарной ресурсной 
ситуации оно основывается на поддержке 
состояния психологической безопасности 
человека.

Ресурсом психологической безопас-
ности студентов, обучающихся на недав-
но принятых в состав РФ территориях, 
являются социальные навыки, которые 
позволяют адаптироваться к новым со-
циальным ситуациям. Вывод согласуется 
с данными других исследований, посвя-
щенных психологическому состоянию 
людей, проживающих в особых условиях 
жизнедеятельности. Коммуникативные 
навыки позволяют преодолевать стресс 
в условиях военного конфликта [31].  
Ф. Махамид, Г. Веронезе, Д. Бдиер доказа-
ли, что чувство общности, достигающееся 
через успешное применение социальных 
навыков, выступает в качестве фактора за-
щиты от травматических переживаний [32]. 

Защитный механизм как реактивное 
образование, позволяющее студентам за-
мещать тревожные мысли и негативные 
эмоции на противоположные, является 
ресурсом психологической безопасности. 
Если в случае нормативных социальных 
условий такой механизм считается некон-
структивным, то в условиях психотравма-
тичной, напряженной среды выполняет 
позитивную защитную функцию и способ-
ствует обеспечиванию состояния психоло-
гической безопасности личности.

Длительное воздействие психотрав-
мирующих ситуаций на психологическое 
состояние студентов обуславливает необ-
ходимость использования пассивных форм 
совладания, а именно механизмов психо-
логической защиты, для снижения уровня 
психоэмоционального напряжения. В связи 

с экстремальными условиями социо-
культурной среды противоположные эмо-
ции и мысли позволяют студентам лучше 
адаптироваться к психотравмирующей си-
туации. Внешняя среда является настолько 
психотравмирующей, что необходимо «ис-
казить восприятие» вызывающих тревогу 
событий и заменить на противоположные 
для создания убежденности в безопасности.

Проведенное исследование позволило 
определить личностные характеристики, ко-
торые негативно воздействуют на состояние 
психологической безопасности молодежи, 
обучающейся на новых территориях РФ.

Такие ценности как «безопасное поведе-
ние», «труд и образование», отрицательно 
влияют на психологическую безопасность 
студентов. Полученную причинно-след-
ственную связь можно объяснить высокой 
значимостью безопасного поведения для че-
ловека, детерминирующей повышение 
потребности в безопасности, а условия 
проживания блокируют ее удовлетворе-
ние. В публикациях ученых установлено, 
что у юношей и девушек 17–19 лет, а также 
у мужчин и женщин в возрасте 19–35 лет, 
проживающих в условиях вооруженного 
конфликта, не удовлетворена потребность 
в безопасности [33]. Сложность удовлет-
ворения данной необходимости в особых 
социокультурных условиях вызывает фру-
страцию и, соответственно, нарушение 
состояния психологической безопасности. 
Содержание понятия «безопасное поведе-
ние» значимо отличается в обычных и экс-
тремальных условиях жизнедеятельности, 
что порождает внутриличностный конфликт 
или состояние когнитивного диссонанса. 
Аналогичная ситуация с отношением к тру-
ду и образованию как к значимой ценности: 
психотравмирующие условия среды препят-
ствуют эффективной реализации учебной 
и трудовой деятельности, мешают возмож-
ности выстроить перспективу дальнейшего 
обучения и трудовой активности. Одним 
из значимых направлений психологической 
и социальной поддержки становится уста-
новление жизненных и профессиональных 
перспектив молодого поколения, помощь 
в определении профессиональных воз-
можностей и карьерного роста, несмотря 
на сложные социальные условия. 
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Доказано негативное влияние на пси-
хологическую безопасность студентов 
катастрофизации и обвинения других как 
способов когнитивной регуляции эмоций. 
В исследованиях установлена отрица-
тельная взаимосвязь катастрофизации 
с адаптацией [27]. Преувеличение значи-
мости деструктивных последствий вызовов 
напряженной социокультурной среды при-
водит к аффективным состояниям, что не 
позволяет студентам адаптивно реагировать 
на них и сохранять состояние психологи-
ческой безопасности в сложных условиях 
жизнедеятельности. Обвинение других 
как еще один тип когнитивной регуляции 
эмоций отрицательно влияет на состояние 
психологической безопасности студен-
тов. Убежденность человека в виновно-
сти других в негативных событиях может 
ухудшать надежность межличностного 
взаимодействия и истощает собственные 
личностные ресурсы. Ненависть к другим 
за реальные или мнимые поступки препят-
ствует эффективному развитию ресурсов 
для преодоления стресса, возникающего 
вследствие нахождения в зоне военного 
конфликта [31].

Виды психологических защит «заме-
щение» и «подавление» определены как 
негативно влияющие на состояние пси-
хологической безопасности студенческой 
молодежи. Замещение, осуществляемое 
через разрядку негативных эмоций на дос-
тупные и неопасные объекты, реализуется 
посредством девиантных форм поведения, 
что негативно воздействует на состояние 
психологической безопасности. Отрица-
тельно влияет и подавление, поскольку 
вытесненная сторона психотравмирующей 
ситуации вызывает эмоциональное напря-
жение, которое воспринимается как внешне 
немотивированная тревога. Подавление 
позволяет человеку почувствовать облег-
чение посредством стирания из памяти 
информации о травмирующих событиях. 
Однако в условиях длительного военного 
конфликта и повторяющихся травматиче-
ских событий данная способность может 
быть нарушена, что приводит к значитель-
ному ухудшению психоэмоционального 
состояния человека и резкому повышению 
уровня тревожности [34].

Особый интерес представляют резуль-
таты, свидетельствующие о выступлении 
некоторых деструктивных стратегий совла-
дания в качестве ресурсов психологической 
безопасности. В своей работе австралий-
ские ученые Х  М. Столлман, Д. Бодекен, 
Д. Ф. Херменс, Д. Эйзенберг отметили, 
что студентами используются нездоровые 
стратегии совладания в ситуациях, ког-
да здоровые стратегии неадекватны или 
недоступны [20]. Избегание, имеющее 
положительную взаимосвязь с некоторыми 
механизмами психологической защиты, 
относится к адекватной стратегии совлада-
ния в условиях активных боевых действий, 
поскольку более продуктивные стили совла-
дания выступают в качестве эффективных, 
когда человек способен самостоятельно воз-
действовать на психотравмирующие фак-
торы среды и, таким образом, справляться 
с психоэмоциональным напряжением [21]. 
Принятое в психологии определение не-
которых стратегий совладания в качестве 
деструктивных, является некорректным 
для среды, на психотравмирующие факто-
ры которой человек повлиять не способен. 
В рамках настоящего исследования доказа-
но, что реактивное образование и румина-
ции позволяют студентам сохранять состо-
яние психологической безопасности, при 
этом в условиях нормативной социальной 
ситуа ции характеризуются как деструк-
тивные или препятствующие позитивному 
личностному развитию. Большинство по-
зитивных ресурсов формируется в периоды 
безопасности, когда человек переживает 
удовлетворенность собственной жизнью 
и позицией в социальном мире [5–7], что 
было до недавнего времени практически 
«заблокировано» для современных студен-
тов новых территорий России.

Обсуждение и заключение
Результаты данного исследования рас-

крывают особенности личностных ресурсов 
состояния психологической безопасности 
человека, находящегося в особых усло-
виях жизнедеятельности. Подтверждает-
ся значимость психологического анали-
за возможностей человека в соединении 
с особенностями социальной ситуации. 
Эмпирически доказана структура состояния 
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психологической безопасности студентов, 
обучающихся на новых территориях РФ, 
а также состав и содержание ресурсов, 
поддерживающих данное состояние. 

Структура психологической безопасно-
сти состоит из 7 компонентов: субъективное 
благополучие, оценка принятия таких форм 
поведения, как агрессивное, аддиктивное, 
самоповреждающее и суицидальное, ри-
скованное, делинквентное в качестве нор-
мативных, а также оценка принятия идей 
экстремизма, национализма, ксенофобии 
и фашизма. Основными личностными ресур-
сами студентов являются сформированность 
ценностных ориентаций («профессиональ-
ная ориентированность» и «семейные ценно-
сти»), типы когнитивной регуляции эмоций 
(руминации и перефокусировка на планиро-
вание), социальные навыки и реактивное об-
разование как вид психологической защиты. 
Негативное воздействие на психологическую 
безопасность студентов оказывают поддерж-
ка ценностей «безопасного поведения», 
«труда и образования»; катастрофизация 
и обвинение других как типы эмоциональ-
ной регуляции; замещение и подавление как 
виды психологических защит.

Психологическая безопасность лично-
сти может рассматриваться как значимое 
условие устойчивости и сопротивля-
емости человека негативным воздей-
ствиям социальной среды. Выявленные 
личностные ресурсы психологической 
безопасности студентов, обучающихся 
на новых территориях России, становятся 
основанием для разработки модели пси-
холого-педагогического сопровождения 
в рамках образовательной организации 
и создания психологических технологий 
поддержки личностного и профессиональ-
ного развития, отвечающих реальным 
запросам напряженной социокультурной 
среды.

Перспективами проведенной работы 
является поиск личностных и социаль-
но-психологических ресурсов, а также 
рассмотрение психологической безопас-
ности образовательной среды в качестве 
значимого внешнего ресурса для студен-
ческой молодежи. Важным представляется 
реализация сравнительного анализа ресур-
сов психологической безопасности совре-
менной студенческой молодежи из разных 
регионов России.
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Инклюзивные диспозиции и компетенции 
педагогов общеобразовательных организаций: 

проблемы взаимосвязи
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университет им. А. И. Герцена, 
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Аннотация
Введение. Диверсификация образования детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществляющая-
ся на основе инклюзивной образовательной парадигмы, актуализировала задачи формирования и развития 
инклюзивных компетенций у педагогов общеобразовательных организаций. Эти компетенции должны 
рассматриваться в их связи с инклюзивными диспозициями педагога как смысловыми структурами его лич-
ности. Проблема взаимосвязи инклюзивных диспозиций и компетенций педагогов до настоящего времени 
в эмпирической плоскости не анализировалась. Цель исследования – установление характера взаимосвязи 
инклюзивных диспозиций и компетенций педагогов общеобразовательных организаций. 
Материалы и методы. Исследование реализовано в русле типологического подхода к инклюзивным 
диспозициям педагогов. В качестве респондентов выступили 759 учителей начальной и средней школы 
и педагогов дополнительного образования из 7 федеральных округов России. Использовались авторские 
диагностические методики – ситуационный профессиональный тест сформированности инклюзивных 
компетенций педагога и методика самоидентификации инклюзивных диспозиций педагога.
Результаты исследования. Материалы исследования свидетельствуют о том, что между педагогами, ха-
рактеризующимися различными типами инклюзивных диспозиций, обнаруживаются достоверные различия 
применительно ко всем основным инклюзивным компетенциям. В наименьшей степени они сформированы 
у педагогов с выраженными отрицающей и скептической инклюзивными диспозициями, причем отрицающая 
диспозиция выступает в качестве предиктора недоразвития инклюзивных компетенций педагогов, тогда 
как связи поддерживающей и аналитической инклюзивных диспозиций с инклюзивными компетенциями 
педагогов являются достоверными, но недостаточными.
Обсуждение и заключение. Проведенное исследование обогащает представления о сущности профессио-
нально-личностной готовности педагогов к инклюзивному образованию. Полученные результаты указы-
вают на необходимость проведения целенаправленной работы по формированию и коррекции смыслов 
профессиональной деятельности педагога в условиях инклюзии, что требует их учета при проектировании 
инклюзивно ориентированных программ повышения квалификации педагогов.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивные 
диспозиции педагогов, инклюзивные компетенции педагогов, типологический подход, педагоги общеоб-
разовательных организаций
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Abstract
Introduction. Diversification of education of children with special needs, carried out on the basis of the inclusive 
educational paradigm, actualized the tasks of formation and development of inclusive competencies of teachers 
in general educational organizations. These competencies, however, should be considered in their connection with 
inclusive dispositions of a teacher as meaning structures of his/her personality. But the problem of interrelation 
of inclusive dispositions and teachers’ competences has not been empirically developed so far. Establishing the 
nature of the relationship between inclusive dispositions and competences of teachers of general education or-
ganizations was the purpose of the study, which was implemented in the context of the typological approach to 
inclusive dispositions of teachers and the materials of which are presented in the paper.
Materials and Methods. The study surveyed 759 primary, secondary, and supplementary education teachers 
from 7 federal districts of Russia. The authors employed diagnostic methods, including a situational professional 
test for evaluating the development of inclusive competencies in teachers, as well as a self-identification question-
naire for determining a teacher’s inclusive dispositions.
Results. The materials of the study show that there are reliable differences between teachers characterized by dif-
ferent types of inclusive dispositions with regard to all basic inclusive competencies. Least of all they are formed 
among teachers with pronounced negative and skeptical inclusive dispositions, with the negative disposition 
acting as a predictor of underdevelopment of teachers’ inclusive competencies, while the links of supportive and 
analytical inclusive dispositions with teachers’ inclusive competencies are weak, although reliable.
Discussion and Conclusion. The study, augmented by newly obtained empirical data, enhances understanding of 
the professional and personal readiness of teachers for inclusive education. Its findings underscore the necessity 
of focused efforts to shape and refine the perceptions of a teacher’s professional activities within inclusive set-
tings. This necessitates their integration into the development of professional training programs geared towards 
inclusion for teachers.

Keywords: inclusive education, children with disabilities, inclusive dispositions of teachers, inclusive competen-
cies of teachers, typological approach, teachers of general education organizations
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Введение
Диверсификация образования детей 

с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), осуществляющаяся в русле 
инклюзивной образовательной парадиг-
мы и охватывающая все институциональ-
ные уровни образования – от отдельно-
го класса или школы до национальных 
образовательных систем в целом [1; 2], 

закономерно об условила становление прин-
ципиально нового – инклюзивного – обра-
зовательного ландшафта1 [3]. Однако в ходе 
имплементации инклюзии обнаруживается 
ряд противоречий, и одно связано с несоот-
ветствием имеющихся у школьных педаго-
гов компетенций потребностям внедрения 
и реализации инклюзивных образователь-
ных практик [4; 5].

1 Raheem K. Assessing the Landscape of Inclusive Education in Nigeria. A Study on Teachers’ Awareness 
and School Suitability. Munich : GRIN Verlag, 2024. 13 p. URL: https://www.grin.com/document/1437153 (дата 
обращения: 20.01.2024); Dreher W., Reich K. Inklusive Bildungslandschaft: ein Niemandsland – dennoch: Ver-
such einer Kartografie // Inklusive Bildungsprozesse ; ed by A. Platte, S. Seitz, K. Terfloth. Bad Heilbrunn : Klink-
hardt Verlag, 2006. P. 81–89. URL: http://www.uni-koeln.de/hf/konstrukt/reich_works/aufsatze/reich_55.pdf  
(дата обращения: 22.01.2024).

mailto:v.kantor@mail.ru
https://doi.org/10.15507/1991-9468.116.028.202403.384-399
https://doi.org/10.15507/1991-9468.116.028.202403.384-399
https://www.grin.com/document/1437153
http://www.uni-koeln.de/hf/konstrukt/reich_works/aufsatze/reich_55.pdf
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В данном контексте формирование 
и развитие инклюзивных компетенций 
у действующих педагогов общеобразова-
тельных организаций приобретает ключевое 
значение. Предметом экспериментального 
изучения становится наличный уровень 
сформированности инклюзивных компетен-
ций у школьных педагогов [6; 7], а также 
факторы и предикторы развития следующих 
компетенций: климат в педагогическом 
коллективе школы [8], профессиональные 
компетенции учителя в целом, личностные 
качества, профессионально-демографиче-
ские характеристики [9].

Ю. В. Сенько, М. Н. Фроловская 
и В. Г. Шкунов отмечают, что «ограни-
ченность традиционного представления 
о компетентности обнаруживается сразу 
же, как только мы входим в пространство 
смыслов профессиональной деятельности 
педагога (выделено нами. – Aвт.)» [10]; 
формирование и развитие инклюзивных 
компетенций педагогов не может рассма-
триваться вне их связи с соответствую-
щими смысловыми структурами лич-
ности. Поскольку в качестве подобных 
структур, генерирующих личностные 
смыслы профессиональной дея тельности, 
выступают профессиональные диспози-
ции [11], постольку применительно к ком-
петентностному обеспечению професси-
онально-педагогической деятельности 
в условиях инклюзии речь должна идти 
об инклюзивных диспозициях педагога, 
являющихся неотъемлемой составляю-
щей или содержательным компонентом 
его профессиональных диспозиций в це-
лом [12]. При этом обнаруживаются раз-
личные типы инклюзивных диспозиций 
педагогов [13].

Проблема взаимосвязи инклюзивных 
диспозиций и компетенций педагогов об-
щеобразовательных организаций в эмпири-
ческой плоскости до настоящего времени 
не разрабатывалась. Близкими по содер-
жанию к понятию диспозиции выступают 
термины «установка», «аттитюд» и «от-
ношение» [11]; при экспериментальном 
изучении соответствующих профессиональ-
но-личностных характеристик школьных 
педагогов как субъектов инклюзивного об-
разования детей с ОВЗ указанные понятия 

также не анализировались в аспекте их 
взаимосвязи с инклюзивными компетен-
циями [14–16].

В итоге обедняются представления 
о механизмах формирования и развития 
инклюзивных компетенций педагогов.

Данное исследование направлено на 
восполнение указанного пробела. Его цель 
заключалась в том, чтобы в русле типоло-
гического подхода к инклюзивным диспо-
зициям педагогов общеобразовательных 
организаций изучить характер их взаи-
мосвязи с инклюзивными компетенциями.

Обзор литературы
Представление об учителе инклюзивной 

школы как о субъекте профессионально- 
педагогической деятельности, призванном 
воплощать качественно новый тип про-
фессионализма в сфере образования [17], 
актуализирует профессионально-личност-
ные аспекты работы педагога в условиях 
инклюзии.

О. М. Хомутова и С. В. Сарычев в дан-
ном контексте акцентируют внимание на 
той профессионально-личностной характе-
ристике педагога, которую они определяют, 
как сформированность социальных устано-
вок на совместную (учебную) деятельность 
с обучающимися с ОВЗ. При этом в методо-
логическом плане выстраиваемую систему 
представлений ученые базируют в том чис-
ле на диспозиционной концепции личности 
В. А. Ядова [18]. Тем самым определяется 
диспозиционный подход к рассмотрению 
профессионально-личностного статуса пе-
дагога инклюзивного образования.

Диспозиционный подход продуктивно 
реализуется в различных по своей направ-
ленности теоретико-экспериментальных ис-
следованиях, целевой группой которых вы-
ступают педагоги разных категорий [19–21]. 
Разработка проблематики диспозиций при-
менительно к деятельности педагога име-
ет давние и глубокие традиции [22]. Аме-
риканские ученые Л. Г. Кац и Дж. Д. Ратс 
положили начало реализации дискурса, 
связывающего диспозиции со становлением 
учительских компетенций [23].

В разрезе инклюзивного образования 
данный дискурс, определяющий возмож-
ность и перспективность комбинированной 
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опоры на диспозиционный и компетент-
ностный подходы к личности педагога 
как профессионала, приобретает осо-
бую актуальность, поскольку речь долж-
на идти об инклюзивных диспозициях 
и инклюзивных компетенциях педагога, 
а компетентностное обеспечение играет 
ключевую роль в имплементации инклю-
зии: «Компетентность учителей, – отме-
чают немецкие исследователи Л. Кюлькер 
и К. Греш, – считается важным условием 
успеха школьной инклюзии, и в то же время 
к учителям предъявляются новые требова-
ния» [24]. Развитие инклюзивных диспози-
ций является результатом их формирования 
у будущего педагога в процессе освоения 
профессии и дериватом собственной лич-
ностной активности уже практикующего 
педагога [13], а овладение инклюзивными 
компетенциями должно происходить не 
только в рамках получения педагогического 
образования [25], но и в условиях реальной 
профессиональной деятельности, непо-
средственно в той общеобразовательной 
организации, где педагоги работают2.

Таким образом, анализ диады «инклю-
зивные диспозиции педагога – инклюзив-
ные компетенции педагога» в аспекте 
имеющихся взаимосвязей приобретает 
важное значение с точки зрения дальнейше-
го углубления представлений о специфике 
профессионально-личностной детермина-
ции деятельности педагога, реализующего 
инклюзивное образование детей с ОВЗ. 
В рамках подобного изучения должно 
учитываться многообразие инклюзивных 
диспозиций педагогов, проявляющееся 
в наличии четырех типов обобщенных 
инклюзивных диспозиций – поддержи-
вающей, скептической, отрицающей 
и аналитической, которые определяются 
в результате факторизации соответству-
ющих первичных диспозиций: аналити-
ческой, детоцентрированной, личностно- 
ориентированной, мировоззренческой, 
системоцентрированной, скептической, 
негативной и индифферентной [13].

Материалы и методы
В рамках эмпирического исследова-

ния в качестве респондентов на основе 
добровольного информированного согласия 
выступили 759 педагогов общеобразователь-
ных организаций (59 мужчин и 700 жен-
щин) в возрасте от 20 до 70 лет (средний 
возраст – 44 года, стандартное отклоне-
ние – 12,5 лет). Состав выборки включал 
234 учителя начальной школы, 412 учителей 
средней школы и 113 педагогов дополни-
тельного образования. 44,1 % участников 
исследования имели профессиональный 
стаж свыше 20 лет, 21,2 % – стаж до 5 лет, 
17,7 % – стаж от 11 до 20 лет, 17,0 % – 
стаж от 6 до 10 лет. Опытом работы в ус-
ловиях инклюзии обладали 408 педагогов  
(53,8 % участников исследования).

География исследования охватывала 
7 федеральных округов Российской Феде-
рации: Северо-Западный (67,6 % респон-
дентов), Южный (9,6 %), Центральный 
(9,5 %), Приволжский (6,2 %), Уральский 
(3,6 %), Сибирский (2,0 %) и Дальнево-
сточный (1,5 %). 

В работе использовались две взаимо-
дополняющие авторские диагностиче-
ские методики, представленные в виде 
онлайн-формы Яндекс – ситуационный 
профессиональный тест сформированности 
инклюзивных компетенций педагога и ме-
тодика самоидентификации инклюзивных 
диспозиций педагога.

Первый диагностический инструмент 
предназначен для определения общего 
уровня компетентностного обеспечения 
деятельности педагога в условиях инклю-
зии в разрезе пяти соответствующих инте-
гральных компетенций, связанных с орга-
низацией инклюзивного образовательного 
процесса, индивидуально-ориентированно-
го образовательного маршрута обучающе-
гося с ОВЗ, сопровождением обучающих-
ся с ОВЗ, их психолого-педагогической 
поддержкой а также с содержательными 
и инструментальными знаниями по работе 
с ними. 

2 Криводонова Ю. Е. Особенности формирования инклюзивных компетенций у педагогов в рамках 
общеобразовательной организации // Инновационные направления социально-гуманитарных исследова-
ний : сборник научных трудов по материалам Междунар. науч.-практ. конф. 12 февраля 2020 г. Белго-
род : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2020. С. 58–61. URL: https://apni.ru/
article/337-osobennosti-formirovaniya-inklyuzivnikh-kompet (дата обращения: 26.01.2024).

https://apni.ru/article/337-osobennosti-formirovaniya-inklyuzivnikh-kompet
https://apni.ru/article/337-osobennosti-formirovaniya-inklyuzivnikh-kompet
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Тест объединяет 25 ситуационных 
задач, которые отражают проблемные 
ситуации, возникающие в инклюзивной 
образовательной практике. Инклюзивные 
компетенции педагога оцениваются как 
сформированные при выборе 75 % и более 
правильных вариантов разрешения пред-
ложенных ситуаций, как сформированные 
лишь частично – при выборе свыше 50 %, 
но менее 75 % правильных вариантов, как 
несформированные – при выборе менее 
50 % правильных вариантов3. 

Второй диагностический инструмент – 
методика самоидентификации инклюзив-
ных диспозиций педагога – основывается 
на 8 психологических портретах педагогов, 
воплощающих каждый из 8 типов их пер-
вичных инклюзивных диспозиций [13]. 
Респондентам предлагалось с опорой на 
6-балльную шкалу Ликерта (1 – совершен-
но не похоже; 6 – очень похоже) оценить 
степень собственного сходства с этими пор-
третами («самооценка») и сходства с ними 
большинства педагогов («отраженная оцен-
ка»). Также анализировались и 4 вторичные 
инклюзивные диспозиции [13]. 

В дополнение к обозначенным мето-
дикам участникам опроса предлагалось 
ответить на ряд вопросов относительно их 
профессионального опыта и социально-де-
мографических характеристик.

Для проведения математико-стати-
стической обработки данных использо-
вались сравнительный анализ с приме-
нением критерия χ2 Пирсона на основе 
распределения общей выборки на группы 
с различным уровнем сформированности 
инклюзивных компетенций, корреляци-
онный анализ с применением коэффици-
ента корреляции Спирмена, пошаговый 
регрессионный анализ. Все статисти-
ческие расчеты выполнены с помощью 
программы Statistica 8.0.

Результаты исследования
Материалы проведенного эмпири-

ческого исследования свидетельствуют 
о том, что на фоне недостаточного уровня 

сформированности инклюзивных компе-
тенций у педагогов общеобразовательных 
организаций наблюдается его соотношение 
со степенью выраженности у этих педагогов 
тех или иных инклюзивных диспозиций.

Согласно полученным результатам 
у 29,5 % педагогов инклюзивные компе-
тенции не сформированы вовсе, у 48,3 % – 
сформированы лишь частично, и только 
у 22,2 % респондентов они предстают 
как сформированные. При этом наиболее 
симметричное распределение педагогов 
с различным уровнем сформированности 
инклюзивных компетенций обнаруживается 
среди учителей средней школы: у 45,3 % 
из них инклюзивные компетенции сфор-
мированы частично, остальные в прак-
тически равных долях – 27,2 % и 27,5 % 
соответственно – демонстрируют либо не-
сформированность, либо, напротив, высо-
кую степень сформированности инклюзив-
ных компетенций. Среди респондентов из 
числа учителей начальной школы высокая 
степень сформированности инклюзивных 
компетенций фиксируется только у 14,5 %, 
а среди педагогов дополнительного обра-
зования – лишь у 18,6 %. 

В то же время обнаружились достовер-
ные различия между педагогами разных 
категорий применительно к интегральным 
инклюзивным компетенциям, связанным 
с организацией инклюзивного образо-
вательного процесса в целом (χ2 = 10,4; 
p = 0,006), сопровождением обучающихся 
с ОВЗ (χ2 = 12,2; p = 0,002) и индивидуаль-
но-ориентированного маршрута для таких 
обучающихся (χ2 = 14,9; p = 0,0006): если 
в контексте организации процесса и сопро-
вождения более высокие показатели про-
демонстрировали учителя средней школы, 
то в плане индивидуализации обучения 
ребенка с ОВЗ – педагоги дополнительного 
образования. Учителя начальной шко-
лы характеризуются редуцированными 
показателями в данных аспектах. Приме-
нительно к интегральным инклюзивным 
компетенциям, лежащим в плоскости со-
держательных и инструментальных знаний, 

3 Ситуационный профессиональный тест как инструмент диагностики уровня сформированности 
инклюзивных профессиональных компетенций педагогов / В. З. Кантор [и др.] // Психолого-педагогиче-
ское сопровождение образовательного процесса обучающихся разного возраста : моногр. СПб. : Ленин-
градский государственный университет им. А. С. Пушкина, 2022. С. 178–201. EDN: CUPXRQ 

https://www.elibrary.ru/CUPXRQ 
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касающихся обучения детей с ОВЗ, и оказа-
ния психолого-педагогической поддержки 
в процессе обучения, значимые различия 
между педагогами разных категорий не 
обнаруживаются. 

Результаты сравнительного анализа 
свидетельствуют о дифференциации выра-
женности у педагогов инклюзивных диспо-
зиций в зависимости от уровня сформиро-
ванности у них инклюзивных компетенций 
(табл. 1). В аспекте самооценки обнаружи-
вается возрастание выраженности инклю-
зивных диспозиций, несущих позитивные 
смыслы, по мере повышения уровня сфор-
мированности у педагогов инклюзивных 
компетенций. Речь идет о диспозициях, 
связанных с ориентацией на расширение 
возможностей обучения и социализации де-
тей с ОВЗ (детоцентрированная диспози-
ция), признанием инклюзии как императива 
современного общества (мировоззренческая 
диспозиция), пониманием инклюзии в кон-
тексте развития личности обучающихся 
(личностно-ориентированная диспозиция), 
представлением об инклюзии как ресурсе 
совершенствования системы образования 

(системоцентрированная диспозиция), 
и ориентацией на анализ возможностей 
и ограничений в имплементации инклюзии 
(аналитическая диспозиция).

Применительно к инклюзивным диспо-
зициям, характеризующимся проявлением 
либо скепсиса по отношению к инклюзив-
ному образованию (скептическая диспо-
зиция), либо активного неприятия такого 
образования (негативная диспозиция), 
либо безразличия к нему (индифферентная 
диспозиция), наблюдается обратная тен-
денция: они в наибольшей степени выра-
жены у педагогов с несформированными 
инклюзивными компетенциями. 

Относительно отраженной оценки выра-
женности инклюзивных диспозиций, обнару-
живающейся в оценках педагогами представ-
ленности этих диспозиций в педагогическом 
сообществе, различия нивелируются, и со-
ответствующие оценки педагогов приобре-
тают сходство. Независимо от уровня сфор-
мированности инклюзивных компетенций 
педагоги отмечают меньшую выраженность 
детоцентрированной и системоцентрирован-
ной инклюзивных диспозиций у своих коллег.  

Т а б л и ц а  1.  Выраженность инклюзивных диспозиций в группах педагогов с различным 
уровнем сформированности инклюзивных диспозиций
T a b l e  1.  Inclusive dispositions in groups of teachers with different levels of formedness of 
inclusive dispositions

Инклюзивные диспозиции / 
Inclusive dispositions

Я / Self Большинство педагогов /  
Most of teachers

M / Me
χ2

M / Me
χ2

1 2 3 1 2 3

Детоцентрированная / Child-
centered

4,0/4 4,1/4 4,5/5 4,9** 3,7/4 3,8/4 3,9/4 17,2

Мировоззренческая / Worldview 3,9/4 4,2/4 4,5/5 5,5** 3,9/4 3,9/4 4,1/4 19,1*

Индифферентная / Indifferent 3,5/4 2,5/2 2,1/2 14,6*** 3,6/4 2,9/2 2,7/2 47,0***

Аналитическая / Analytical 4,1/4 4,5/5 4,5/5 5,2** 3,9/4 4,3/4 4,3/4 27,8**

Негативная / Negative 3,8/4 2,9/2 2,2/2 7,2*** 3,8/4 3,3/3 2,8/2 40,2***

Личностно-ориентированная / 
Personality-oriented

3,8/4 4,0/4 4,6/5 9,7*** 3,7/4 3,7/4 4,0/4 22,9*

Скептическая / Sceptical 4,4/4 4,0/4 3,6/4 1,0*** 4,3/4 4,0/4 3,7/4 20,2*

Системоцентрированная / 
System-centered

4,0/4 4,1/4 4,3/4 21,2* 4,0/4 3,9/4 4,1/4 18,2

Примечания: M – среднее; Me – медиана; 1 – низкий уровень; 2 – средний уровень; 3 – высокий 
уровень; χ2 – критерий Пирсона; * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
Notes: M – mean; Me – median; 1 – low; 2 – middle; 3 – high; χ2 – Pearson’s chi-square test; * – p < 0,05; 
** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами.
Source: Hereinafter in this article all tables were drawn up by the authors.
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В то же время в оценках представленности 
в профессиональном сообществе негативно 
ориентированных инклюзивных диспо-
зиций имеются существенные различия: 
респонденты с несформированными инклю-
зивными компетенциями относят подобные 
диспозиции основной массе других педа-
гогов в большей степени, чем те, у кого эти 
компетенции сформированы в полной мере 
или хотя бы частично.

Анализ вторичных инклюзивных дис-
позиций и их связи с инклюзивными компе-
тенциями педагогов общеобразовательных 
организаций позволил не только установить 
характер распределения педагогов по типам 
вторичных диспозиций в их соотнесенности 
с уровнем сформированности инклюзивных 
компетенций, но и обнаружить смешанные 
типы инклюзивных диспозиций: смешан-
ную положительную и смешанную отрица-
тельную. Они зафиксированы у педагогов, 
в равной степени идентифицированных 
с поддерживающей и аналитической диспо-
зициями, и со скептической, и отрицающей 
диспозициями.

В выявленном распределении наблю-
даются достоверные различия среди педа-
гогов с разным уровнем сформированно-
сти инклюзивных компетенций (χ2 = 53,2; 
p < 0,001).

У педагогов с низким уровнем сфор-
мированности инклюзивных компетенций 
наиболее часто отмечаются скептическая 
(34,6 %), поддерживающая (19,8 %) и ана-
литическая (18,1 %) инклюзивные дис-
позиции. Педагогам именно этой группы 
чаще остальных присущи отрицающая 
(9,9 %) и смешанная отрицательная (13,7 %) 
диспозиции. Бо́льшая же часть педагогов 
с низким уровнем сформированности 
инклюзивных компетенций (58,2 %) ха-
рактеризуются диспозициями, определя-
ющими скорее неготовность включаться 
в инклюзивный образовательный процесс, 
что вполне закономерно в контексте ранее 
выявлявшейся связи данных типов инклю-
зивных диспозиций с параметрами отноше-
ния педагогов к инклюзии [26]. Среди педа-
гогов со сформированными инклюзивными 
компетенциями суммарно доминируют 
те, кого отличают аналитическая (36,5 %) 
и поддерживающая (30,8 %) инклюзивные 

диспозиции. Аналитическая диспозиция 
(33,8 %) преобладает у педагогов, инклю-
зивные компетенции которых сформиро-
ваны лишь частично, тогда как поддержи-
вающая (23,2 %) и скептическая (22,1 %) 
инклюзивные диспозиции проявляются 
практически в равной степени. Смешанная 
отрицательная диспозиция обнаружива-
ется у 12,4 % педагогов данной группы. 
В целом доминирующими у педагогов вне 
зависимости от уровня сформированности 
инклюзивных компетенций являются анали-
тическая, поддерживающая и скептическая 
инклюзивные диспозиции. 

В разрезе отдельных интегральных 
инклюзивных компетенций по результатам 
сравнительного анализа (рис. 1) между 
педагогами, характеризующимися различ-
ными типами инклюзивных диспозиций, 
обнаруживаются достоверные различия 
(при p ≤ 0,01 %) применительно к каждой 
подобной компетенции: работа с обучаю-
щимися с ОВЗ (χ2 = 27,7), поддержка обу-
чающихся с ОВЗ (χ2 = 26,3); организация 
инклюзивного образовательного процесса 
в целом (χ2 = 27,9), психолого-педагогиче-
ское сопровождение обучающихся с ОВЗ 
(χ2 = 22,4) и организация индивидуаль-
но-ориентированного образовательного 
маршрута (χ2 = 22,5). Высокий уровень 
сформированности всех интегральных 
инклюзивных компетенций, кроме ком-
петенции в области психолого-педаго-
гического сопровождения детей с ОВЗ, 
наблюдается у педагогов, имеющих сме-
шанную положительную диспозицию, что 
указывает на потенциальную значимость 
сочетания аналитической и поддержива-
ющей диспозиций педагога как условия 
развития его инклюзивных компетенций. 
Данное обстоятельство приобретает прин-
ципиальную важность – такие педагоги 
проявляют максимальную успешность 
в решении задач индивидуализации об-
учения ребенка с ОВЗ.

В наименьшей степени все интегральные 
инклюзивные компетенции сформированы 
у педагогов, характеризующихся отрица-
ющей инклюзивной диспозицией. Если 
с профессиональными задачами, которые 
связаны с организацией инклюзивного 
образовательного процесса и решение 
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которых возможно на основе определенных 
регламентов и нормативов, такие педагоги 
справляются, то задачи, требующие реали-
зации индивидуального подхода к обучению 
ребенка с ОВЗ, вызывают у них предельное 
напряжение. Это касается и педагогов, про-
являющих скептическую диспозицию, хотя 
они и отличаются более высоким уровнем 
сформированности компетенций в сфере 
сопровождения обучающихся с ОВЗ и ор-
ганизации инклюзивного образовательного 
процесса. В то же время педагоги, харак-
теризующиеся поддерживающей, анали-
тической и смешанной положительной 
диспозициями, имели менее благоприят-
ный статус в аспекте сформированности 
компетенций, лежащих в плоскости содер-
жательных и инструментальных знаний, 
которые обеспечивают имплементацию 
инклюзии.

С точки зрения взаимосвязи вторичных 
инклюзивных диспозиций и инклюзив-
ных компетенций педагогов зафиксиро-
ваны достоверные обратные связи между 
всеми интегральными инклюзивными 
компетенциями педагогов и отрицающей 
инклюзивной диспозицией (табл. 2). Данная 
диспозиция обнаруживается у педагогов, 
не имеющих опыта работы в условиях 
инклюзии.

Отрицающая инклюзивная диспозиция 
выступает барьером к принятию инклю-
зии как нормы современного образования. 

Педагоги, для которых характерна подобная 
диспозиция, формируют устойчивые преду-
беждения по отношению к образовательным 
возможностям обучающихся с ОВЗ, не имея 
опыта взаимодействия с ними. Такая дис-
позиция не стимулирует желание педагога 
приобретать новый опыт и развивать свои 
профессиональные компетенции в работе 
с подобной категорией обучающихся. 

Выраженность скептической инклюзив-
ной диспозиции также обнаруживает обрат-
ную корреляцию со всеми интегральными 
инклюзивными компетенциями, однако не 
имеет связи с опытом работы педагога в ус-
ловиях инклюзии. Скептическое отношение 
части педагогов к инклюзивному образова-
нию определяется не негативным опытом 
профессионального взаимодействия со 
школьниками с ОВЗ, а недостаточной сфор-
мированностью инклюзивных компетенций. 
В итоге дефицитарность инклюзивных 
компетенций приводит к ситуациям 
неудачи в профессиональной деятельно-
сти в условиях инклюзии, что провоцирует 
возникновение сомнений относительно 
возможности реализации инклюзии в об-
разовательной практике, что блокирует 
развитие инклюзивных компетенций. 

Связи поддерживающей и аналити-
ческой инклюзивных диспозиций с ин-
тегральными инклюзивными компетен-
циями предстают как достоверные, но 
недостаточные.

Р и с.  1.  Соотношение типов вторичных инклюзивных диспозиций и ключевых компонентов 
инклюзивных компетенций педагогов 

F i g.  1.  Relationship between the types of secondary inclusive dispositions  
and key components of inclusive competencies of teachers

Источник: составлено авторами.
Source: Compiled by the authors.
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Поддерживающая инклюзивная диспо-
зиция выражена у педагогов, имеющих более 
высокий уровень сформированности инклю-
зивных компетенций в области содержатель-
ных и инструментальных знаний о работе 
с детьми с ОВЗ, организации инклюзивного 
образовательного процесса, оказания обуча-
ющимся с ОВЗ психолого-педагогической 
поддержки и обеспечения индивидуального 
образовательного маршрута. Аналитиче-
ская инклюзивная диспозиция выявлена 
в большей степени у педагогов, обладающих 
компетенциями в оказании обучающемуся 
с ОВЗ психолого-педагогической поддержки 
и индивидуализации обучения. Педагоги 
с выраженной аналитической диспозицией 
характеризуются более сформированными 
инклюзивными компетенциями примени-
тельно к работе с детьми с ментальными 
нарушениями.

Пошаговый регрессионный анализ, про-
веденный применительно к интегральным 
инклюзивным компетенциям педагогов и их 
опыту работы с детьми с ОВЗ, детализировал 
полученные данные в аспекте уяснения пре-
дикторов развития этих компетенций (табл. 3).

Значимость отрицающей инклюзивной 
диспозиции определяется как предиктор 
недоразвития всех интегральных инклю-
зивных компетенций педагогов. Весомыми 

предикторами формирования инклюзив-
ных компетенций становятся опыт рабо-
ты педагога в условиях инклюзии и его 
возраст. Молодые педагоги, включенные 
в инклюзивный образовательный процесс, 
характеризуются более развитыми инклю-
зивными компетенциями и, в частности, 
более высоким уровнем сформированно-
сти содержательных и инструментальных 
знаний, обеспечивающих имплементацию 
инклюзии, а также бо́льшими возможностя-
ми в плане оказания психолого-педагогиче-
ской поддержки. При этом широта спектра 
обучающихся с ОВЗ в аспекте принадлеж-
ности к различным нозологическим группам 
выступает предиктором развития компетен-
ций в области организации инклюзивного 
образовательного процесса и обеспечения 
индивидуального образовательного маршру-
та. Поддерживающая инклюзивная диспози-
ция оказывает незначительное, но достовер-
ное влияние на расширение содержательных 
и инструментальных знаний, необходимых 
педагогу для реализации профессиональной 
деятельности в условиях инклюзии, и на раз-
витие инклюзивной компетенции, связанной 
с организацией индивидуального образова-
тельного маршрута для обучающихся с ОВЗ, 
а аналитическая – на развитие инклюзивных 
компетенций педагога в целом.

Т а б л и ц а  2.  Результаты анализа взаимосвязи инклюзивных диспозиций и компетенций
T a b l e  2.  The results of the analysis of the interrelation between inclusive dispositions and  
competencies

Инклюзивные компетенции / Inclusive competencies
Вторичные инклюзивные диспозиции / 

Second order inclusive dispositions
1 2 3 4

Знания / Knowledge 0,12 –0,14 –0,32 0,06

Поддержка / Support 0,08 –0,16 –0,35 0,07

Организация процесса / Organization of the process 0,09 –0,17 –0,36 0,06

Сопровождение / Accompaniment 0,04 –0,15 –0,34 0,04
Организация индивидуального образовательного маршрута / 
Organization of the individual learning route

0,15 –0,13 –0,29 0,08

Ментальные нарушения / Mental disorders 0,06 –0,17 –0,31 0,08
Нарушения сенсорной и двигательной сферы / Sensory and 
motor disorders

0,06 –0,16 –0,34 0,02

Общий балл / Total score 0,11 –0,19 –0,40 0,08
Опыт работы в условиях инклюзии / Work experience in an in-
clusive environment

0,06 –0,02 –0,13 0,06

Примечания: 1 – поддерживающая; 2 – скептическая; 3 – отрицающая; 4 – аналитическая.
Notes: 1 – supportive; 2 – skeptical; 3 – denying; 4 – analytical.
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Т а б л и ц а  3.  Результаты регрессионного анализа
T a b l e  3.  Regression analysis results

Независимые переменные / 
Independent variables Β

Станд. 
ош. β / 

Std. er. β
B

Станд. 
ош. B / 

Std. er. B
t p

1 2 3 4 5 6 7

Итоги регрессии для зависимой переменной «Знания»: R = 0,35; R2 = 0,12;  
Скорректированный R2 = 0,11; F = 13,35; p < 0,00; Стандартная ошибка оценки: 17,91 /  

Regression results for the dependent variable “Knowledge”: R = 0,35; R2 = 0,12;  
Adjusted R2 = 0,11; F = 13,35; p < 0,00; Std. er.: 17,91

Свободный член / Intercept 64,19 5,29 12,14 0,00
Отрицающая инклюзивная диспозиция / Denying 
inclusive disposition –0,27 0,04 –4,13 0,68 –6,05 0,00

Возраст / Age –0,16 0,06 –0,26 0,09 –2,81 0,01
Опыт работы в условиях инклюзии / Work expe-
rience in an inclusive environment 0,09 0,04 3,76 1,54 2,44 0,02

Поддерживающая инклюзивная диспозиция / 
Supportive inclusive disposition 0,09 0,04 1,62 0,70 2,30 0,02

Итоги регрессии для зависимой переменной «Поддержка»: R = 0,37; R2 = 0,13;  
Скорректированный R2 = 0,13; F = 20,83; p < 0,00; Стандартная ошибка оценки: 19,47 /  

Regression results for the dependent variable “Support”: R = 0,37; R2 = 0,13;  
Adjusted R2 = 0,13; F = 20,83; p < 0,00; Std. er.: 19,47

Свободный член / Intercept 72,91 4,67 15,63 0,00
Отрицающая инклюзивная диспозиция / Denying 
inclusive disposition –0,31 0,04 –5,25 0,63 –8,30 0,00

Опыт работы в условиях инклюзии / Work expe-
rience in an inclusive environment 0,10 0,04 4,19 1,52 2,76 0,01

Возраст / Age –0,14 0,06 –0,23 0,10 –2,34 0,02

Итоги регрессии для зависимой переменной «Организация процесса»: R = 0,38; R2 = 0,14; 
Скорректированный R2 = 0,14; F = 22,69; p < 0,00; Стандартная ошибка оценки: 18,37 /  

Regression results for the dependent variable “Organization of the process”: R = 0,38; R2 = 0,14;  
Adjusted R2 = 0,14; F = 22,69; p < 0,00; Std. er.: 18,37

Свободный член / Intercept 80,01 4,42 18,10 0,00
Отрицающая инклюзивная диспозиция / Denying 
inclusive disposition –0,33 0,04 –5,31 0,60 –8,92 0,00

Спектр нарушений / Spectrum of impairments 0,09 0,04 1,18 0,45 2,60 0,01
Возраст / Age –0,15 0,06 –0,24 0,09 –2,50 0,01

Итоги регрессии для зависимой переменной «Сопровождение»: R = 0,36; R2 = 0,13;  
Скорректированный R2 = 0,12; F = 17,11; p < 0,00; Стандартная ошибка оценки: 18,67 /  

Regression results for the dependent variable “Accompaniment”: R = 0,36; R2 = 0,13;  
Adjusted R2 = 0,12; F = 17,11; p < 0,00; Std. er.: 18,67

Свободный член / Intercept 81,04 5,44 14,91 0,00
Отрицающая инклюзивная диспозиция / Denying 
inclusive disposition –0,33 0,04 –5,44 0,67 –8,17 0,00

Опыт работы в условиях инклюзии / Work expe-
rience in an inclusive environment 0,11 0,04 4,59 1,46 3,15 0,00
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Обсуждение и заключение
Инклюзивные диспозиции педагога вы-

ступают как сложная смысловая структура, 
отражающая готовность и предрасположен-
ность к определенному направлению ана-
лиза образовательных ситуаций, оценкам 
и соответствующему поведению в рамках 
инклюзивной практики. Развитие этих дис-
позиций – многофакторный процесс: они 
формируются в ходе становления профес-
сионального опыта педагога, однако суще-
ственным образом зависят и от его активной 
жизненной позиции, сформировавшихся 
личностных качеств [13]. 

Результаты исследования позволили 
зафиксировать тесную связь инклюзивных 
диспозиций и инклюзивных компетенций,  

Окончание табл. 3 / End of table 3
1 2 3 4 5 6 7

Итоги регрессии для зависимой переменной «Организация индивидуально-образовательного 
маршрута»: R = 0,33; R2 = 0,11; Скорректированный R2 = 0,11; F = 27,60; p < 0,00;  

Стандартная ошибка оценки: 30,11 / Regression results for the dependent variable “Organization  
of the individual learning route”: R = 0,33; R2 = 0,11; 

Adjusted R2 = 0,11; F = 27,60; p < 0,00; Std. er.: 30,11

Свободный член / Intercept 58,84 7,03 8,37 0,00
Отрицающая инклюзивная диспозиция / Denying 
inclusive disposition –0,24 0,04 –6,13 1,07 –5,73 0,00

Спектр нарушений / Spectrum of impairments 0,11 0,04 2,30 0,74 3,10 0,00
Поддерживающая инклюзивная диспозиция / 
Supportive inclusive disposition 0,11 0,04 3,15 1,17 2,68 0,01

Итоги регрессии для зависимой переменной «Общий балл»: R = 0,42; R2 = 0,18;  
Скорректированный R2 = 0,18; F = 30,49; p < 0,00; Стандартная ошибка оценки: 3,84 /  

Regression results for the dependent variable “Total score”: R = 0,42; R2 = 0,18;  
Adusted R2 = 0,18; F = 30,49; p < 0,00; Std. er.: 3,84

Свободный член / Intercept 18,62 0,92 20,26 0,00
Отрицающая инклюзивная диспозиция / Denying 
inclusive disposition –0,37 0,04 –1,26 0,12 –10,10 0,00

Опыт работы в условиях инклюзии / Work expe-
rience in an inclusive environment 0,12 0,04 1,03 0,30 3,45 0,00

Возраст / Age –0,15 0,06 –0,05 0,02 –2,64 0,01
Аналитическая инклюзивная диспозиция /  
Analytical inclusive disposition 0,07 0,04 0,24 0,12 2,04 0,04

Примечания: R – коэффициент множественной корреляции; R2 – коэффициент множественной де-
терминации; B – коэффициент регрессии; β – стандартизированный коэффициент регрессии;  
F – критерий Фишера.
Notes: R – multiple correlation coefficient; R2 – coefficient of multiple determination; B – regression coeffi-
cient; β – standardized regression coefficient; F – Fisher’s test

определяющую не только значимость 
инструментальной и методической осна-
щенности педагога применительно к дея-
тельности в условиях инклюзии, но и необ-
ходимость проведения целенаправленной 
работы по формированию и коррекции 
смыслов профессиональной деятельности. 
По Д. А. Леонтьеву, «смысловые диспози-
ции являются своего рода превращенной 
формой складывающихся у личности от-
ношений с миром и самим собой, кристал-
лизованных в структуре личности и де-
терминирующих ее латентную готовность 
действовать тем или иным образом в тех 
или иных жизненных ситуациях»4. В свою 
очередь И. М. Дзялошинский отмечает, что 
«диспозиция указывает на образ действий, 

4 Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. 2-е испр. 
изд. М. : Смысл, 2007. 510 с. EDN: QXQUUJ

https://www.elibrary.ru/QXQUUJ
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5 Дзялошинский И. М. Культура коммуникаций в условиях цифровой и социокультурной глобализа-
ции: глобальный и региональный аспекты : моногр. в 2-х т. М. : Изд-во АПК и ППРО, 2017. Т. 1. 366 с. 
URL: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/213654696 (дата обращения: 19.01.2024).

порядок отношений, способ достижения 
цели»5. С этой точки зрения инклюзив-
ные диспозиции становятся компонентом 
смыслового содержания педагогической 
деятельности, а инклюзивные компетен-
ции – механизмом его реализации. Такой 
подход объясняет и интерпретирует полу-
ченные результаты.

Отрицающая и скептическая инклю-
зивные диспозиции блокируют потреб-
ность в развитии инклюзивных компе-
тенций, поскольку в смысловой картине 
мира педагогов, характеризующихся по-
добными диспозициями, само обучение 
детей с ОВЗ не представляется целесо-
образным. Поддерживающая и аналити-
ческая инклюзивные диспозиции, в свою 
очередь, становятся необходимым, но 
недостаточным условием сформирован-
ности инклюзивных компетенций: они 
обеспечивают направленность личности 
педагога на развитие этих компетенций 
через рефлексию своей деятельности 
и открытость новому опыту [27], одна-
ко не создают организационный и науч-
но-методический базис их формирования. 
В данном контексте правомерна поста-
новка вопроса о том, что поддерживаю-
щая диспозиция служит предпосылкой 
готовности педагога осваивать новый 
опыт, тогда как аналитическая диспозиция 
способствует рефлексии как собственного 
инклюзивного опыта, так и инклюзивно-
го образовательного процесса в целом. 
Полученные в исследовании результаты 
демонстрируют значимость сочетания 
данных двух диспозиций для развития 
инклюзивных компетенций. При этом 
необходима комплексная и целенаправ-
ленная поддержка педагогов в рамках им-
плементации инклюзивного образования, 
реализуемая в различных форматах, в том 
числе сетевых [28], базирующаяся на 
соответствующих специальных програм-
мах [29], востребующая специфические 
методические средства [30] и др. Потреб-
ность в сопровождении, в частности мето-
дическом, выступает в качестве одной из 
ведущих в условиях институционализации 

инклюзивного образования даже при-
менительно к педагогам коррекционно- 
образовательных учреждений [31].

Проведенное исследование вновь 
подтвердило значимость предшеству-
ющего опыта работы педагога в условиях 
инклюзии для формирования его инклюзив-
ных компетенций. Такой опыт напрямую не 
детерминирует формирование конструктив-
ных инклюзивных диспозиций, которые мо-
гут быть сформированы на основе личных 
убеждений, ценностей и соответствующих 
личностных качеств, однако его сочетание 
с поддерживающей и аналитической инклю-
зивными диспозициями создает прочную 
основу для освоения инклюзивных ком-
петенций.

Таким образом, материалы статьи поз-
воляют сделать следующие выводы: 

– инклюзивные диспозиции и ком-
петенции педагога как его основопола-
гающие профессионально-личностные 
характеристики находятся в сущностной 
и многоаспектной взаимосвязи, отража-
ющей своеобразие соотношения смысловых 
и инструментальных начал деятельности 
педагога в условиях инклюзии;

– поляризация инклюзивных диспо-
зиций педагога специфически опосредует 
формирование его инклюзивных компетен-
ций, причем негативно ориентированные 
диспозиции выступают как предикторы 
недоразвития этих компетенций;

– ресурсом эффективного становления 
инклюзивных компетенций педагога явля-
ется комплементарность конструктивных 
инклюзивных диспозиций и успешного 
опыта участия в инклюзивной образова-
тельной практике.

Настоящее исследование имеет ряд 
ограничений. Первое связано с выявле-
нием причинно-следственных отноше-
ний между инклюзивными диспозициями 
и компетенциями, требующее применения 
экспериментальных процедур. В данной 
работе применялись тестовые и опросные 
методы, которые позволяли изучать отно-
шения между инклюзивными диспози-
циями и инклюзивными компетенциями 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/213654696
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в контексте их взаимосвязи, в результате 
чего могут быть определены перспектив-
ные направления расширенного изучения 
взаимодействия.

Второе ограничение связано с вну-
тренней диспропорциональностью вы-
борки респондентов в аспектах пола, ста-
жа педагогической деятельности и типа 
населенного пункта, что указывает на 
возможности дальнейшего уточнения 
значимости данных факторов в контексте 
изучения соотношения инклюзивных дис-
позиций и компетенций педагогов.

Результаты позволяют более объем-
но представить картину психологической 

готовности педагогов к инклюзивному об-
разованию, выявить основные тенденции, 
касающиеся связи инклюзивных диспо-
зиций и инклюзивных компетенций педа-
гогов, определить ключевые направления 
совершенствования научно-методического 
и организационного сопровождения им-
плементации инклюзивного образования. 
Материалы статьи могут быть полезными 
при учете личностной компоненты проек-
тирования инклюзивно ориентированных 
программ повышения квалификации педа-
гогов, воплощении содержательно-целевой 
установки на работу со смысловой струк-
турой личности педагога.
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Аннотация
Введение. Проблема суицидального поведения несовершеннолетних актуализирует вопрос о возмож-
ностях профилактики силами семьи. Несмотря на многообразие публикаций остается недостаточно из-
ученной проблема осведомленности родителей о феномене самоубийства и возможностях профилактики 
суицидального поведения. Цель исследования – оценка родительской осведомленности о феномене суи-
цидального поведения детей и возможностях его предупреждения.
Материалы и методы. Для изучения проблемы проведен опрос, в котором приняли участие 3 866 чел. 
Опросный бланк включал шесть блоков, содержащих 85 вопросов, связанных с представлениями о при-
чинах самоубийств, корректном реагировании и эффективной профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних; оценкой маркеров риска, проявляющихся в поведении детей; затруднениями и за-
просами родителей в области суицидологической превенции и вмешательства. 
Результаты исследования. Материалы исследования свидетельствуют об отсутствии у родителей общего 
представления всего спектра суицидальных факторов, многие из которых отнесены к малозначимым или 
не имеющим влияния. Маркером суицидального риска опрошенные считают явные признаки самопов-
реждения, тогда как ранние предикторы всерьез не воспринимаются. На этом фоне непосредственные 
суицидальные угрозы детей трактуются как манипуляции. В суицидальной превенции участники опроса 
полагаются на школьных педагогов-психологов и «частных специалистов» (психологов, коучей, консуль-
тантов). Большинство респондентов признают наличие у современных родителей существенных «пробе-
лов» в суицидологических знаниях.
Обсуждение и заключение. В результате проведенного опроса перспективной является специализиро-
ванная работа с родителями по повышению суицидологической осведомленности, отвечающая следу-
ющим требованиям: краткость, доступность и научная обоснованность содержания подготовки; возмож-
ность дистанционного освоения материалов; приобретение родителями компетенций в области развития 
у детей навыков совладания с трудностями, формирования ассертивного поведения детей; приобретение 
навыков поддержки ребенка в трудных жизненных ситуациях и навыков суицидологического анализа 
цифрового профиля. Актуальным считается усиление суицидологической подготовки школьных педаго-
гов. Необходим мониторинг качества предоставления суицидологической помощи и суицидологического 
консультирования различных частных специалистов. Полученные результаты могут стать основаниями 
для разработки программ суицидологической подготовки родителей и профилактики суицидального по-
ведения несовершеннолетних. 

Ключевые слова: суицид, самоубийство несовершеннолетних, суицидальное поведение, профилактика са-
моубийств, родитель, семейная профилактика 
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Abstract
Introduction. The issue of suicidal behavior among minors highlights the need to explore preventive measures 
within the family. Optimizing family-based suicide prevention for children necessitates the assessment of parental 
awareness regarding the phenomenon of suicidal behavior and the potential strategies for prevention. This serves 
as the primary objective of the study. 
Materials and Methods. A survey was conducted embracing 3,866 parents and containing 85 questions testing 
parents’ perceptions on suicide determinants, behavioral risk signals, understanding of response methods to avert 
suicidal behaviors in children, and identification of challenges and requests within suicide prevention and inter-
vention.
Results. The findings reveal lacunas in parents’ understanding of suicidal factors, with many respondents down-
playing certain factors as inconsequential. Parents predominantly identify overt self-harm indicators as signifi-
cant markers of suicidal risk, while early warning signs are often overlooked. Given this, some parents perceive 
direct suicidal threats from children as manipulative tactics. School psychologists and private specialists like 
psychologists, coaches, and consultants are the main source of hope for parents in terms of suicide prevention. 
Overall, a majority of respondents acknowledge significant shortcomings in contemporary parents’ suicidological 
knowledge.
Discussion and Conclusion. Tailored interventions to enhance parents’ suicidological awareness show promise 
and should adhere to specifications such as succinct delivery, accessibility, and evidence-based content. Other im-
portant components include the option for remote learning of training materials and parents acquiring skills to aid 
children in developing coping mechanisms, fostering assertive behavior, providing support during challenging life 
circumstances, and examining a child’s online presence from a suicidological perspective. Additionally, reinforc-
ing suicidological training, particularly related to deviant behaviors, for educators is deemed pertinent. It is im-
perative to monitor and evaluate the quality of suicide prevention and counseling services offered by a variety of 
private specialists like paid psychologists, consultants, psychotherapists, and coaches. The practical significance 
of this research lies in the fact that the findings may provide a foundation for the development of programs aimed 
at educating parents about suicidology and preventing suicidal behavior among minors.

Keywords: suicide, adolescent suicide, suicidal behavior, suicide prevention, parents, family prevention
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Введение
Тематика суицидального поведения от-

личается актуальностью в связи с особой 
трагичностью, сложностью и многоаспект-
ностью феномена. Проблема самоубийств 
находится в фокусе внимания религиозных 
организаций, государственных структур, 
патерналистских объединений и широкой 
общественности; становится объектом на-
учных исследований в рамках медицины, 
философии, социологии, психологии и пе-
дагогики. 

Статистические данные по Российской 
Федерации демонстрируют снижение суи-
цидальной активности населения за по-
следние годы: 2019 г. – 11,7; 2020 – 11,3; 
2021 –10,7; 2022 – 9,21 (на 100 тыс. чел. 
населения). Однако уровень смертности 
от самоубийств детей в возрасте до 14 лет  
не изменяется: 2019 г. – 0,4; 2020 – 0,4; 
2021 – 0,5; 2022 – 0,4 (на 100 тыс. чел. 
населения соответствующего возраста). 
Имеющиеся сведения не отображают 
высокие показатели суицидальной ак-
тивности несовершеннолетних старше-
го подросткового возраста, т. е. после  
13–14 лет суицидальные показатели го-
раздо выше [1]. Такая тенденция хорошо 
заметна при изучении общеевропейских 
данных о смертях в результате суицида 
в категории детей 0–15 лет, представлен-
ных в Отчете Всемирной организации 
здравоохранения2 о статистике мирового 
здравоохранения за 2023 г. В средствах 
массовой информации государственные 
органы сообщают об учащении за послед-
ние годы завершенных суицидов (2021 г.) 
либо суицидальных попыток (2022 г.) сре-
ди несовершеннолетних3. 

Важность роли предупреждения и кор- 
рекции суицидального поведения несовер-
шеннолетних влияет на научные исследо-
вания специфики данной девиации в дет-
ско-юношеской среде, а также инициирует 
превентивно-коррекционные разработки, 

реализующиеся в условиях учебных заве-
дений [2]. Совместные усилия семьи и об-
разовательных организаций в ситуации 
суицидального риска недостаточно эффек-
тивны: родители всерьез не воспринима-
ют суицидальные угрозы или опасаются 
«психиатрического клейма» для ребенка 
в случае обращения за профессиональной 
помощью; образовательные учреждения 
игнорируют маркеры девиантности в це-
лях недопущения ухудшения показателей 
или не имеют возможности реального воз-
действия на суицидогенность семейного 
неблагополучия. Важным становится воп-
рос о суицидологической компетентности 
основных воспитательных сил: суицидо-
логическая подготовка педагогов в насто-
ящее время активизировалась через вве-
дение девиантологических или конкретно 
суицидологических дисциплин в учебные 
планы будущих педагогов, многочисленные 
курсы повышения квалификации для педа-
гогов-практиков, а также распространение 
диагностического и превентивного инстру-
ментария; при этом подготовка родителей 
сводится к рассылке школой тематических 
памяток. Таким образом, одной из науч-
ных социально-педагогических проблем 
выступает повышение суицидологической 
подготовки современных родителей, что 
мотивирует к оценке родительской осве-
домленности о причинах суицидального 
поведения детей и возможностях его пред-
упреждения. Цель исследования – выявле-
ние представлений родителей о феномене 
и ресурсах профилактики суицидального 
поведения несовершеннолетних. 

Обзор литературы
Предваряя обзор литературы, целесо-

образным будет остановиться на толковании 
таких ключевых терминов, как «суицид», 
«суицидальное поведение», «самоубийства 
детей (несовершеннолетних)», «профилак-
тика самоубийств».

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Zdravoohran-2023.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Zdravoohran-2023.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240074323
https://www.rbc.ru/society/07/07/2022/62c594289a7947eece23ead6
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По мнению И. А. Погодина, самоубий-
ство (суицид) – это «осознанное лишение 
себя жизни»; суицидальное поведение – 
«более широкое понятие, включающее по-
мимо суицида суицидальные покушения, 
попытки и Проявления»4, профилактика – 
«меры психологического, медицинского, 
социального, правового и педагогического 
характера по недопущению само убийств»5. 
Для исследования также важна возрастная 
градация, поскольку речь идет о суицидаль-
ном поведении детей (несовершеннолет-
них) – лиц в возрасте 0–18 лет.

Дискуссия о причастности родителей 
к суицидопревентивной работе в публика-
циях отечественных исследователей осу-
ществляется в следующих ракурсах: суи-
цидогенное влияние семьи, формирование 
родительских умений в сопровождении 
ребенка при переживании трудных жиз-
ненных ситуаций, осведомленность роди-
телей о феномене и возможных ответных 
действиях в ситуации суицидального по-
ведения детей и подростков. 

В изучаемой проблематике широкое 
распространение получили исследова-
тельские данные о семье как о факторе су-
ицидального поведения детей (в качестве 
факторов часто фигурируют родительский 
развод и конфликты, домашнее насилие, 
провокационность модели поведения роди-
телей-суицидентов). Признавая доказанную 
деструктивную роль семейных факторов 
суицидального поведения, необходимо об-
ратить внимание на немногочисленные све-
дения, касающиеся непосредственно суици-
дологической компетентности родителей. 

Суицидопревентивная значимость ро-
дительской помощи детям и подросткам 
в трудной жизненной ситуации очевид-
на, но, по мнению ученых, затруднена 
недостаточными суицидологическими 
знания ми и превентивными умениями 
родителей [3], отсутствием системы под-
готовки к купированию психологических 
кризов и формированию резильентности 
несовершеннолетних [4]. 

4 Погодин И. А. Психология суицидального поведения : пособие для студентов вузов. Минск : Тесей, 
2005. 204 с.

5 Там же.
6 Что нужно знать родителям о подростковых суицидах? / под ред. О. В. Вихристюк. М. : МГППУ, 

2013. 67 с. https://childhelpline.ru/wp-content/uploads/Вихристюк-О.В.-Что-нужно-знать-родителям-о-под-
ростковых-суицидах.pdf (дата обращения: 20.07.2024).

Описывая вмешательство в уже сфор-
мированный суицидальный кризис у под-
ростков, ученые предлагают вовлекать 
родителей в терапевтический процесс и ха-
рактеризуют возможности при оказании 
экстренной суицидологической помощи [5]. 

Тематика взаимодействия школьных 
педагогов и психологов с родителями в си-
туации суицидального риска обучающихся 
рассматривается учеными в ракурсе со-
провождения семейных усилий по форми-
рованию ответственности за свою жизнь 
у несовершеннолетних [6]. Следует обра-
тить внимание на исследования суицидо-
логической подготовки педагогов-психо-
логов [7], педиатров [8], характеризующие 
возможные совместные усилия специали-
стов с родителями по нейтрализации суи-
цидального риска у детей. 

Конструктивные суицидологические ре-
комендации родителям изложены в учебном 
пособии Московского городского психоло-
го-педагогического университета6; Нацио-
нальной библиотекой Беларуси составлен 
библиографический список [9] в помощь 
учителям и родителям для предупреждения 
суицидального поведения несовершенно-
летних. 

В зарубежной специализированной 
литературе представлены идеи и разра-
ботки, посвященные функциям родителей 
и педагогов в кризисном вмешательстве 
или в предупреждении детско-юно-
шеских самоубийств. Конструктивное 
взаимодействие педагогов и родителей 
в рамках предотвращения суицидаль-
ных поступков среди несовершеннолет-
них [10; 11], а также после суицидально-
го случая в образовательном учреждении 
является необходимым в целях недопу-
щения рецидивов и подражательных 
суицидальных актов [12]. Однако объ-
единение усилий школьных психологов 
с родителями вызывает затруднения, 
связанные с неопределенностью содержа-
ния, методов и форм суицидологической  
подготовки [13; 14].

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1724321159&tld=ru&lang=ru&name=Вихристюк-О.В.-Что-нужно-знать-родителям-о-подростковых-суицидах.pdf&text=https%3A%2F%2Fchildhelpline.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2FВихристюк-О.В.-Что-нужно-знать-родителям-о-подростковых-суицидах&url=https%3A%2F%2Fchildhelpline.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F%25D0%2592%25D0%25B8%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258E%25D0%25BA-%25D0%259E.%25D0%2592.-%25D0%25A7%25D1%2582%25D0%25BE-%25D0%25BD%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C-%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BC-%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2585-%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2585.pdf&lr=42&mime=pdf&l10n=ru&sign=2b8a15e0be7272d06b921850bb4fb424&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1724321159%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3D%25D0%2592%25D0%25B8%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258E%25D0%25BA-%25D0%259E.%25D0%2592.-%25D0%25A7%25D1%2582%25D0%25BE-%25D0%25BD%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C-%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BC-%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2585-%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2585.pdf%26text%3Dhttps%253A%2F%2Fchildhelpline.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F%25D0%2592%25D0%25B8%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258E%25D0%25BA-%25D0%259E.%25D0%2592.-%25D0%25A7%25D1%2582%25D0%25BE-%25D0%25BD%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C-%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BC-%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2585-%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2585%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fchildhelpline.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F%2525D0%252592%2525D0%2525B8%2525D1%252585%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258E%2525D0%2525BA-%2525D0%25259E.%2525D0%252592.-%2525D0%2525A7%2525D1%252582%2525D0%2525BE-%2525D0%2525BD%2525D1%252583%2525D0%2525B6%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE-%2525D0%2525B7%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D1%25258C-%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258F%2525D0%2525BC-%2525D0%2525BE-%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D1%252585-%2525D1%252581%2525D1%252583%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525D1%252585.pdf%26lr%3D42%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D2b8a15e0be7272d06b921850bb4fb424%26keyno%3D0%26nosw%3D1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1724321159&tld=ru&lang=ru&name=Вихристюк-О.В.-Что-нужно-знать-родителям-о-подростковых-суицидах.pdf&text=https%3A%2F%2Fchildhelpline.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2FВихристюк-О.В.-Что-нужно-знать-родителям-о-подростковых-суицидах&url=https%3A%2F%2Fchildhelpline.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F%25D0%2592%25D0%25B8%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258E%25D0%25BA-%25D0%259E.%25D0%2592.-%25D0%25A7%25D1%2582%25D0%25BE-%25D0%25BD%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C-%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BC-%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2585-%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2585.pdf&lr=42&mime=pdf&l10n=ru&sign=2b8a15e0be7272d06b921850bb4fb424&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1724321159%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3D%25D0%2592%25D0%25B8%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258E%25D0%25BA-%25D0%259E.%25D0%2592.-%25D0%25A7%25D1%2582%25D0%25BE-%25D0%25BD%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C-%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BC-%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2585-%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2585.pdf%26text%3Dhttps%253A%2F%2Fchildhelpline.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F%25D0%2592%25D0%25B8%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258E%25D0%25BA-%25D0%259E.%25D0%2592.-%25D0%25A7%25D1%2582%25D0%25BE-%25D0%25BD%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C-%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BC-%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2585-%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2585%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fchildhelpline.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F%2525D0%252592%2525D0%2525B8%2525D1%252585%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258E%2525D0%2525BA-%2525D0%25259E.%2525D0%252592.-%2525D0%2525A7%2525D1%252582%2525D0%2525BE-%2525D0%2525BD%2525D1%252583%2525D0%2525B6%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE-%2525D0%2525B7%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D1%25258C-%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258F%2525D0%2525BC-%2525D0%2525BE-%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D1%252585-%2525D1%252581%2525D1%252583%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525D1%252585.pdf%26lr%3D42%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D2b8a15e0be7272d06b921850bb4fb424%26keyno%3D0%26nosw%3D1
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Важной стороной результативного 
предупреждения самоубийств подростков 
является корректное и этичное поведение 
родителей. Семейная терапия содейству-
ет купированию суицидального кризи-
са [15]. Эффективность родительской 
суицидологической помощи зависит от 
нескольких факторов: уровня суицидо-
логической информированности, пси-
хологического благополучия родителей, 
установок на вовлеченность в активную 
помощь детям [16]. Родители испытывают 
растерянность, ухудшение психологиче-
ского самочувствия, а также трудности 
с доступом к службам суицидальной по-
мощи [17]. Исследования, посвященные 
запросам опекунов и попечителей не-
совершеннолетних на суицидологиче-
ские знания и информацию о службах 
экстренной и кризисной помощи, изуча-
ют мотивацию опекунов к оказанию по-
добной помощи, специфику подготовки  
и затруднения [18].

Также учеными осмысливаются нега-
тивные эффекты родительских запретов 
на общение подростков с референтными 
лицами, социальную активность, взаимо-
действие с посторонними, посещение шко-
лы и др. [19]. A. Беттис, Э. Косби, М. Бен-
нингфилд, К. Фокс, Т. Берк выяснили, что 
только 50 % подростков рассказывают ро-
дителям о суицидальных мыслях и планах, 
при этом высока доля неудовлетворенных 
действиями и реакция ми родителей [20]. 

За рубежом масштабно развиваются 
программы обучения Gatekeepers («храни-
телей», «привратников»), заключающиеся 
в подготовке к суицидологической помощи 
различных категорий населения (школь-
ников, медиков, учителей, волонтеров 
и др.). Такие программы распространены 
в США [21] и Австралии [22]. Наделение 
педагогов и родителей определенными 
суи цидологическими компетенциями, 
освое ние методики выявления высоко-
го риска самоубийств у детей, способы 
и приемы кризисного вмешательства [23], 
оценка эффективности относятся к перво-
степенным характеристикам в процессе 
подготовки «хранителей» в Китае [24]. 
Публикации ученых отмечают динамику 
эффективности Gatekeepers-программ 

среди учителей и родителей: наблюдалось 
улучшение показателей суицидальной 
грамотности (особенно при исходно низ-
ких баллах) и навыков взаимодействия 
с профессиональными суи цидологами; 
фиксировалась польза цифровых плат-
форм для суицидологической подготовки 
родителей [25]. 

Американскими учеными создана 
веб-программа «планирования безопас-
ности» во время суицидального кризиса 
у подростков [26], нацеленная на психо-
логическую поддержку родителей и несо-
вершеннолетних, а также сопровождение 
при составлении «персональных планов 
безопасности». Ее администратором яв-
ляется медицинский работник.

Таким образом, анализ источников 
продемонстрировал, что наукой и прак-
тикой ведется аккумуляция данных 
об условиях, методиках и способах по-
вышения родительских знаний и навы-
ков в области семейной профилактики 
и базовой суицидологической помощи. 
Несмотря на многообразие публикаций, 
остается недостаточно освещенной про-
блема из учения наличного уровня ос-
ведомленности родителей о феномене 
самоубийства и возможностях профи-
лактики суицидального поведения несо-
вершеннолетних. Оценка представлений 
родителей, а также их запросов на по-
вышение информированности в сфере 
профилактики суицидального поведе-
ния детей должна предварять разработку 
программ подготовки родителей к семей-
ной профилактике.

Материалы и методы
Теоретико-методологическими основа-

ниями исследования выступили: 
– понятийно-терминологическая систе-

ма суицидологии, включающая термины: 
«самоубийство», «суицид», «суицидальное 
поведение», «суицидогенность» и др.;

– концепция суицидального поведения 
как результат социально-психологической 
дезадаптации (А. Г. Амбрумова) [27];

– научные представления о семей-
ных ресурсах и барьерах в профилактике 
суицидального поведения несовершенно-
летних; 
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– теоретические положения о струк-
турно-динамической характеристике суи-
цидологической компетентности родителей.

В качестве методологических подхо-
дов избраны системный, гуманистический, 
каузальный и деятельностный. Свойство 
компенсаторности данных подходов позво-
ляет рассмотреть многоаспектную и мно-
гослойную проблему предупреждения са-
моубийств несовершеннолетних. 

Методом эмпирического исследования 
стал опрос, в котором приняли участие 
3 866 респондентов. Масштабность опроса 
удалось организовать благодаря усили-
ям Уполномоченного по правам ребенка 
в Краснодарском крае. Представителями 
аппарата Уполномоченного через платфор-
мы общения, официальный сайт, на личных 
встречах, в родительском сообществе были 
распространены информация об опросе 
и интернет-ссылка на цифровой бланк, под-
готовленный с помощью Яндекс. Формы. 
Все респонденты предварительно были 
проинформированы о цели исследования 
и выразили добровольное согласие на уча-
стие в опросе.

Большинство информантов – родите-
ли, отозвавшиеся на просьбу пройти про-
цедуру опроса. Из них 94,5 % – женщи-
ны. Распределение по возрасту выглядит 
следующим образом: 18–25 лет – 3 %,  
26–40 лет – 53,5 %, старше 40 лет – 43,5 %. 
Разделение родителей по «родительскому 
стажу» (по возрасту старшего ребенка) 
оказалось следующим: менее 7 лет – 5,1 %, 
7–15 лет – 48,1 %, более 15 лет – 46,8 %. 

Опросный бланк кроме приветственно- 
мотивационного начала, демографиче-
ских данных и заключительной благо-
дарности в качестве содержательной ча-
сти включал шесть блоков, содержащий 
85 вопросов. 

Первый блок (34 вопросов) нацелен 
на анализ представлений родителей о фак-
торах самоубийств (средовых физических, 
средовых социальных, персональных 
медико-биологических и персональных 
психологических). Второй (11 вопро-
сов) – предлагал респондентам оценить 

поведенческие маркеры суицидального 
риска. Третий (6 вопросов) – анализиро-
вал отношение участников опроса к «суи-
цидологическим мифам» (т. е. заблу-
ждениям относительно самоубийств). 
Четвертый (12 вопросов) – ориентирован 
на выявление представлений о способах 
профилактики суицидального поведения 
у детей. Пятый (9 вопросов) – выявлял 
представления о приемлемых способах  
реагирования на маркеры суицидального 
риска. Шестой (14 вопросов) – изучал за-
труднения в области суицидологической 
превенции, кризисного вмешательства, 
а также определения запросов родителей 
на повышение уровня своей суицидологи-
ческой компетентности.

Конструирование опроса основыва-
лось на следующей классификации ви-
дов суицидального поведения: истинное 
(цель – уйти из жизни под давлением 
субъективно невыносимых жизненных 
обстоятельств), демонстративно-шан-
тажное (цель – привлечь внимание и по-
мощь к имеющемуся неблагополучию без 
стремления уйти из жизни), альтруисти-
чески-ритуальное (цель – уход из жиз-
ни-самопожертвование ради значимых 
идей, лиц или в рамках традиционно-ре-
лигиозного ритуала), аффективное (суици-
дальные действия в состоянии аффекта)7. 
Выбранные формулировки проявлений 
суицидального поведения несовершенно-
летних соотносятся с теоретическими по-
ложениями и терминологическим аппара-
том суицидологических работ, указанных 
в качестве теоретических оснований. 

Результаты исследования
Полученные эмпирические данные по-

зволили установить представления родите-
лей о причинах, симптоматике суицидаль-
ного риска, возможных мерах реа гирования 
и ресурсах предупреждения самоубийств 
среди детей. Выявлено отношение ро-
дителей к суицидологическим мифам  
(заблуждениям) и конкретизированы роди-
тельские запросы на суицидологические 
знания, умения. 

https://www.elibrary.ru/STQEYX
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В первом блоке вопросов предлага-
лось оценить влияние на суицидальную 
активность различных факторов. Среди 
средовых физических факторов родители 
значимым считают проживание в городе, 
особенно мегаполисе. Остальные не пред-
ставляются особо значимыми или влия-
ющими на уровень самоубийств в обще-
стве (табл. 1).

К числу наиболее весомых соци-
альных факторов респонденты относят 
следу ющие: физическое, сексуальное, 
психическое (эмоциональное) насилие 
и постоянные унижения; социальное не-
приятие человека и отвержение обще-
ством; бедность, банкротство, разоре-
ние; ситуации горя, несчастной любви; 
алкоголизацию и наркотизацию насе-
ления; «рекламирование» аутодеструк-
тивного поведения в медиа-информа-
ционной среде; сложности в получении 
квалифицированной психологической 
и психиатрической помощи; дисфунк-
ции семьи, семейные конфликты и раз-
воды (табл. 2).

Среди персональных соматических 
факторов респонденты отнесли к значи-
мым серьезные заболевания (неизлечимые 
и/или сопровождающиеся сильнейшими 
болями) (табл. 3). 

В ряду индивидуальных психологи-
ческих факторов респонденты к весо-
мому относят вовлеченность в реальные 
или виртуальные деструктивные группы 
(зависимость от групп); подверженность 
манипулированию; чувство одиночества 
и непонимания окружающими; нарушения 
эмоциональной сферы и плохой эмоцио-
нальный самоконтроль; страх публично-
го порицания, уголовного преследования 
и тюремного заключения (табл. 4). 

Полученные данные позволяют понять 
представления родителей относительно 
распределения групп факторов по зна-
чимости в формировании суицидальной 
активности населения. Среди групп факто-
ров суицидальности, влияющими на уро-
вень самоубийств считают средовые соци-
альные факторы (табл. 5). 

В наибольшей степени к значимым 
суицидальным маркерам опрошенные от-
носят наличие признаков самоповрежде-
ний (исколоты пальцы, порезы на руках 
в области вен и др.); повышенный интерес 
к темам смерти и самоубийства; прямые 
высказывания суицидальных мыслей, за-
явления о суицидальных планах; одномо-
ментное раздаривание собственных вещей, 
извинения перед близкими и разговоры 
прощального характера (табл. 6). 

Т а б л и ц а  1.  Представления родителей о влиянии средовых физических факторов 
на суицидальную активность, %
T a b l e  1.  Parents’ views on the influence of environmental physical factors on suicidal activity, %

Фактор / Factor
Как особо 
значимый /  
As a highly 
significant 

Как средне 
значимый / 
As a mode-

rately  
significant

Как 
малозначимый /  

As an insignificant 

Проживание в городе, особенно мегаполисе / Living in 
a city, especially a megalopolis

26,4 26,4 47,2

Проживание на экологически загрязненной территории / 
Living in an ecologically polluted area

15,7 19,3 65,2

Особенности климата, географического положения 
страны / Features of the climate and geographical location 
of the country

8,6 16,1 75,3

Природные явления (лунные фазы, времена года и др.) 
и природные катаклизмы (геомагнитные бури и др.) / 
Natural phenomena (lunar phases, seasons, etc.) and natural 
disasters (geomagnetic storms, etc.)

11,4 20,2 68,4

Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены автором. 
Source: Hereinafter in this article all tables were drawn up by the author.
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Т а б л и ц а  2.  Представления родителей о влиянии средовых социальных факторов 
на суицидальную активность, %
T a b l e  2.  Parents’ views on the influence of environmental social factors on suicidal activity, %

Фактор / Factor
Как особо 
значимый /  
As a highly 
significant

Как средне 
значимый /  
As a mode-

rately signifi-
cant

Как 
малозначимый  / 
As an insignifi-

cant

Физическое, сексуальное, психическое (эмоциональ-
ное) насилие и постоянные унижения / Physical, sexual,  
mental (emotional) violence and constant humiliation

68,6 15,7 35,3

Социальное неприятие человека и отвержение 
обществом / Social rejection of a person and rejection 
by society

63,4 19,3 17,3

Бедность, банкротство, разорение / Poverty, bankrupt-
cy, ruin

61,2 19,9 18,9

Ситуации горя, несчастной любви / Situations of grief, 
unhappy love

56,0 24,7 19,3

Алкоголизация и наркотизация населения / Alcoho-
lization and drug addiction of the population

59,4 19,7 20,9

Популяризация, романтизация самоубийств 
и самоповреждающего поведения в СМИ, в медийно-
информационном пространстве / Popularization, ro-
manticization of suicides and self-harming behavior in 
the media, in the information space

47,6 24,9 27,5

Плохо развитая система психологической и психи-
атрической помощи населению / Poorly developed 
system of psychological and psychiatric care for the po-
pulation

46,5 27,1 26,4

Неблагополучие семьи, конфликты, распад семьи / 
Family dysfunction, conflicts, family breakdown

45,3 26,5 28,2

Социальная несправедливость и неравный доступ 
к ресурсам / Social injustice and unequal access to re-
sources

40,2 28,5 31,3

Хронические неудачи в учебной или профес- 
си ональной деятельности / Constant failures in aca-
demic or professional activities

37,6 29,1 37,3

Безосновательные обвинения и клевета / Baseless ac-
cusations and slander

37,2 27,9 34,9

Резкое изменение привычного образа жизни (расста- 
вание с родными, потеря работы, уход на пенсию 
и др.) / Abrupt change of the usual way of life (separation 
from relatives, loss of work, retirement, etc.)

37,1 27,6 35,3

Ситуация потери авторитета (позор, унижение, поте-
ря профессионального статуса) / Situation of loss 
of authority (shame, humiliation, loss of professional  
status)

36,3 27,4 36,3

Разочарование в значимых идеях, в близких, в своей 
вере и убеждениях / Disappointment in significant 
ideas, in close people, in one’s faith and beliefs

24,5 27,8 47,7
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Т а б л и ц а  3.  Представления родителей о влиянии персональных соматических факторов 
на суицидальную активность, %
T a b l e  3.  Parents’ views on the influence of personal somatic factors on suicidal activity, %

Фактор / Factor
Как особо 
значимый /  
As a highly 
significant

Как средне 
значимый / 

As a 
moderately 
significant

Как 
малозна- 
чимый / 

As an insig-
nificant

Серьезные заболевания (неизлечимые и / или сопровож-
дающиеся сильнейшими болями) / Serious diseases (incurable 
and / or accompanied by severe pain) 

53,8 21,0 25,2

Подростковый возраст / Adolescence 31,2 29,5 39,3
Отталкивающие дефекты внешности / Repulsive defects 
of appearance

24,7 29,8 45,5

Гормональные нарушения в организме / Hormonal disorders 
in the body

21,4 27,9 50,7

Пожилой возраст / Old age 9,2 17,1 73,7

Т а б л и ц а  4.  Представления родителей о влиянии персональных психологических 
факторов на суицидальную активность, %
T a b l e  4.  Parents’ views on the influence of personal psychological factors on suicidal activity, %

Фактор / Factor
Как особо 
значимый / 
As a highly 
significant

Как средне 
значимый / 
As a mode-

rately signifi-
cant

Как 
малозначимый /  
As an insignifi-

cant

Вовлеченность в реальные или виртуальные 
деструктивные группы (зависимость от таких групп) / 
Involvement in real or virtual destructive groups (depen-
dence on such groups)

44,3 25,6 30,1

Подверженность манипулированию / Susceptibility to 
manipulation

39,5 27,2 33,3

Чувство одиночества и непонимания окружающими / 
Feeling of loneliness and misunderstanding by others

33,6 27,1 39,3

Нарушения эмоциональной сферы и плохой эмоцио-
нальный само контроль / Emotional disorders and poor 
emotional self-control

33,0 28,1 38,9

Страх публичного порицания, уголовного преследо-
вания и тюремного заключения / Fear of public censure, 
criminal prosecution and imprisonment

30,3 29,5 40,2

Плохо развитые волевые качества / Poorly developed 
strong-willed qualities

26,9 27,0 46,1

Неадекватная самооценка (заниженная или чрезмерно 
завышенная) / Inadequate self-esteem (underestimated 
or overestimated)

25,8 28,1 46,1

Чувство вины и глубокого раскаяния / Feelings of guilt 
and deep remorse

25,1 28,8 46,1

Подражание популярным самоубийцам (знаменитым 
людям) / Imitation of popular suicides committed by fa-
mous people

24,1 23,6 52,3

Неумение общаться с окружающими / Inability to com-
municate with others

18,9 26,1 55,0

Плохие навыки прогнозирования и постановки 
жизненных целей / Poor forecasting and life goal setting 
skills

15,0 22,4 62,6
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Полученные сведения, которые каса-
ются представлений родителей о причинах 
и индикаторах суицидального поведения, 
совпадают с исследовательскими данны-
ми Э. Х. Башлай, Э. Н. Гилемхановой [28]. 
Результаты опроса позволяют сделать вы-
воды о распространенности среди респон-
дентов мифов, заблуждений относительно 
самоубийств.

Многие родители имеют ошибочные 
представления о феномене самоубийства: 
«люди с суицидальными наклонностями – 
психически больны»; «человек, который по-
стоянно говорит о желании покончить с со-
бой, просто манипулирует окружа ющими»; 
«нет никаких признаков, по которым можно 
определить истинное желание у человека 
покончить с собой»; «человек, у которого 
ранее были попытки суицида, обязательно 
доведет их до конца, ничто и никто не смо-
жет предотвратить само убийство» (табл. 7). 

Данные проведенного опроса согласуются 
с материалами исследований Л. Н. Бабин-
цевой [29]. Результаты демонстрируют 
серьезный пробел в суицидологической 
компетентности современных родителей. 

Четвертый блок вопросов анализиро-
вал представления, связанные со спосо-
бами профилактики суицидального пове-
дения среди подрастающего поколения.  
К числу эффективных респонденты относят 
развитие у ребенка способности к адапта-
ции в быстро меняющихся условиях; под-
держку хобби и увлечений подростка; ста-
новление у ребенка интернальности (в том 
числе понимания ответственности за соб-
ственную судьбу); информирование несо-
вершеннолетнего о телефонах служб пси-
хологической помощи, телефонах доверия; 
формирование навыков быстрого установ-
ления контактов с новыми людьми и разви-
тие критического мышления (табл. 8).

Т а б л и ц а  6.  Представления родителей о значимости суицидальных маркеров, %
T a b l e  6.  Parents’ views on the significance of suicidal markers, %

Маркер / Marker
Как особо 
значимый / 
As a highly 
significant

Как средне 
значимый 
маркер /  

As a moderately 
significant

Как 
малозначимый 

маркер /  
As an 

insignificant
1 2 3 4

Наличие признаков самоповреждений (исколоты пальцы, 
порезы на руках в области вен и т.п.) / Signs of self-harm 
(stabbed fingers, cuts on hands in the vein area, etc.)

47,7 22,2 30,1

Повышенный интерес к темам, связанным со смертью 
и самоубийствами / Increased interest in topics related to 
death and suicide

44,2 25,5 30,3

Прямые высказывания суицидальных мыслей, заявления 
о своих суицидальных планах / Direct statements of 
suicidal thoughts, statements about their suicidal plans

42,2 23,0 34,8

Т а б л и ц а  5.  Распределение значимости факторов суицидальности по группам в пред-
ставлениях родителей, средневзвешенные значения, %
T a b l e  5.  Distribution of the significance of suicidality factors by groups in the views of parents, 
weighted averages, %

Группа факторов / Group of factors Средневзвешенные значения / 
Weighted averages

Средовые социальные факторы / Social factors 42,97
Персональные психологические факторы / Psychological factors 28,78
Персональные соматические факторы / Personal somatic factors 28,06
Средовые физические факторы / Factors of the physical environment 15,53
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Т а б л и ц а  7.  Отношение родителей к суицидальным «мифам», заблуждениям, %
T a b l e  7.  Parents’ attitude to suicidal “myths”, misconceptions, %

«Миф», заблуждение / “Myth”, misconception

Полное 
или частичное 

согласие /
 Full or partial 

consent

Полное 
или частичное 
несогласие /

 Full or partial 
disagreement

Люди с суицидальными наклонностями – психически больны / People 
with suicidal tendencies are mentally ill

68,7 31,3

Человек, который постоянно говорит о желании покончить с собой, 
просто манипулирует окружающими / A person who constantly talks 
about wanting to commit suicide is simply manipulating those around 
them

64,8 35,2

Нет никаких признаков, по которым можно определить истинное 
желание у человека покончить с собой / There are no signs of a person’s 
true desire to commit suicide

63,2 36,8

Человек, у которого ранее были попытки суицида, обязательно 
доведет их до конца; ничто и никто не сможет предотвратить 
самоубийство / A person who has previously attempted suicide will 
definitely bring them to an end; nothing and no one can prevent suicide

45,5 54,5

В судьбе человека изначально прописано, предрешено – покончит он 
с собой или нет / It was originally written in the fate of a person, it was 
predetermined whether he would commit suicide or not

21,2 78,8

Риск самоубийства передается по наследству от родственников, 
ранее совершивших суицид / Suicide risk is inherited from relatives who 
have previously committed suicide

18,9 81,1

Примечание: методика распределения: по убыванию положительных ответов.
Note: Distribution method: in descending order of positive answers.

Окончание табл. 6 / End of table 6
1 2 3 4

Одномоментное раздаривание своих вещей, из-
винения перед близкими и разговоры про-
щального характера / Giving away belongings  
at the same time apologizing to loved ones and saying  
goodbye

40,1 22,2 37,7

Подавленное состояние и рассказы о безразличии 
к своей судьбе / Depressed state and stories of indifference 
to his/her fate

36,3 26,7 37,0

Заявления о своем одиночестве (реальном или вымыш-
ленном – «душевном одиночестве», «меня никто не по-
нимает, не любит», «я никому не нужен») / Statements 
about their real or fictional loneliness (“spiritual loneliness”, 
“no one understands me, does not love me”, “no one needs me”)

33,7 27,2 39,1

Частые шутки о своей смерти и желании умереть / 
Frequent jokes about his/her death and the desire to die

32,5 25,6 41,9

Видение человеком «в черном цвете» окружающего 
мира, себя и своего будущего / A person’s “black color” 
vision of the world around him/her, herself/himself and his/
her future

29,3 27,1 43,6

Прослушивание печальной музыки и окружение себя 
мрачной символикой / Listening to sad music and surround-
ing yourself with gloomy symbols

26,3 25,9 47,8

Специальное избегание общения с близкими («замкнулся 
в себе») / Intentional avoidance of communication with loved 
ones (“locked in himself”)

22,3 29,5 39,2

Пренебрежение внешним видом и личной гигиеной / 
Neglect of appearance and personal hygiene

17,2 24,8 58,0
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Пятый блок вопросов демонстрирует 
представления респондентов о вариантах 
«правильного» реагирования на маркеры 
суицидального риска у детей. При нас-
тораживающих изменениях в поведении 
подростка родители считают лучшим ре-
шением обращение к школьному педагогу- 
психологу, классному руководителю, 
школьному социальному педагогу, психи-
атру. Однако в ситуации суицидальных 
проявлений у ребенка, по мнению участ-
ников опроса, эффективнее всего могут 
оказать помощь частные специалисты 
(психологи, психиатры, консультанты, 
работающие на платной основе) (табл. 9).

Также в эмпирическом исследова-
нии проанализированы данные о запро-
сах родителей на компетенции в области 
суи цидологической превенции и вмеша-
тельства. В целях повышения суицидо-
логической компетентности опрошенны-
ми были озвучены следующие запросы: 
знания, умения в воспитании у подрас-
тающего поколения жизнестойкого пре-
одоления трудностей; навыки оказания 
первой психологической помощи, под-
держки в трудных жизненных ситуациях, 
при стрессовых обстоятельствах; навыки 
контактирования со службами помощи, 
со специалистами в системе образования 
(школьные педагоги- психологи, социаль-
ные педагоги и др.) (табл. 10).

В результате проведенного опроса ак-
туальным становится запрос «Знания, уме-
ния при формировании у подраста ющего 
поколения способностей противостоять 
деструктивному влиянию медиа, суб-
культур и асоциальных групп». В иссле-
довании М. Ю. Пучниной, А. В. Пучнина 
поднимается вопрос о необходимости 
родительского мониторинга с точки 
зрения участия ребенка в просуицидаль-
ных месенджерах, подписках и социаль-
ных сетях [30]. Схожие идеи содержатся 
в исследовании Т. Г. Саградовой, характе-
ризующей суицидогенный контент сетевой 
субкультуры «аниме» [31].

Обсуждение и заключение
Результаты исследования отмечают 

наличие существенных пробелов в суи-
цидологических знаниях у респонден-

тов, а также высокий уровень запросов 
на повышение суицидологической ком-
петентности. Родители не имеют четкого 
представления о многообразии спектра 
суицидальных факторов, так как многие 
отнесены к малозначимым или к не име-
ющим влияния.

Опрошенные в большей мере «возлага-
ют вину» в суицидальности на социальные 
факторы, при этом приуменьшают значи-
мость психологических факторов. Многие 
родители не осознают важность психоло-
гических факторов с точки зрения реа-
гирования ребенка на внешние средовые 
и персональные соматические трудности, 
поскольку дети с разными психологиче-
скими характеристиками по-разному реа-
гируют на трудные жизненные ситуации. 
Пятая часть опрошенных не признает 
влияния деструктивного медиаконтента 
на суицидальную активность подростков 
и молодежи.

Большинство родителей не восприни-
мают серьезность суицидальной угрозы 
при «негативной когнитивной триаде» 
(одновременное негативное восприятие 
ребенком себя, окружающих и будуще-
го), а также неадекватной самооценки как 
маркеры риска. Поляризация самооценки 
признается важным суицидальным пре-
диктором (и заниженная, и завышенная 
самооценка часто выступают причиной 
психологического неблагополучия, кон-
фликтности, дезадаптивности, эксклюзии). 

Признаки суицидальных намере-
ний – самоповреждения, высказывания 
о желаемой смерти, повышенный инте-
рес к теме суицида и др. – родители от-
носят к маркерам суицидального риска.  
Явные признаки свидетельствуют о по-
следних стадиях суицидального пове-
дения. Внимательность к проявлениям 
начальных стадий у детей (патология 
прогностических способностей, неразви-
тая волевая сфера, неконструктивное реа-
гирование на трудности; субъективное 
ощущение одиночества, психалгия, анти-
витальные высказывания и др.) действуют 
в первичной профилактике суицидального 
поведения, которая рациональна не только 
в образовательных учреждениях, но и в ус-
ловиях семьи. 
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Т а б л и ц а  8.  Представления родителей о способах профилактики, %
T a b l e  8.  Parents’ views on prevention methods, %

Способ профилактического воздействия / 
Method of preventive action 

Полное 
или частичное 

согласие /
 Full or partial 

consent

Полное 
или частичное 
несогласие / 
Full or partial 
disagreement

Для предупреждения самоубийств нужно у детей развивать 
способности к адаптации в быстро меняющихся условиях / 
To prevent suicide, children need to develop the ability to adapt to rapid-
ly changing conditions

86,1 13,9

Наличие хобби и увлечений у ребенка уменьшает суицидальный 
риск / Having hobbies and pastimes reduces a child’s suicide risk

84,5 15,5

Для предупреждения самоубийств нужно у детей развивать 
понимание, что только он ответственен за свою судьбу; что от его 
труда, усилий зависит успех в преодолении трудностей / To prevent 
suicide, children need to develop an awareness that only they are respon-
sible for their fate; that success in overcoming difficulties depends on 
their work and efforts

80,4 19,6

Для профилактики самоубийств родителям лучше всего заранее 
ознакомить ребенка с телефонами служб психологической помощи, 
телефонами доверия / To prevent suicide, it is best for parents 
to familiarize the child in advance with the telephone numbers of 
psychological assistance services, helplines

77,9 22,1

Для предупреждения самоубийств нужно у детей развивать навыки 
быстрого установления контактов с новыми людьми / To prevent 
suicide, children need to develop the skills of quickly meeting new people

77,5 22,5

Для предупреждения самоубийств нужно у детей развивать 
критическое мышление / To prevent suicide, children need to develop 
critical thinking

75,9 24,3

Педагогам школ необходимо регулярно обсуждать тему с учениками 
о суицидальном поведении / School teachers should regularly discuss 
the topic of suicidal behavior with students

53,6 46,4

Родителям необходимо с ребенком регулярно обсуждать тему 
о суицидальном поведении / Parents need to regularly discuss the topic 
of suicidal behavior with their child

50,4 49,6

Большинство родителей могут различать аффективное, истинное, 
альтруистическое и демонстративное (шантажное) суицидальное 
поведение у подростков и молодежи / Most parents can distinguish 
between affective, true, altruistic and demonstrative (blackmail) suicidal 
behavior in adolescents and young people

49,8 50,2

Профилактикой самоубийств среди подрастающего поколения 
должна заниматься школа и учреждения дополнительного 
образования, поскольку большую часть времени ребенок проводит 
в них / Suicide prevention among the younger generation should be ad-
dressed by schools and institutions of additional education, since most of 
a child’s time is spent in them

47,7 52,3

Практически все родители умеют выявлять суицидальный 
риск ребенка при анализе его цифрового профиля (страничка 
в социальных сетях, игровые предпочтения, чаты, подписки и др.) / 
All parents are able to identify a child’s suicidal risk by analyzing his/
her digital profile (social media page, gaming preferences, chats, sub-
scriptions, etc.)

34,5 65,5

Большинство родителей хорошо знают о влиянии деструктивного ме-
диаконтента на суицидальную активность подростков и молодежи /  
Most parents are well aware of the impact of destructive media content 
on the suicidal activity of adolescents and young people

19,5 80,5

Примечание: методика распределения: по убыванию положительных ответов.
Note: Distribution method: in descending order of positive answers.
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Т а б л и ц а  9.  Рейтинговое распределение способов реагирования на суицидальные 
маркеры, %
T a b l e  9.  Rating distribution of ways to respond to suicidal markers, %

Варианты реагирования / 
 Response options

Полное  
или частичное 

согласие /  
Full or partial 

agreement

Полное  
или частичное 
несогласие /  
Full or partial 
disagreement

При настораживающих изменениях в поведении ре-
бенка родителям лучше всего обратиться к школьному 
педагогу-психологу / In case of alarming changes in the 
child’s behavior, it is best for parents to contact a school 
teacher-psychologist

77,8 22,2

При настораживающих изменениях в поведении ре-
бенка родителям лучше всего обратиться к классно-
му руководителю / If there are alarming changes in the 
child’s behavior, it is best for parents to contact the home-
room teacher

72,9 27,1

При настораживающих изменениях в поведении ре-
бенка родителям лучше всего обратиться к школьно-
му социальному педагогу / If there are alarming changes 
in the child’s behavior, it is best for parents to contact 
a school social teacher

70,0 30,0

При настораживающих изменениях в поведении ре-
бенка родителям лучше всего обратиться к психиатру /  
If there are alarming changes in the child’s behavior, 
it is best for parents to consult a psychiatrist

64,0 36,0

В ситуации суицидальных проявлений у ребенка 
эффективнее всего помогут частные специалисты 
(на платной основе; различные психологи, психиатры, 
консультанты) / In a situation of suicidal manifestations 
in a child, private specialists will help most effectively  
(for payment; various psychologists, psychiatrists, 
consultants)

60,7 39,3

В ситуации суицидальных проявлений у ребенка эф-
фективнее всего помогут в телефонных службах по-
мощи, по телефонам доверия / In a situation of suicidal  
manifestations in a child, telephone help services and 
helplines are most effective

51,9 48,1

В ситуации суицидальных проявлений у ребенка 
эффективнее всего помогут религиозные, духовные 
наставники / In a situation of suicidal signs in a child, 
religious and spiritual mentors will help most effectively 

41,6 58,4

При настораживающих изменениях в поведении ре-
бенка родителям лучше всего обратиться специали-
стам из органов социальной защиты / In case of alarm-
ing changes in the child’s behavior, it is best for parents to 
contact specialists from social protection agencies

31,2 68,8

При обнаружении суицидального риска у ребенка ро-
дителям лучше обойтись без помощи специалистов 
и решить проблему внутри семьи или обратившись 
к родственникам, друзьям / If a suicidal risk is detected 
in a child, it is better for parents to do without the help 
of specialists and solve the problem within the family 
or by contacting relatives and friends

23,3 76,7

Примечание: методика распределения: по убыванию положительных ответов.
Note: Distribution method: in descending order of positive answers.
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Т а б л и ц а  10.  Распределение запросов родителей на компетенции в области 
суицидологической превенции и вмешательства, %
T a b l e  10.  Distribution of parents’ requests for competencies in the field of suicidal prevention 
and intervention, %

Компетенция / Competence
Запрос 

высокого 
уровня /  

High request

Запрос 
среднего 
уровня /  
Average 
request

Запрос 
низкого 
уровня /  

Low request

Знания, умения в воспитании у подрастающего поколения 
жизнестойкого преодоления трудностей / Knowledge, skills 
in educating the younger generation to overcome difficulties with 
resilience

62,9 19,4 17,7

Навыки оказания первой психологической помощи, поддерж-
ки в трудных жизненных ситуациях, при стрессовых обстоя-
тельствах / Skills in providing first aid, support in difficult life 
situations, under stressful circumstances

58,8 21,5 19,7

Знания, умения в формировании у подрастающего поколения 
способностей противостоять деструктивному влиянию медиа, 
субкультур и асоциальных групп / Knowledge and skills 
in the formation of the younger generation’s abilities to resist the 
destructive influence of media, subcultures and antisocial groups

55,8 22,1 22,1

Навыки контактирования со службами помощи, 
со специалистами в системе образования (школьные педагоги-
психологи, социальные педагоги и др.) / Communication skills 
with assistance services, with specialists in the education system 
(school teachers, psychologists, social educators, etc.)

50,5 26,2 23,3

Знания о причинах суицидального поведения, связанных с пси-
хологическими особенностями личности / Knowledge of the 
causes of suicidal behavior related to psychological features of per-
sonality

48,1 27,4 24,5

Знания о маркерах, проявлениях, симптомах суицидального 
риска / Knowledge about the signs, manifestations, and symptoms 
of suicidal risk

46,4 25,7 27,9

Знания о методиках психологического диагностирования суи-
цидального риска / Knowledge about the methods of psychological 
diagnosis of suicidal risk

43,7 27,2 29,1

Навыки контактирования со службами телефонной помощи 
и консультирования / Skills of contacting telephone assistance and 
consulting services

42,2 28,3 29,5

Навыки контактирования со службами психиатрической 
помощи / Skills of contacting mental health services

41,6 28,1 34,3

Знания о социальных причинах самоубийств (связанных 
с влиянием общества и его структур: религии, культуры, 
экономики, семьи, дружеских групп, субкультур, медиа и др.) / 
Knowledge about the social causes of suicide

38,9 28,4 32,6

Навыки контактирования со службами помощи, со специа-
листами в системе социальной защиты / Skills of contacting 
assistance services, specialists in the social protection system

37,3 29,2 33,5

Знания о причинах суицидального поведения, связанных 
с особенностями организма человека / Knowledge about 
the causes of suicidal behavior related to the characteristics  
of the human body

35,6 29,1 35,3

Знания о природных, климатических причинах самоубийств 
и причинах, связанных с физическим окружением человека /  
Knowledge about the natural, climatic causes of suicide and 
the causes associated with the physical environment of a person

21,2 28,0 50,8
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Суицидальные угрозы детей относят 
к безрезультатным манипуляциям. Однако 
суицидологи рекомендуют настороженно 
относиться абсолютно ко всем угрозам 
покончить с собой, даже демонстратив-
но-шантажные попытки могут оказаться 
«переигранными» и завершиться смертью. 

Большинство опрошенных поддер-
живают заблуждения («мифы») относи-
тельно феномена суицида, считающегося 
барьером для суицидологической профи-
лактики и помощи. Родители плохо раз-
личают спе цифику и мотивацию аффек-
тивного, истинного, альтруистического 
и демонстративно-шантажного суици-
дального поведения у подростков и мо-
лодежи (виды суицидального поведения 
различны по мотивации, смыслу и про-
явлениям; требуют разной диагностики 
и моделей профилактики).

Представления о пользе или вреде ре-
гулярного обсуждения с ребенком темы 
суицидов (дома или в школе) распреде-
лились примерно одинаковым образом. 
Часть родителей опасается подобными 
беседами спровоцировать у детей де-
монстративно-шантажные покушения 
на жизнь. Другая – видит в подобных бе-
седах превентивный ресурс и считает, что 
таких разговоров с ребенком не удастся 
избежать. Обсуждение с детьми темы суи-
цида и смерти действительно неизбежно, 
но в ракурсе суицидологической превен-
ции должно основываться на обязательных 
жизнеутверждающих посылах и выводах. 

При наличии наибольших возможно-
стей выявления маркеров суицидального 
риска, демонстрируемых ребенком в циф-
ровом пространстве (в мессенджерах, 
социальных сетях, подписках, предпочи-
таемых медиапродуктах и др.), родители 
не умеют или не имеют возможности ана-
лизировать цифровой профиль ребенка 
в ракурсе суицидальных маркеров.

Большинство респондентов отмечают 
существенные «пробелы» в суицидоло-
гической компетентности у современных 
родителей.

Реагирование на явные суицидаль-
ные маркеры является проблемной обла-
стью. При настораживающих изменениях 
в поведении ребенка родители отдадут 

предпочтение обращению к педагогам 
школы (педагогу-психологу, классному 
руководителю, социальному педагогу).  
При этом у специалистов имеются опа-
сения касаемо невозможности оказания 
школьными педагогами действенной суи-
цидологической помощи, особенно при 
поздних стадиях суицидального поведения.  
Высоким доверием у родителей поль-
зуются «частные (негосударственные) 
специалисты», вызывающие еще боль-
ше опасений с точки зрения отсутствия 
узкоспециализированного образования. 
Многие респонденты не считают целесо-
образным обращаться к психиатру-суици-
дологу в случае суицидальных проявлений 
у ребенка, что связано с недоступностью 
психиатрической помощи или боязнью 
приобретения ребенком «психиатриче-
ского клейма». 

Подводя итоги исследования, можно 
обозначить следующие рекомендации:

1. Необходима система работы с ро-
дителями по повышению их суицидоло-
гической компетентности. Подготовка 
должна включать информирование о суи-
цидальных факторах, видах самоубийств, 
динамике и специфике суицидального 
поведения в детско-юношеском возрасте; 
маркерах повышенного суицидального 
риска. В рамках первичной профилак-
тики актуальным считается приобрете-
ние родителями компетенций в области 
формирования у детей навыков совлада-
ния с трудностями, развития аттитюдов 
жизнестойкости. Важным направлением 
представляется ознакомление родителей 
со сведениями и умениями, связанными 
с формированием ассертивного поведе-
ния у детей. Будут востребованы базовые 
навыки экстренной психологической по-
мощи и поддержки ребенка в трудных 
жизненных ситуациях. Также составной 
частью повышения суицидологической 
компетентности родителей следует сде-
лать обучение суицидологическому анали-
зу цифрового профиля ребенка (выявление 
прямых и косвенных суицидальных по-
стов, эстетизированного и «романтично-
го» оформления сюжетов о смерти и суи-
цидах, тематики страданий, одиночества, 
обреченности, разочарования и др.).
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2. Работа по повышению суицидологи-
ческой компетентности родителей долж-
на отвечать следующим требованиям: 
краткость, доступность и научная вери-
фицированность содержания подготовки; 
возможность дистанционного освоения 
материалов.

3. Четкое разъяснение разграничен-
ных функций между субъектами профи-
лактики: образовательные организации 
по объективным причинам неспособны 
действенно осуществить профилакти-
ку на начальных или последних стадиях 
суи цидального поведения. Целесообразно 
обращаться к профессиональным суици-
дологам.

Однако обращение за государствен-
ной психиатрической помощью вызывает 
у родителей опасения, связанные с нега-
тивным влиянием на дальнейшую судьбу 
ребенка. С одной стороны, восприятие 
психиатрической деятельности как кара-
тельного инструмента и клеймление об-
ращения за психиатрической помощью 
препятствует суицидологической работе; 
с другой – имеется явная проблема с не-
достатком профессиональных психиатров- 
суицидологов.

4. Усиление суицидологической (обще-
девиантологической в целом) подготовки 
школьных педагогов. 

5. Проведение мониторинга качества 
предоставления суицидологической по-
мощи и суицидологического консультиро-
вания различных частных специалистов 
(платных психологов, консультантов, пси-
хотерапевтов, коучей и др.).

6. Развитие системы служб телефонной 
психологической помощи, которая пользу-
ется высоким доверием среди родителей. 

Материалы статьи в полном объеме 
предоставлены Уполномоченному по 
правам ребенка в Краснодарском крае, 
после чего рассмотрены на заседании 
общественного экспертного совета 
при Уполномоченном и опубликованы 
в Док ладе8 Уполномоченного по правам 
ребенка в Краснодарском крае. Резуль-
таты запрошены для оглашения на еже-
годной конференции по оценке качества 
образования, проводимой Федеральной 
службой по надзору в сфере образова-
ния и науки (Рособрнадзор), а также для 
обсуждения в Общественном совете при 
Уполномоченном по правам ребенка при 
Президенте РФ. 

Таким образом, проведенное иссле-
дование принято во внимание специали-
стами, в работе которых возможна орга-
низация суицидологической подготовки 
родителей. Установленная научная ин-
формация обладает практической значимо-
стью, поскольку позволяет корректировать 
стратегии суицидологической работы в об-
ществе, проектировать и оптимизировать 
модели и содержание работы с родителями 
по подготовке к профилактике и коррекции 
суицидального поведения детей в услови-
ях семьи. Материалы статьи будут полез-
ны практикующим суицидологам, могут 
использоваться в процессе девиантоло-
гической подготовки педагогов и специ-
алистов, работающих в сфере семейной 
политики.
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Аннотация
Введение. Обучение служением – относительно новый феномен и педагогический подход в российском 
высшем образовании, масштабное внедрение которого началось в сентябре 2023 г. Рост внимания ученых 
к теме «обучения служением», а также недостаток соответствующих публикаций обусловили научный 
интерес. Статья посвящена отечественной специфике реализации «обучения служением». Цель исследо-
вания – определить условия, повлиявшие на практику внедрения подхода «обучение служением» в России. 
Материалы и методы. Исследование реализовано с марта по август 2023 г. среди 18 вузов Российской Фе-
дерации. В качестве исследовательской стратегии выбран метод кейс-стади. Дизайн исследования включал 
полуструктурированные интервью и анализ документов.
Результаты исследования. Полученные результаты позволили обнаружить причины, источники, мотивы 
применения изучаемого подхода в высшем образовании, а также определить особенности реализации на 
этапе его становления в России. Выявлена поляризация практик «обучения служением» по отношению к клю-
чевым категориям – обучению и служению. Часть получило условное название «обучение без служения», 
к которым отнесены практики, уделяющие преимущественное внимание профессиональной подготовке 
студентов. Другая – «служение без обучения» – в силу преобладающего интереса к социальной активности 
в ущерб становлению студентов как будущих профессионалов. Выявленный в статье недостаток внимания 
к осмыслению результатов, постановке целей и их достижению говорит о специфической «нерефлексивной 
педагогике» в рамках подхода «обучения служением».
Обсуждение и заключение. Сделанные авторами выводы вносят вклад в развитие академической дискуссии 
о роли и значении «обучения служением» в контексте современного российского образования и концеп-
туальной рамки для дальнейших исследований в области «обучения служением» в России. Материалы 
статьи могут быть полезны ученым, анализирующим современные подходы в образовании, педагогам, 
разработчикам образовательных программ, стремящимся интегрировать принципы «обучения служением» 
в учебный процесс, а также руководителям образовательных учреждений, заинтересованным в реализации 
подхода «обучения служением».

Ключевые слова: обучение служением, высшее образование, развитие гражданственности, академическое 
развитие, личностное развитие
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Abstract
Introduction. Service learning is a relatively new phenomenon and pedagogical approach in Russian higher edu-
cation, with its widespread implementation starting in September 2023. The growing attention from researchers to 
the topic of service learning, along with the lack of corresponding scholarly publications, has sparked our scien-
tific interest. This article is dedicated to the specifics of implementing service learning in the national context.
Materials and Methods. The study was conducted from March to August 2023. The case study method was 
chosen as the research strategy. 18 Russian universities participated in the research. The study design included 
semi-structured interviews and document analysis.
Results. Through our research, we identified the peculiarities of implementing the “service learning” approach in 
Russian universities during the nascent stages of this practice. The analysis of the results allowed us to identify 
the reasons, sources, and motives for applying the service learning approach in higher education, as well as to 
determine the characteristics of implementing the service learning approach during its emergence in Russia.
Discussion and Conclusion. Firstly, we observed a polarization of service learning practices regarding key cate-
gories – learning and service. Some practices were labeled as “learning without service”, focusing predominantly 
on students’ professional training. Another set of practices was termed “service without learning”, due to the pre-
dominant interest in social activities at the expense of students’ development as future professionals. Secondly, the 
identified lack of attention to interpreting results, setting goals, and achieving them led to discussions about a spe-
cific “non-reflective pedagogy” within the framework of the service learning approach.
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Введение
На современном этапе внимание иссле-

дователей к теме «обучения служением» 
(Service Learning) в России значительно 
выросло. Это связано как с проведением 
масштабного пилотного эксперимента по 
поручению Президента Российской Фе-
дерации1, так и с существенной нехваткой 
научно обоснованных данных, раскрыва-
ющих изучаемую предметную область [1]. 

Под «обучением служением» понимают 
педагогический подход, который связы-
вает достижение целей образовательной 
программы и решение обучающимися 
социально значимых задач [2]. Развитие 
гражданской идентичности и формирование 
просоциального поведения традиционно 
рассматриваются в рамках внеучебной рабо-
ты. Отличие подхода «обучение служением» 
заключается в непосредственном внедрении 

1 Перечень поручений по итогам заседания Госсовета от 29 января 2023 г. Пр-173ГС, п. 8 [Электронный 
ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/70421 (дата обращения: 01.02.2024).

https://doi.org/10.15507/1991-9468.116.028.202403.421-435
mailto:v.s.nikolskij@mospolytech.ru
https://doi.org/10.15507/1991-9468.116.028.202403.421-435
https://doi.org/10.15507/1991-9468.116.028.202403.421-435
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/70421
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социально ориентированной деятельно-
сти студентов в образовательный процесс. 
«Обучение служением» – это относительно 
новый подход в гражданском образовании 
наряду с традиционным аудиторным учеб-
ным процессом, воспитательной работой 
и общественными студенческими сообще-
ствами, объединяющий миссию обучения 
и социальную миссию университета.

Высшее образование, независимо от на-
ционального контекста или географического 
положения, претерпевает динамичные из-
менения вслед за стремлением государства 
и общества придерживаться национальных 
приоритетов и принимать во внимание 
глобальную повестку. Главная задача выс-
шего образования состоит в осмыслении 
и реализации миссии по отношению к об-
ществу и стране, опираясь на исторический 
и культурный контекст. Педагогический 
подход «обучение служением», который 
связывает конкретные образовательные 
и гражданские цели, рассматривается в ка-
честве метода, укрепляющего отношения 
между университетом и различными груп-
пами населения [3]. В настоящее время 
«обучение служением» распространено 
в большинстве стран Северной и Южной 
Америки, Африки, Азии, Европы и Ближне-
го Востока. Однако концептуальные основы 
и практика реализации подхода в разных 
странах главным образом отличаются2.

В научной литературе существует про-
бел относительно специфики трактовки 
и применения «обучения служением» в Рос-
сии. Цель исследования – изучить факторы, 
оказавшие влияние на становление практики 
«обучения служением» в стране и особен-
ности реализации в российских условиях. 

В соответствии с поставленной целью 
сформулированы следующие ключевые 
вопросы:

1. Каковы причины, источники, мотивы 
применения подхода в нашей стране?

2. Каковы особенности реализации 
подхода «обучение служением» на этапе 
становления в России?

2 Методические рекомендации по реализации модуля «Обучение служением» в образовательных ор-
ганизациях высшего образования Российской Федерации / В. С. Никольский [и др.]. М. : Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2023. 86 с. EDN: WSCCRC

3 Assessing Service-Learning and Civic Engagement: Principles and Techniques / S. B. Gelmon [et al.]. 
Boston : Campus Compact, 2018. 500 p.

Отдельной задачей стала разработ-
ка направлений будущих исследований. 
В условиях нехватки научных данных 
в рамках изучения подхода формулировка 
вопросов и перспективных направлений 
может вызвать самостоятельный интерес 
у читателей.

Обзор литературы
Исследования «обучения служением» 

входят в широкое дискуссионное поле, 
связанное с вопросами эксперименталь-
ного [4], ориентированного на опыт и про-
ектного обучения [5]. Выделяют несколько 
специфических областей, среди которых 
основные – вопросы методологии и кон-
цептуализации [3], а также оценки влия-
ния подхода на студентов, преподавателей, 
общественные группы и др.3 [6]. Особое 
место занимают публикации, посвящен-
ные специфике реализации «обучения слу-
жением» в разных странах: Германии [7], 
Испании [8], Канаде [9], а также в странах 
БРИКС – Китае [10], ЮАР [11]. Реализация 
подхода в Российской Федерации остается 
практически неизученной. В настоящее 
время выделяют работы ученых, в кото-
рых проанализирован опыт внедрения, 
ограниченный рамками отдельных направ-
лений подготовки [12; 13]. Масштабных 
исследований, которые могли восполнить 
недостаток эмпирических данных и рас-
крыть особенности становления «обуче-
ния служением» в высшем образовании, 
в России не обнаружено.

Материалы и методы
Выбранный дизайн исследования 

относится к качественной методологии 
с использованием полуформализованных 
интервью. Данный инструмент является 
достаточно гибким и дает возможность 
свое временно реагировать на предоставляе-
мую респондентами информацию, что осо-
бенно важно, поскольку практика находится 
на стадии становления, а ключевые концеп-
ты не нашли общепризнанного значения.

https://www.elibrary.ru/WSCCRC
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Исследование проводилось с марта 
по август 2023 г. до масштабного запуска 
пилотного проекта в более чем ста вузах 
России и до публикации соответствующих 
методических рекомендаций4. Отобраны 
18 вузов – участников Всероссийского 
конкурса лучших социальных практик 
«обучение служением»: Амурская госу-
дарственная медицинская академия, Вол-
гоградский государственный университет, 
Государственный университет управления, 
Чурапчинский государственный институт 
физической культуры и спорта, Нацио-
нальный исследовательский универси-
тет ИТМО, Кубанский государственный 
технологический университет, Казан-
ский государственный энергетический 
университет, Новгородский государствен-
ный университет им. Ярослава Мудрого, 
Псковский государственный университет, 
Петрозаводский государственный уни-
верситет, Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Великого, 
Рязанский государственный университет 
им. С. А. Есенина, Российский экономи-
ческий университет им. Г. В. Плеханова, 
Сибирский федеральный университет, 
Тверской государственный университет, 
Тверской государственный медицинский 
университет, Южный федеральный уни-
верситет, Ярославский государственный 
университет им. П. Г. Демидова. В до-
кументах Конкурса даны необходимые 
определения, позволяющие отнести заявки 
к изучаемой тематике.

Исследование проводилось на основе 
критериальной выборки:

1. Разнообразие регионов. 18 вузов 
из 16 регионов. 

2. Типы вузов: федеральный универ-
ситет, национальный исследовательский 
университет, классический университет, 
академия, институт.

3. Разнообразие специализаций: меди-
цинский, педагогический, технический и др.

4. Участие в конкурсе практик «обуче-
ния служением». Важно само признание 
наличия практики.

5. Актуальность.

В качестве информантов привлечены 
сотрудники вузов, являющиеся ответствен-
ными за внедрение «обучения служением» 
в свою организацию или в инициативном 
порядке использующие данный подход 
в педагогической практике. Респонден-
тами являются проректоры по молодеж-
ной политике – 6 чел., руководители во-
лонтерских центров – 3 чел., начальники 
управления по молодежной политике – 
3 чел., преподаватели – 5 чел., предсе-
датель профкома обучающихся – 1 чел.  
Все респонденты проинформированы 
о цели исследования и выразили согласие 
к сотрудничеству.

Проведено 18 полуформализованных 
интервью продолжительностью 50–120 мин. 
Все вопросы разделены на 5 блоков: 

1. Анкетные данные и знакомство с опы-
том реализации практики «обучение слу-
жением». 

2. Связь «обучения служением» с обра-
зовательной программой (развитие компе-
тенций, оценивание студентов).

3. Организационные аспекты практи-
ки в вузе (регламент, формат, мотивация 
и барье ры, участие преподавателей).

4. Цели и результаты практики в обра-
зовательном учреждении.

5. Роль преподавателя в «обучении слу-
жением».

Ограничения. 
1. В исследование вошли практики, 

отобранные в рамках указанного выше 
конкурса. Из 157 вузов, подавших заявку, во 
второй тур прошли 65, из которых отобра-
ны 18 вузов, соответствующих названным 
критериям. 

2. Стремление информантов дать соци-
ально желательные ответы. Коллегам труд-
но раскрыть, что некоторые компетенции 
не оцениваются и признать невозможность 
дальнейшего развития.

Для более глубокого понимания прак-
тики «обучения служением» необходимо 
исследовать восприятие и другими ак-
торами – студентами, представителями 
сообществ граждан или некоммерческих 
организаций.

4 Методические рекомендации по реализации модуля «Обучение служением» в образовательных 
организациях высшего образования Российской Федерации / В. С. Никольский [и др.].
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Результаты исследования
Вопросы интервью разделены на пять 

блоков. Первый блок – знакомство, кроме 
анкетных данных информанта, включал 
вопрос, требовавший развернутого ответа 
об опыте реализации «обучения служе-
нием». Это необходимо для того, чтобы 
убедиться в наличии релевантного опыта. 
Устанавливалось общее понятийное про-
странство для продуктивного диалога. 

Связь с образовательной програм-
мой. Отличительной чертой «обучения 
служе нием» является непосредственное 
включение гражданской активности сту-
дентов в образовательную программу [14], 
что происходит в рамках дисциплины, 
входящей в основную образовательную 
программу (ООП). Дисциплину в целом 
или отдельные разделы можно реализовать 
в форме социально ориентированного про-
екта, в формате практики, курсового проек-
та, выпускной квалификационной работы 
и факультатива. 7 (из 18) исследованных 
практик включены в образовательные про-
граммы в качестве отдельных дисциплин 
как входящих в ООП, так и в формате фа-
культатива («Организация добровольческой 
деятельности и взаимодействие с социаль-
но ориентированными некоммерческими 
организациями (СО НКО)», «Управление 
добровольческими ресурсами» и др.): 
«У меня лично входит в учебный план. 
Я экспериментировал разными способа-
ми – у меня это было и как факультативная 
дисциплина, и как основная дисциплина» 
(инф. 5, преподаватель). (Здесь и далее 
стилистика и грамматика ответов инфор-
мантов сохранены. – Ред.)

В некоторых вузах проектная деятель-
ность студентов не включена в учебный 
план, а организована в форме волонтерства. 
Это же касается некоторых юридических 
клиник, работающих под руководством 
энтузиастов.

Важно отметить, что в рамках конкрет-
ных дисциплин практика «обучения слу-
жением» возникла спонтанно, благодаря 
активности отдельных неравнодушных 
преподавателей. 

Направления будущих исследований. 
После масштабного внедрения подхода 
в сентябре 2023 г. ситуация изменится, 

и значительная часть практик «обучения 
служением» войдет в образовательные про-
граммы. Проектное обучение в некоторых 
учебных заведениях продолжает оставаться 
волонтерством или находиться за рамками 
учебного плана.

Мотивация студентов. Исследования 
показали, что опыт «обучения служением» 
влияет на мотивацию, что, в свою оче-
редь, оказывает положительное воздействие 
на результаты [15]. Важно понимание фак-
торов, не только повышающих мотивацию, 
но и тех, что ее снижают. Например, помощь 
людям, непосредственное взаимодействие 
с сообществом мотивируют студентов уча-
ствовать в проектах «обучения служением» 
и, напротив, сокращение встреч снижает 
мотивацию [16].

Многочисленные публикации демон-
стрируют позитивное отношение студен-
тов к программам, использующим подход 
«обучение служением». Особый интерес 
представляют анализ мотивации в специ-
фических национальных контекстах. Иссле-
дование мотивации студентов в Гонконге, 
который заслужил имидж космополитиче-
ского высококонкурентного города, выя-
вило специфику внешней и внутренней 
мотивации в данном контексте [17]. 

В настоящей работе интерес вызва-
ли виды мотивации, которые применяют 
преподаватели за участие в «обучении слу-
жением». В рамках 9 практик студенты 
получают в качестве оценки «зачет». Напря-
мую в образовательную программу входит 
только 7 (из 18) практик. Следовательно, 
преподаватели ставят отметки в зачетную 
книжку по дисциплинам, не связанным 
с «обучением служением». 

К дополнительным средствам моти-
вации информанты отнесли повышенную 
государственную академическую стипен-
дию, а также нематериальное поощрение 
(благодарности и грамоты). Однако отмеча-
ются наблюдения, связанные с внутренним 
интересом студентов: «Они шли ко мне как 
к эксперту и шли, потому что понимали, что 
у меня не получится прям реально профит, 
но я им создам условия и возможности для 
того, чтобы они были причастны к каким-то 
там минимальным изменениям в обществе» 
(инф. 5, преподаватель).
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Важной составляющей мотивации 
студентов является стремление получить 
практический опыт.

Направления будущих исследований. 
Мотивация студентов требует отдельного 
изучения. Важно выяснить, какую кон-
кретно ценность видят для себя студенты 
в практиках «обучения служением»; из-
учить студенческую мотивацию в различ-
ных условиях: добровольного или обяза-
тельного участия.

Академическое развитие. Академиче-
ское развитие в единстве с гражданской 
активностью – неотъемлемое требование 
«обучения служением» [18]. В научной 
литературе раскрывается влия ние подхода 
на вовлеченность студентов, удержание 
в вузе и академическую успеваемость [19]. 
При этом взаимосвязь академической успе-
ваемости и участия в программах «обучения 
служением» не является во всех нацио-
нальных контекстах позитивной и одно-
значной [20].

Интерес вызвало целенаправленное 
развитие профессиональных компетенций 
в рамках практик «обучения служением». 
Иными словами, ставилась ли такая цель, 
могут ли информанты привести примеры 
профессиональных компетенций, развива-
емых в рамках своей практики и оценива-
лись ли эти компетенции.

Больше половины информантов отме-
тили целенаправленное развитие профес-
сиональных компетенций (n = 11). Только 
7 чел. подчеркнули наличие конкретной 
формулировки цели, а также указали на 
оценку профессиональных компетенций. 

Вопрос о целеполагании оказался за-
труднительным для респондентов. Воспро-
извести цели на память во время интервью 
не удалось, поэтому предложено обратиться 
к рабочим программам дисциплин. В неко-
торых случаях ответ звучал как формаль-
ная отсылка к федеральному стандарту: 
«В рамках модуля студент демонстрирует 
уровень подготовленности к профессио-
нальной деятельности и сформированность 
компетенций, установленных ФГОС ВО» 
(инф. 7, преподаватель).

Анализ развития практики или дея-
тельности предполагает оценку началь-
ного состояния и итогового результата. 

На вопрос о метриках оценки профессио-
нальных компетенций некоторые инфор-
манты называли факт получения продукта, 
в том числе защиту результатов проекта 
и количество времени, затраченного на 
реализацию. «Обучение служением» часто 
ассоциируется с гуманитарной сферой и гу-
манитарными направлениями подготовки: 
«Развития профессиональных компетенций 
у нас не происходит, потому что у нас на-
правления технического, экономического 
и IT-профилей» (инф. 15, проректор).

Направления будущих исследований. 
Большинство респондентов убеждены, что 
деятельность человека способствует об-
учению и развитию полученных навыков. 
При этом он может обладать необходимыми 
умениями и дальнейшее повторение не 
приведет к развитию. По этой причине 
оценка воспринимается информантами 
в качестве лишних усилий. Данное наблю-
дение может оказаться в фокусе одного 
из будущих исследований, которое сле-
дует направить на изучение результатов 
масштабного внедрения в нашей стране 
подхода «обучения служением» и ответы 
на вопрос: как изменится целеполагание 
и ситуация с оцениванием?

Личностное развитие. Развитие лично-
сти и универсальных компетенций – одно 
из принципиально важных результатов 
«обучения служением» [21]. В публикациях 
выделяются исследования, посвященные 
развитию эмпатии [22], самоэффективности 
(self-efficacy) [23] и многим другим личност-
ным, когнитивным и социальным резуль-
татам [24]. Информантам заданы следую-
щие вопросы: происходит ли в российских 
практиках целенаправленное личностное 
развитие в рамках подхода «обучения слу-
жением», возможно ли привести примеры 
универсальных компетенций, оцениваются 
ли данные компетенции? 

Большинство участников интервью, 
за исключением одного, заявили о разви-
тии универсальных компетенций. Таким 
образом, 17 чел. говорят о развитии уни-
версальных компетенций, среди кото-
рых 9 – приводят прогнозируемый пере-
чень: «Это тайм- менеджмент. Это работа 
в команде. Это управление проектами. 
Это стрессоустойчивость. Это нормальный 
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такой список того, что получают студенты 
в качестве универсальных компетенций 
в рамках внеучебной воспитательной рабо-
ты у нас» (инф. 15, проректор по воспита-
тельной и социальной работе). Только 3 чел. 
указали на оценку развития универсальных 
компетенций.

Направления будущих исследований. 
Дальнейшие исследования должны быть 
ориентированы на выяснение конкретных 
условий, влияющих на самореализацию. 
Помимо подробного изучения личностного 
развития как результата реализации про-
граммы, необходимо рассмотреть факторы, 
воздействующие на него. 

Взаимодействие с партнерами. Реше-
ние студентами востребованных обществом 
задач является обязательным условием 
разработки подхода «обучения служе-
нием» [25], однако требуется непосред-
ственное вовлечение в жизнь сообщества. 
Отдельный интерес вызывает реализация 
практик совместно с внешними организа-
циями-партнерами, например, социально 
ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями (СО НКО). Каким образом эти 
организации принимают участие в прак-
тиках «обучения служением»? Насколько 
вовлечены организации в работу студентов? 
Предлагают ли проблемы для решения с по-
мощью проектов «обучения служением»? 
Выделяют ли эксперта или наставника для 
работы со студентами?

Большая часть информантов (n = 11) 
отмечает, что практика реализуется сов-
местно с внешними партнерами, в том 
числе СО НКО, но только 8 чел. приводят 
релевантные примеры: «Сами приходят 
с социальными запросами в вуз. Выступают 
в роли постановщиков задач и экспертов 
в социальной предметной области, кон-
сультируют студентов по этой части, как 
взаимодействовать с целевой аудиторией, 
помогают сфокусироваться на проблемах 
целевой аудитории» (инф. 17, заведующий 
кафедрой).

В исследуемых вузах большое внимание 
уделяется внешнему окружению и стрем-
лению понять потребность социальных 
партнеров. 

Направления будущих исследований. 
В будущих исследованиях следует обратить 

внимание на «обучение служением» с точки 
зрения социальных партнеров: восприятие 
практики, формулировка цели, результаты 
развития.

Организация практики «обучения 
служением» в вузе. Модели управления. 
Во время проведения исследования подход 
«обучение служением» не стал массовой 
практикой, и вопросы управления не требо-
вали создания специального структурного 
подразделения. Однако необходимо оценить 
перспективы решения управленческих воп-
росов. Интерес среди участников интер-
вью направлен на наличие в учреждениях 
структурного подразделения, деятельность 
которого состоит в изучении и реализации 
практики «обучения служением». Если 
в вузе организуется проектное обучение, 
возможно ли осуществление практики 
в рамках данной деятельности. Имеется ли 
в учебном заведении волонтерский центр, 
который может выступить организующим 
началом при внедрении практики «обучение 
служением».

Некоторые информанты отметили на-
личие специального структурного подраз-
деления по вопросам организации «обуче-
ния служением» (n = 5), другие указали на 
реализацию проектного обучения (n = 8), 
а также существование волонтерского 
центра (n = 8). Отсутствие специального 
подразделения не воспринимается в каче-
стве недостатка: «У нас разные кафедры 
и институты занимаются самостоятельно, 
нет единого органа, и не факт, что нужен» 
(инф  17, заведующий кафедрой). «Специ-
ального структурного подразделения нет. 
Контроль над деятельностью студенческих 
объединений у нас осуществляется управ-
лением по внеучебной работе» (инф. 15, 
проректор).

Направления будущих исследований. 
В дальнейшем необходимо выявить кон-
кретные организационно-управленческие 
модели, распространенные в вузах. Вопрос 
заключается не в выстраивании организа-
ции «обучения служением», а в изменении 
культуры в широком смысле.

Проект или процесс. Формат реализа-
ции «обучения служением» не имеет для ре-
зультатов принципиального значения. В за-
висимости от поставленных целей подход 
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может осуществляться в форме проектного 
обучения и участия в процессе. Тем не ме-
нее, исследуя этап внедрения практики, 
необходимо разобраться в вопросе формата 
реализации подхода (проект, мероприятие 
или участие в процессе). 

Респонденты утверждают, что «об-
учение служением» организуется в фор-
мате проекта (n = 11), мероприятий (n = 8) 
и в процессной форме (n = 5). Несмотря 
на указание большинства информантов 
на проектный характер деятельности, реа-
лизация остается нерешенной: «Все-таки 
образовательный проект не ставит перед 
собой прямо стопроцентной цели получения 
уникального продукта, товара или услуги, 
то есть часто для нас важен сам процесс 
обучения» (инф. 3, проректор). 

Направления будущих исследований. 
Особое внимание необходимо уделить 
специфике проектной деятельности по 
различным направлениям подготовки, 
а также выяснить, как форма реализации 
(дисциплина, курсовой проект, практика) 
влияет на результаты применения подхода.

Участие студентов. От вовлечения 
студентов в программу «обучения служе-
нием» зависят дальнейшие результаты. 
Вопросы относились к темам доброволь-
ного участия и свободе выбора формата 
программы, а также наличия и содержания 
предварительной подготовки. 

Информанты утверждают, что «обуче-
ние служением» добровольно для студентов 
(n = 18): «У нас волонтерство реально доб-
ровольное» (инф. 2, проректор). Речь шла 
также о наличии у студента права выбора 
проекта и роли в проекте, рода деятельно-
сти (n = 8). 

Меньшая часть опрашиваемых (n = 8) 
отметили предварительную подготовку, 
но на базе волонтерской деятельности. 
Инструктаж проводится в случае выезда 
в лечебное учреждение или детский дом 
для оказания непосредственной помощи. 
Представители вузов, в которых «обучение 
служением» организуется в формате проек-
та, не были уведомлены о предварительной 
подготовке, что требует дополнительного 
изучения, особенно в условиях массовости.

Направления будущих исследований. 
Перспективы дальнейших исследований 

можно наблюдать в ответах на вопросы: 
как добровольность участия воздейству-
ет на результаты «обучения служением», 
как влияет принудительное участие, а так-
же свобода выбора (например, проекта 
или роли в проекте)?

Участие преподавателей. В задачи ста-
тьи входило выяснить, является ли участие 
преподавателей результатом их свободного 
волеизъявления на данном этапе развития 
подхода в нашей стране, предоставляется 
ли преподавателям право выбора участия 
в различных проектах «обучения служе-
нием», учитывается ли подход в нагрузке 
преподавателей, получают ли материальное 
вознаграждение за участие в «обучении 
служением».

12 чел. указали на добровольное участие 
преподавателей, 10 – отметили наличие 
права выбора проектов; 5 – проведение 
подготовки, а 3 чел. подтвердили, что на-
грузка учитывается в рамках проектного 
обучения. Главной проблемой информанты 
считают отсутствие свободного времени, 
поскольку «обучение служением» требует 
повышенных временных затрат.

На раннем этапе развития практика 
поддерживалась энтузиастами. Первона-
чальное внедрение педагогического подхода 
состоялось благодаря отдельным неравно-
душным преподавателям. 

Направления будущих исследований. 
Будущие исследования должны быть на-
правлены на анализ мотивации преподава-
телей, восприятие ими своего опыта уча-
стия в программах «обучения служением»: 
преимущества подхода, цели, стратегии 
мотивации вузов. 

Подготовка преподавателей. Прак-
тикоориентированные подходы в обуче-
нии требуют от преподавателя реализации 
новой роли – наставника [26]. При этом 
речь идет о необходимости выполнения 
непривычной деятельности. В этой связи 
закономерны вопросы о подготовке препо-
давателей: как университет обеспечивает 
их  подготовку для реализации практик 
«обучения служения», существуют ли кур-
сы или тренинги, какие темы в них обычно 
включаются?

При ответе на данные вопросы рес-
понденты приводили не вполне релевантные 
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примеры: «Основные преподаватели 
гуманитарных циклов, а также заместителей 
деканов, у нас прошли повышение квалифи-
кации, точнее профессиональную перепод-
готовку по молодежной политике, в рамках 
нее есть блок социальное проектирование» 
(инф. 15, проректор). «У нас понятно, что 
раз в три года есть педагогика и психоло-
гия на повышении квалификации, ну, пока 
все» (инф. 16, руководитель волонтерского 
центра).

Необходимо комплексное решение воп-
росов подготовки преподавателей, запуская 
как федеральные программы повышения 
квалификации, так и внутривузовские курсы.

Направления будущих исследований. 
Разработка необходимых программ повы-
шения квалификации требует выделения 
специфики деятельности преподавателей 
и соответствующих широких исследований.

Цели и результаты практики «об-
учения служением». Для формулировки 
цели реа лизации подхода информантам 
заданы вопросы относительно документов, 
в которых зафиксированы цели, их доступ-
ность, возможность обсуждения между 
преподавателями и студентами.

Цели, в большинстве случаев, не за-
фиксированы в письменном виде и осо-
знаются интуитивно: «Самая главная цель – 
это привлечь студентов в общественную, 
гражданскую деятельность, чтобы ребята 
могли проявлять себя; также развитие их 
различных навыков как универсальных, так 
и профессиональных» (инф. 9, начальник 
управления).

Цели развития гражданственности 
в ответах респондентов отсутствовали, 
фокусируясь на личностном и профессио-
нальном развитии: «Освоение студентами 
теоретических и технологических основ 
проектной деятельности в социальной сфе-
ре, навыков организации индивидуальной 
и коллективной практической и проектной 
деятельности, создание благоприятных 
условий для формирования профессио-
нальной субъектности» (инф. 17, заведу-
ющий кафедрой). «Наша задача, на самом 
деле, глобально – выпускать хороших ра-
бочих врачей в маленькие города, в села, 
которые там и будут работать» (инф. 16, 
руководитель волонтерского центра).

В некоторых случаях информанты ссыла-
лись на принятые в вузе документы, демон-
стрируя уровень осмысления миссии учре-
ждением: «Цели у нас приняты в Программе 
развития университета, по этой программе 
развития студенты после окончания наше-
го вуза реализуется в трех направлениях: 
они становятся студентами-патриотами, 
студентами-профессионалами и студента-
ми-создателями. В рамках этих трех стол-
пов и закручиваются цели при внедрении 
обучения служением» (инф. 15, проректор).

Отдельного внимания заслуживает сле-
дующее высказывание: «Есть федеральная 
повестка, я ей доверяю, значит это нужно» 
(инф. 2, проректор). Данная позиция мало 
говорит о ситуации в вузе, поскольку выра-
жает точку зрения конкретного информанта.

На вопрос о социальных изменениях 
в качестве цели получена ограниченная 
информация. Одни опрашиваемые давали 
лаконичные, похожие на лозунги ответы: 
«Социальные изменения являются целью 
реализации студентами проектов» (инф. 15, 
проректор). Другие (и таких меньшинство) 
говорили о заинтересованности в социаль-
ных изменениях: «Выход в общество – по-
зитивное влияние, реализация проекта не 
внутри, а вне университета для блага жите-
лей города, региона, гостей. Это, ну, честно, 
интересно студентам» (инф. 18, проректор).

Направления будущих исследований. 
В ответах информантов не прослеживается 
формулировка целей, посвященных граж-
данственности, что относится к специфике 
реализации «обучения служением» в Рос-
сии. В будущих исследованиях необходимо 
выявить динамику в данном вопросе. 

Развитие гражданственности. Раз-
витие гражданственности является ожи-
даемым результатом внедрения подхо-
да [27; 28]. Во многих исследованиях 
отмечается роль рефлексивных методик, 
применение которых способствует осмыс-
лению студентами опыта гражданского 
участия [29–31]. Важно узнать, как разви-
тие гражданственности встроено в фор-
мат реализации «обучения служением» 
в России, применяются ли рефлексивные 
методики, происходит ли специально орга-
низованное обсуждение полученного опыта 
в ходе «обучения служением». 
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Ответы опрашиваемых свелись к двум 
вариантам. Первый – развитие граждан-
ственности «происходит само собой, 
специально не делаем акцент» (инф. 11, 
руководитель волонтерского центра).  
По мнению участников опроса, деятель-
ность оказывает влияние: «Когда что-то 
полезное делаешь для школы, для интер-
ната, для некоммерческой организации, 
сам процесс естественным порядком че-
ловека воспитывает» (инф. 12, начальник 
управления). Второй вариант – признание 
отсутствия внимания к развитию граж-
данственности: «Вы знаете, даже никог-
да не задумывался» (инф. 3, проректор).  
Некоторые респонденты отметили приме-
нение рефлексивных методик, но вне связи 
с вопросами гражданского участия.

Только в одном случае информант свя-
зал развитие гражданственности и приме-
нение рефлексивных методик: «Развитие 
гражданственности и патриотизма проис-
ходит автоматически, через рефлексивные 
методики, в частности, когда общаемся со 
студентами» (инф. 7, преподаватель).

Направления будущих исследований. 
Влияние рефлексии на придание смысла по-
лученному опыту требует дополнительных 
исследований. Отдельный интерес вызы-
вает вопрос развития гражданственности.

Роль преподавателя в «обучении служе-
нием». Роль преподавателей и ее влияние на 
результаты для студентов является темой 
продолжающихся дискуссий в контексте 
подхода [32–34]. Предметом отдельного 
внимания ученых выступают отношения 
студентов и преподавателей [35]. В ходе 
интервью информантам задан вопрос отно-
сительно личного мнения о роли препода-
вателя в практике «обучение служением».

Для характеристики роли преподавате-
лей большинство опрашиваемых исполь-
зовало понятие «наставник» и соответ-
ствующим образом раскрывали значение: 
«Наставник. Человек, который не меша-
ет студентам реализовывать свои идеи». 
«В моей идеальной картине мира, в каждом 
направлении, в каждом проекте есть на-
ставник» (инф. 4, заведующий кафедрой).

Респонденты демонстрировали понима-
ние расширенного функционала, связанного 
с внешней по отношению к вузу средой: 

«Преподаватель, который помимо профес-
сиональных знаний, помимо знаний, свя-
занных, например, с тем же инженерным 
техническим направлениями, понимает, 
как себя вести с разными аудиториями, 
понимает, какие есть социальные проекты 
в регионе, в вузе понимает, куда он может 
сориентировать студентов по любому воп-
росу – вот это в этом его, наверное, миссия 
и роль в “обучении служением”» (инф. 15, 
проректор). 

Таким образом, понятие «наставник» 
за последние годы укоренилось в харак-
теристике преподавателей.

Направления будущих исследований. 
В ходе дальнейших исследований необходи-
мо выявить стили сопровождения препода-
вателями программ «обучения служением», 
а также связь специфики деятельности пе-
дагога и разработки программ повышения 
квалификации.

Обсуждение и заключение
Анализ полученных результатов позво-

лил выделить несколько моментов, пред-
ставляющих особый интерес для научной 
дискуссии об отечественной специфике 
подхода «обучение служением»:

1. Первоначально реализация подхода 
была инициативой отдельных препода-
вателей, увидевших потенциал для по-
лучения качественно иных результатов 
обучения. 

2. На распространение «обучения слу-
жением» повлияло развитие волонтерского 
движения в стране, начиная с 2014 г. после 
проведения зимней Олимпиады в Сочи. 
Участие в добровольческих мероприятиях 
постепенно становится массовым явлением 
внеучебной жизни российских вузов. 

3. Формирование проектного подхода 
в педагогике высшей школы России ока-
зало воздействие на становление прак-
тики. Появившись в начале 2000-х гг. 
в отдельных вузах, проектное обучение 
получило существенное распространение 
и к настоящему времени явилось одним 
из организационных фундаментов «об-
учения служением».

Каковы особенности реализации подхода 
«обучения служением» на этапе становле-
ния в России? Недостаточное внимание 
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к осмыслению результатов, постановке 
целей, их достижению позволяет говорить 
о специфической «нерефлексивной педаго-
гике» в рамках подхода «обучения служе-
нием». На основе 18 интервью невозможно 
судить о массовости подхода; для этого 
требуются дополнительные исследования.

Выявлена поляризация анализируе-
мых практик: «обучение без служения» 
и «служение без обучения». «Обучение 
без служения» представлено практиками, 
в которых устойчивый фокус на подго-
товку профессионалов через социально 
ориентированную проектную деятель-
ность сочетался с недостаточным внима-
нием к формированию гражданственности. 
А «служение без обучения» проявилось 
особым интересом к «добрым делам», ре-
шению реальных социальных проблем, но 
выпуская из фокуса обучение в качестве 
объекта целеполагания и оценки. 
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Abstract
Introduction. Career adaptability has been recognized as one of the skills needed to face changing needs in the 
world of work. This study is increasingly interesting from the perspective of instilling career adaptability in a vo-
cational university environment. The importance of mastering career adaptability has been established, but the in-
teraction between predictors such as work-based learning factors, curriculum relevance, university support, career 
self-efficacy has not been well-defined. This study aims to investigate the role of work-based learning, curriculum 
relevance, university support, and career self-efficacy on university students’ career adaptability.
Materials and Methods. We involved 476 vocational students from universities in Indonesia and Malaysia. 
The data analysis used structural equation modelling (SEM) to test direct and indirect effects of career adapta-
bility. The study utilizes the Amos 18 software for SEM analysis. This study used 200 bootstrap samples and 
a bias-corrected confidence interval of 90% to analyse the mediation role.
Results. The study results reveal that work-based learning, curriculum relevance, university support, and career 
self-efficacy directly influence the career adaptability of vocational students. Another finding is that career self- 
efficacy was proven to mediate the effect of work-based learning and university support on vocational students’ 
career adaptability. Career self-efficacy does not mediate the effect of curriculum relevance on vocational stu-
dents’ career adaptability. 
Discussion and Conclusion. The results of this study provide important implications for vocational education 
practitioners to promote career adaptability in the university environment through various work-based learning 
programs, curriculum relevance, university support, and career self-efficacy. Also, the result will guide the ongo-
ing WBL curriculum review and improvement in Malaysia and Indonesia.
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Аннотация
Введение. Адаптация к карьере – один из навыков, необходимый для решения возникающих сложностей 
на рынке труда. Внедрение профессиональной адаптации в среде университета становится все более ак-
туальным. В научной литературе определена важность освоения профессиональной адаптируемости, но 
взаимодействие между такими предикторами, как факторы обучения на рабочем месте, актуальность учебной 
программы, поддержка университета, карьерный рост, самоэффективность недостаточно изучены. Цель 
исследования – изучение роли обучения на рабочем месте, актуальности учебной программы, поддержки 
университета и карьерной самоэффективности в адаптации студентов университета к карьере.
Материалы и методы. Для изучения проблемы проведено онлайн-анкетирование 476 студентов про-
фессионально-технических специальностей из университетов Индонезии и Малайзии. Анализ данных 
основывался на структурном моделировании уравнениями для проверки прямых и косвенных эффектов 
адаптивности карьеры с применением программного обеспечение Amos 18. Использовались 200 бутстрэп- 
выборок и доверительный интервал в 90 % с поправкой на систематическую погрешность для анализа роли 
опосредования (медиации).
Результаты исследования. Согласно полученным результатам определено, что обучение на рабочем 
месте, актуальность учебной программы, поддержка университета и карьерная самоэффективность напря-
мую влияют на карьерную адаптацию студентов профессионально-технического образования. Карьерная 
самоэффективность также косвенно оказывает влияние на карьерную адаптацию посредством обучения 
на рабочем месте и поддержки университета, однако не является посредником воздействия актуальности 
учебной программы на адаптацию студентов.
Обсуждение и заключение. Материалы статьи могут быть полезны для специалистов профессионального 
образования с целью содействия карьерной адаптации в университетской среде посредством различных 
программ обучения на рабочем месте, актуальности учебных программ, поддержки университета и карьер-
ной самоэффективности. Результаты исследования будут служить ориентиром для проверки (мониторинга) 
учебного плана текущей образовательной программы обучения на рабочем месте (WBL) и ее улучшения 
в университетах Малайзии и Индонезии. 

Ключевые слова: карьерная адаптация, обучение на рабочем месте, актуальность учебной программы, 
поддержка университета, карьерная самоэффективность, профессионально-техническое образование
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Introduction
In the future, the need for workforce quali-

fications will experience very dynamic changes 
along with advances in science and technology. 
Technologies such as artificial intelligence, 
automation, and data analysis will become 
integral in various industries [1–3]. Therefore, 
workers who have skills in programming, 
data analysis, and adaptability will be high-
ly sought after. Additionally, continuously 
learning and adapting quickly will be key to 
remaining relevant in a rapidly changing job 
market. Graduates must have various skills 
and attributes that can be applied in various 
positions, professions and career stages [4–6]. 
The career concept of a protean and boundary-
less career highlights the need for individuals 
to take personal responsibility to manage their 
careers actively. This idea suggests adaptability 
to be critical to success [7–8]. 

Adaptation skills in facing various changes 
in the workplace are known as career adapta-
bility, which has currently received much 
attention from various academics [5; 7; 9]. 
Theoretically, career adaptability refers to an 
individual’s capacity to navigate and adapt 
effectively to changes in their career [10]. 
This stems from the need to understand and 
address the challenges posed by the rapidly 
changing nature of work and employment. 
Career adaptability has been recognized as 
an important asset for achieving successful 
career development, effectively facing vari-
ous challenges in career and work fields, 
and improving overall well-being [11; 12]. 
Therefore, educational institutions at various 
levels are developing curricula and school-to-
work programs to strengthen students’ career 
adaptability.

In this context, vocational education is 
crucial in preparing prospective workers for 
a very dynamic future. In particular, how to 
prepare for the transition process from univer-
sity to the world of work is very complex [13]. 
Vocational education institutions must be able 
to adapt the curriculum to the latest develop-
ments in science and technology and provide 
skills that are relevant to the needs of the job 
market [14; 15]. Apart from that, vocatio-
nal education must be able to facilitate real 
learning experiences for students. Until now, 
many education graduates still have limited 

work experience or professional networks, 
so graduates often have difficulty adapting to 
the workplace [16]. This means that various 
school-to-work transition programs, such as 
work-based learning (on-the-job training or 
apprenticeship), are important for vocatio-
nal education graduates to strengthen career 
adaptability. Mastering career adaptability is 
necessary to take advantage of opportunities 
and face workplace transitions, obstacles and 
setbacks [10; 17]. In addition, this preparation 
program can help students search for and ob-
tain work effectively, resulting in better career 
outcomes [18–20].

Organizational support also greatly in-
fluences student career adaptability develop-
ment [9; 21]. Organizational support is one 
environmental factor that encourages broad 
student engagement in career-related learning. 
Empirically, organizational support influences 
individual career adaptability [22]. Meanwhile, 
other research reveals that institutional sup-
port indirectly influences career outcomes by 
influencing factors that contribute to career 
success [23]. Referring to social cognitive 
career theory [10], individual career behavior 
is influenced by three important, interrelated 
aspects: social cognitive, personal, and con-
textual. Moreover, self-efficacy beliefs often 
drive many educational and vocational beha -
viours [24]. Self-efficacy is a psychological key 
that determines interests, career choice goals, 
choice actions, choice persistence, quality of 
performance, and satisfaction in the school and 
work environment. For example, Hamzah et al. 
revealed that career self-efficacy is the main 
factor influencing career adaptability [25].

Many studies have discussed the important 
role of career adaptability. However, the role 
of work-based learning, curriculum relevance, 
university support, and career self-efficacy in 
strengthening career adaptability has not yet 
been discussed. Therefore, this study inves-
tigates the influence of work-based learning, 
curriculum relevance, and university support 
on career adaptability through career self-effi-
cacy of vocational students in higher education. 
Specifically, the purpose of the study is tested 
by the direct influence of independent variables 
(work-based learning, curriculum relevance, 
university support, and career self-efficacy) on 
career adaptability. Also, this study aims to test 
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1 Savickas M.L. The Theory and Practice of Career Construction. In: Career Development and Counseling: 
Putting Theory and Research to Work. Hoboken: Wiley; 2013. р. 147–183.

2 Ibid. Р. 158.
3 Ibid. Р. 157.
4 Ibid. Р. 179.

the mediating role of career self-efficacy in 
the relationship between independent factors 
(work-based learning, curriculum relevance, 
and university support) and vocational stu-
dents’ career adaptability.

Literature Review
Career Adaptability. Career adaptability 

refers to career construction theory (CCT)1. 
Adaptability is the main concept of CCT, 
which emphasizes the importance of work 
adjustment and job selection through the lens 
of vocational behavior, considering dynamic, 
developmental and differential aspects. CCT 
mentions four components: adaptive readiness, 
adaptability, adapting responses, and adapta-
tion2. Adaptive readiness relates to the quality 
of individual flexibility or readiness to face 
career tasks, transitions, and trauma. Adapta-
bility refers to the psychosocial resources for 
career assignments, transitions, and trauma. 
Adapting responses relate to vocational be-
havior carried out by individuals in response 
to career assignments, transitions, and trauma. 
In contrast, adaptation outcomes typically inc-
lude career satisfaction, person-environment 
fit, and success3 [10].

CCT argues that a career is a continuous 
journey individuals form from an early age4. 
Individuals acquire and use these cognitive 
frameworks through social interactions and 
imitating influential others in various set-
tings, including educational institutions and 
the broader community. As a result, indivi-
duals act as agents who adapt to the tasks, 
transitions, and traumas they experience. 
Moreover, ultimately, individuals assume 
the role of the author in their autobiography, 
where they express their work experiences 
smoothly and logically. Career adaptability is 
a central concept in CCT. It consists of four 
elements: (1) feelings of worry about the 
future, (2) exerting personal control over the 
vocational future, (3) curiosity in exploring 
one’s potential in the future, and (4) increase 
the self-confidence needed to achieve dreams 
in the future [10]. 

Work-Based Learning and Career Adapta-
bility. Work-based learning (WBL) is informal 
learning in the work community in employee 
interactions [26]. Another definition, according 
to Wickramasinghe and Ramanathan [27], 
WBL refers to a method in which individuals 
acquire new skills, knowledge and attitudes 
while carrying out their duties, resulting in 
benefits for both the person and the organiza-
tion in the short and long term. In this study’s 
context, WBL offers vocational students ap-
propriate learning methods, namely providing 
real learning experiences in the form of real 
work [28; 29]. WBL is one way to facilitate 
the transition of vocational education gradua-
tes from school to work. At this stage, the 
transition process from school to the world 
of work for vocational education graduates 
is a crucial stage in shaping their careers. 
Although vocational education provides the 
practical skills needed for work, real work 
experience through work-based learning has 
an irreplaceable role.

The WBL concept allows vocational 
students to apply the knowledge and skills 
they learn in a real work environment, streng-
thening their understanding of their chosen 
industry and helping them understand the 
daily dynamics and demands of work. Apart 
from that, work-based learning also opens up 
opportunities for vocational students to build 
professional networks, broaden their horizons 
about various roles in industry, and obtain di-
rect feedback from experienced professionals, 
all of which are very valuable in preparing 
them for success in the workplace [18; 19]. 
In addition, WBL offers a platform for adapt-
ing to changes that frequently occur in the 
workplace [30; 31]. Graduates need training 
related to career adapta bility during the school-
to-work transition period [16]. Monteiro and 
Almeida state that work experience during 
higher education is related to career adaptation 
resources [32]. Therefore, this study believes 
that WBL is crucial in strengthening vocational 
students’ career adaptability by providing 
direct experience in a real work environment. 
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Previous studies state that mastering career 
adaptability is necessary to take advantage 
of opportunities and face transitions, obstac-
les and setbacks in the workplace [10; 17]. 
Besides, good vocational teaching strengthens 
students’ career self-efficacy [9].

Hypothesis 1. Work-based learning 
has a significant and positive effect on the 
strengthe ning of vocational students’ career 
adaptability.

Hypothesis 2. Work-based learning 
has a significant and positive effect on the 
strengthening of vocational students’ career 
self- efficacy.

The Role of Curriculum Relevance on 
career adaptability of Vocational Students. 
Theoretically, the concept of vocational edu-
cation aims to prepare individuals to be able 
to work in certain fields of work5. Therefore, 
it is very important to ensure the suitability 
and relevance of the curriculum to the needs of 
the world of work. Curriculum development, 
which refers to the link and match concept 
between vocational education and the world 
of work, can support preparing a skilled work-
force [33]. In addition, the curriculum deve-
lopment process in vocational education must 
consider students’ opportunities to develop vo-
cational knowledge in the jobs they want [34]. 
In this way, vocational education graduates 
will be better prepared to face challenges in 
the world of work and be able to adapt quickly 
to changes in industry and technology.

Apart from that, strong integration bet-
ween vocational education and the world of 
work also benefits industries and companies. 
With good links and matches, companies can 
more easily find qualified workers who suit 
their needs [35]. This will reduce the gap 
between the skills graduates possess and the 
work demands in the field, thereby increasing 
productivity and company competitiveness. 
Previous studies revealed that curriculum 
suitability could significantly predict voca-
tional self-concept or vocational behavior (for 
example, self-efficacy and career adaptabi-
lity) [15]. The curriculum that is transferred 

through good-quality teaching by teachers will 
be able to encourage the formation of career 
adaptability for vocational students [9]. Thus, 
this study proposes a hypothesis, namely:

Hypothesis 3. Curriculum relevance has 
a significant and positive effect on vocational 
students’ career adaptability.

Hypothesis 4. Curriculum relevance has 
a significant and positive effect on vocational 
students’ career self-efficacy.

The Influence of University Support on 
Career Adaptability. According to the origi-
nal theory (CCT), career adaptability is only 
influen ced by personal factors such as per-
sonality, academic performance, optimism, 
self-efficacy, etc.6 Meanwhile, situational fac-
tors related to support from higher education 
institutions have not received much attention 
from scholars. This theoretical gap provides 
a scientific opportunity to examine contex-
tual factors influencing career adaptability. 
Situational factors in previous studies have 
highlighted parental involvement [36], and 
organizational and partner support [22].

University support is crucial in enhancing 
students’ career adaptability, which refers to 
their ability to thrive and succeed in various 
career situations [37]. This study defines uni-
versity support as perceived organizational 
support (POS) theory. Therefore, university 
support is defined as students’ belief that their 
university genuinely cares about their values 
and well-being7. Students’ perceptions of POS 
are subjective evaluations of university poli-
cies, norms, processes, and activities based 
on their assessments of whether POS meets 
their needs [38].

The environment, in which students learn, 
both socially and physically, plays a significant 
role in encouraging their active engagement 
in career-related learning. Previous research 
has established that university support directly 
impacts individual professional success and in-
directly affects students’ career outcomes [23]. 
Ocampo et al. also revealed that university 
support is crucial for strengthening student 
career adaptability [22].

5 Billet S. Vocational Education: Purpose, Tradition and Prospects. Dordrecht: Springer; 2011.
6 Savickas M.L. The Theory and Practice of Career Construction. In: Career Development and Counseling: 

Putting Theory and Research to Work. 
7 Eisenberger R., Huntinton R., Hutchinson S., Sowa D. Perceived Organizational Support. Journal of Ap-

plied Psychology. 1986;71(3):316–341. https://doi.org/10.1037/0021-9010.71.3.500

https://doi.org/10.1037/0021-9010.71.3.500
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Various sources of social support can 
impact an individual’s career self-efficacy, 
as reported by Garcia et al. [39] and Guan 
et al. [40]. Additionally, Burns et al. [41] found 
that academic support positively correlates 
with students’ self-efficacy in making career 
decisions. Many studies highlight the vital 
role of social support in influencing career 
self-efficacy [9]. Organizational support, in 
particular, has been shown to increase students’ 
career self-efficacy, according to Caesens and 
Stinglhamber [42]. Further research has demon-
strated that by providing organizational support, 
students’ innate interest in their activities can 
be increased, leading to greater engagement 
in their work [43]. Based on this empirical 
evidence, we propose the following hypothesis:

Hypothesis 5. University support has 
a significant and positive effect on vocational 
students’ career adaptability.

Hypothesis 6. University support has 
a significant and positive effect on vocational 
students’ career self-efficacy.

The Mediating Role of Career Self-Effica-
cy. Self-efficacy is a term introduced by Ban-
dura8. It refers to an individual’s belief in their 
ability to achieve a desired goal or succeed in 
a particular situation9. This concept emphasizes  
that an individual’s belief in their abilities 
influences their behavior, performance, and 
persistence when facing tasks or challenges. 
Additionally, career self-efficacy is a broader 
concept that refers to how confident a person 
is in their ability to perform activities related 
to career planning and decision-making10. 
In other words, it is the belief in one’s ability 
to achieve success in their career. 

Career behavior is often influenced by 
personal and contextual factors that involve 
self-efficacy as a mediator [9; 44]. The So-
cial Cognitive Career Theory (SCCT) theory 
develo ped by Lent et al. states that the envi-
ronment around an individual fosters work-
orien ted efforts, which impact the development 

of self-confidence and preferences and aspi-
rations that shape career decisions and beha-
vior. In different studies, self-efficacy acts as 
a media tor in the relationship between social 
support and career adaptability11 [45]. Based 
on the literature review of previous studies, we 
believe that career self-efficacy can mediate 
the relationship between independent variables 
(work-based learning, curriculum relevance, 
institutional support) and career adaptability.

Hypothesis 7. Career self-efficacy has 
a significant and positive effect on the voca-
tional students’ career adaptability.

Hypothesis 8. Work-based learning has 
a significant and positive effect on the voca-
tional students’ career adaptability through 
career self-efficacy.

Hypothesis 9. University support has a sig-
nificant and positive effect on the vocational 
students’ career adaptability through career 
self-efficacy.

Hypothesis 10. Curriculum relevance has 
a significant and positive effect on the voca-
tional students’ career adaptability through 
career self-efficacy.

We can develop a conceptual model for this 
study by referring to the existing theore tical 
database, especially regarding the relation-
ship between work-based learning, curricu-
lum relevance, institutional support, career 
self- efficacy, and career adaptability. Figure 1  
shows a conceptual model of the relation-
ship between variables involving work-based 
learning, curriculum relevance, institutional 
support, and career adaptability.

Materials and Methods
Participant. The sample comprised 476 vo-

cational students from public universities in 
Indonesia and Malaysia. The sample distribu-
tion for this study consisted of 257 students 
from Indonesia (54%) and 219 students from 
Malaysia (46%). Meanwhile, based on gender, 
there were 312 male students (65.5%) and 

8 Bandura A. Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review. 
1977;84(2):191–215. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191; Bandura A. Self-Efficacy: The Exercise 
of Control. New York: W.H. Freeman; 1997.

9 Bandura A. Self-Efficacy: The Exercise of Control. 
10 Taylor K.M., Betz N.E. Applications of Self-Efficacy Theory to the Understanding and Treatment of Career 

Indecision. Journal of Vocational Behavior. 1983;22(1):63–81. https://doi.org/10.1016/0001-8791(83)90006-4
11 Lent R.W., Brown S.D., Hackett G. Toward a Unifying Social Cognitive Theory of Career and Academic 

Interest, Choice, and Performance. Journal of Vocational Behavior. 1994;45:79–122. https://doi.org/10.1006/
jvbe.1994.1027

https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191
https://doi.org/10.1016/0001-8791(83)90006-4
https://doi.org/10.1006/jvbe.1994.1027
https://doi.org/10.1006/jvbe.1994.1027
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164 female students (34.5%). Also, there are 
398 diploma students and 78 applied under-
graduates. The proportion of respondents 
based on areas of expertise included 36 Digital 
Business students (7.6%), 70 Digital Banking 
and Finance students (14.7%), 36 Mechanical 
Engineering students (7.6%), 24 Automotive 
Engineering students (5%), 46 Informatics 
Engineering students (9.7%), 50 Electrical 
Technology students (10.5%), 80 Civil Engi-
neering students (16.8%), 38 Electrical En-
gineering students (7.9%), 46 Cosmetology 
students (9.7%), and 50 Culinary Arts stu-
dents (10.5%). All respondents have agreed 
to provide an assessment of their perceptions 
regarding this study. 

Procedure. This study used an online 
questionnaire (Google Form) to express 
their assessments about work-based learning, 
curriculum relevance, institutional support, 
career self-efficacy, and career adaptability. 
Respondents provide an assessment of their 
perceptions using self-report questionnaires. 
The questionnaire has two versions; the first 
version uses Indonesian for Indonesian stu-
dents. Meanwhile, the second version of the 
questionnaire was distributed in English to 
Malaysian students.

Lecturer representatives at each campus in 
the two countries assisted in the data collection 
process. This is necessary to maximize the 
distribution of online questionnaires to each 
student. The strategy for distributing online 
questionnaires used by lecturers is through 
online communication platforms such as 
WhatsApp and Telegram. We also give random 
prizes (tokens) to students who have completed 

the questionnaire. The time required to fill out 
this online questionnaire is around 10 minutes. 
The duration of data collection lasted for two 
months, from January to February 2024.

Data Collection Tools. Work-Based 
Learning. The questionnaire used to collect 
perception data regarding the implementation 
of work-based learning by students refers to 
a previous study questionnaire [46]. In this 
study, the original questionnaire has been 
modified; the original questionnaire consists 
of 4 indicators: learning through reflection, 
learning through experimentation, learning 
from colleagues, and learning from supervi-
sors. Meanwhile, the modified questionnaire 
added a learning context indicator. So the 
total number of indicators is five indicators, 
namely learning through reflection (3 items, 
for example, In my work, I am allowed to 
contemplate different work methods), learning 
through experimentation (3 items, for exam-
ple, In my job, I can try different work met-
hods even if that does not deliver any useful 
results), learning from colleagues (3 items, 
for example, My colleagues tell me if I make 
mistakes in my work), learning from super-
visors (3 items, for example, My supervisor 
helps me see my mistakes as a learning ex-
perience), and learning context (4 items, for 
example, I gained real work experience that 
fits my career plans). The measurement scale 
uses 5 Likert scales: Strongly Agree (5) to 
Strongly Disagree (1).

University support. Student perceptions re-
garding university support were collected using 
a questionnaire reference from a previous study 
by Mustafa et al. and have been modified [47]. 

F i g  1.  Conceptual Study Model

Source: Complited by the authors.
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The original questionnaire had 13 items 
consisting of 3 indicators, which included 
perceived educational support, perceived 
concept development support, and perceived 
business development support. The origi nal 
university support questionnaire refers to the 
entrepreneurial learning support provided by 
the university. However, this questionnaire was 
modified and adapted to the context of career 
support provided by the university. The total 
number of modified questionnaire items is 
12 items, consisting of 5 items of perceived 
edu cational support (for example, my university 
offers elective courses about my career choice), 
four items of perceived concept development 
support (for example, my university creates 
awareness about the importance of career plan-
ning in the future), and three items of perceived 
business development support (for example, 
my university provides students with learning 
facilities that support career choices). The mea-
surement scale uses a 5 Likert scale consisting 
of Strongly Agree (5) to Strongly Disagree (1).

Curriculum Relevance. A questionnaire 
regarding curriculum relevance was developed 
and modified using references from previous 
studies [34; 48]. This questionnaire contains 
the curriculum’s suitability for the student’s 
career plans. The total number of modified 
questionnaire items is ten items (for example, 
The curriculum I follow is relevant to the needs 
and demands of the job market). The measure-
ment scale uses a 5 Likert scale consisting of 
Strongly Agree (5) to Strongly Disagree (1).

Career Self-Efficacy. The Career Self-
Mana gement Questionnaire measured student 
perceptions regarding career self-efficacy12. 
The total number of items in this question-
naire is ten items (for example, When I make 
plans for my career, I am confident I can make 
them work). This study uses a 5 Likert scale 
ranging from Strongly Agree (5) to Strongly 
Disagree (1).

Career Adaptability. We used the Career 
Adapt-Abilities Scale [10], which was modified 
to measure career adaptability for vocational 
students. This questionnaire has four indica-
tors: concern, control, curiosity, and self-con-
fidence. The total number of items is 24 items 
spread across six items on each indicator of 
worry (for example, I have thought about what 
my future will be like), control (for example, 
I feel capable of making my own decisions), 
curiosity (for example, I have a desire to ex-
plore things around me), and self-confidence 
(e.g., I perform tasks efficiently). The mea-
surement scale uses 5 Likert scales: Strongly 
Agree (5) to Strongly Disagree (1).

Data Analysis. The data analysis in this 
work used structural equation modeling (SEM), 
a statistical technique that examines the rela-
tionship between variable constructs, including 
exogenous and endogenous variables, while 
accounting for measurement error13. The study 
utilizes the Amos 18 software for SEM analy-
sis, renowned for its user-friendly graphical 
interface and associated benefits. The Amos 
program requires a minimum sample size 
of 100 to obtain a reliable model. However, 
several experts advocate for a minimum of 
200 samples14. Table 1 displays the minimum 
criteria that can be used to assess the suitability 
of a structural model.

Results
Questionnaire Validity and Reliability Test. 

The validity of this study questionnaire was 
tested using the Pearson product-moment cor-
relation test. The findings show that there is 
a significant correlation in the career adapta-
bility questionnaire items, work-based learning, 
curriculum relevance, university support, and 
career self-efficacy15. Meanwhile, the results 
of the questionnaire reliability test in Table 2 
show that all questionnaires for each variable 
have strong internal consistency (α > 0.700)16. 

12 Kossek E.E., Roberts K., Fisher S., Demarr B. Career Self-Management: A Quasi-Experimental  
Assessment of the Effects of a Training Intervention. Personnel Psychology. 1998;51(4):935–960. https://doi.
org/10.1111/j.1744-6570.1998.tb00746.x

13 Hair J., Black W.C., Babin B.J., Anderson R.E. Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. Pearson: 
Prentice Hall; 2010; Bollen K.A. Structural Equations with Latents Variabel. New York: Wiley; 1989.

14 Kline R.B. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: Guilford Press; 2011; 
Ghozali I. Structural Equation Models: Concepts and Applications with the AMOS 24 Bayesian SEM Update 
Program. Depok: Badan Penerbit Universitas Diponegoro; 2017. 

15 Hair J., Black W.C., Babin B.J., Anderson R.E. Multivariate Data Analysis: A Global Perspective.
16 Ibid. Р. 116.

https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1998.tb00746.x
https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1998.tb00746.x
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T a b l e  1.  Summary of Model Fit Statistics

Fit Index Recommendation Value

Chi-square The accepted value is Chi-square < 2 db
p-value (probability) P-value > 0.05
Cmin / df ≤ 5
Goodness of Index (GFI) Scores range from 0–1, with higher scores being better. GFI ≥ 0.90 

is a good fit, while 0.80 ≤ GFI < 0.90 is a marginal fit.
Adjusted Goodness of Index (AGFI) Scores range from 0–1, with higher scores being better. AGFI ≥ 0.90 

is a good fit, while 0.80 ≤ AGFI < 0.90 is a marginal fit.
Root Mean Square Error of Approxi-
mation (RMSEA)

RMSEA ≤ 0.05 is a close fit; 0.05 > RMSEA ≤ 0.08 is a good fit; 
0.08 > RMSEA ≤ 0.1 is a marginal fit; and RMSEA > 0.1 poor fit.

RMR < 0.05
Tucker-Lewis Index (TLI) Scores range from 0–1, with higher scores being better. TLI ≥ 0.90 

is a good fit, while 0.80 ≤ TLI < 0.90 is a marginal fit.
Comparative Fit Index (CFI) Scores range from 0–1, with higher scores being better. CFI ≥ 0.90 

is a good fit, while 0.80 ≤ CFI < 0.90 is a marginal fit.
Normed Fit Index (NFI) Scores range from 0–1, with higher scores being better. NFI ≥ 0.90 

is a good fit, while 0.80 ≤ NFI < 0.90 is a marginal fit.

Source: Compiled by the authors based on data from a book Hair J., Black W.C., Babin B.J., Anderson R.E. 
Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. Pearson: Prentice Hall; 2010.

This proves that the questionnaire can measure 
career adaptability, work-based learning, cur-
riculum relevance, university support, and 
career self-efficacy of vocational students.

Test Model Fit. In the first step, we tested 
the model fit before testing the hypothesis. 
This model fit test was carried out to ensure 
the criteria for a good SEM model were ful-
filled17. Based on Figure 2, the results of the 
first running model are still not satisfactory 
because the RMSEA value is still above 0.08. 
Next, we modified the model according to the 
modification output suggestions in Amos by 
providing a covariance line on the standard 
error, which had the highest modification 
indices.

After the model was modified, several 
model fit criteria improved, including the 
RMSEA value < 0.08 (RMSEA = 0.064). 
The values of several model fit indices, such as 
χ2 / df = 2.922, RMSEA = 0.064, GFI = 0.948, 
AGFI = 0.915, CFI = 0.981, TLI = 0.973, 
NFI = 0.971, and RMSEA = 0.064, reflect 
the good fit of the model. Thus, this modified 
model can be employed for the following ana-
lysis to evaluate research hypotheses (Fig. 3).

Hypothesis Testing (Structural Equa-
tion Modeling Analysis). At this stage,  
the feasibility of hypothesis testing has 
been fulfilled. Next, we tested the hypoth-
esis to determine the direct and indirect 
effects on each path between variables.  

T a b l e  2.  Validity and reliability of the questionnaire

Variables Validity Reliability

Career adaptability 0.301** ~ 0.803** 0.949
Work-based learning 0.631** ~ 0.859** 0.954
Curriculum relevance 0.762** ~ 0.886** 0.956
University support 0.794** ~ 0.890** 0.965
Career self-efficacy 0.749** ~ 0.853** 0.936

Note: ** very small p-value (less than 0.001)
Source: Hereinafter in this article all tables were drawn up by authors.

17 Ibid. Р. 647.
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We used standardized regression weights 
and p-values to test the ten hypotheses of 
this study. The results of hypothesis testing 
to see the direct effect are shown in Table 3.

The first hypothesis testing aims to 
see the influence of work-based learn-
ing on the formation of career adaptabili-
ty of vocational students. The hypothesis is 
accepted by obtaining a standardized regres-
sion weight value of 0.263 (p-value = ***). 
This means that work-based learning signifi-
cantly and positively affects the formation 
of vocational students’ career adaptability.  
Work-based learning also directly influences 

students’ career self-efficacy (estimate = 0.478; 
p-value = ***), so the second hypothesis is 
accepted. Furthermore, students’ perceptions 
regarding the relevance of the curriculum 
also have a positive and significant influen-
ce on strengthening the career adaptabili-
ty of vocational students (estimate = 0.060; 
p-value = 0.019); the third hypothesis is 
accepted. The results of the fourth hypothe-
sis test regarding the influence of curricu-
lum relevance on forming students’ career 
self- efficacy show a positive and signifi-
cant influence (estimate = 0.131; p-va-
lue = 0.004); the fourth hypothesis is accepted.  

T a b l e  3.  Results of path analysis (standardized regression weights) 

Path Analysis Estimate S. E. C. R. P
Work-based Learning – Career Adaptability 0.388 0.032 8.180 ***

Work-based Learning – Career Self-efficacy 0.453 0.049 9.778 ***

Curriculum Relevance – Career Adaptability 0.110 0.026 2.339 0.019
Curriculum Relevance – Career Self-efficacy 0.154 0.046 2.855 0.004
University Support – Career Adaptability 0.163 0.024 3.403 ***

University Support – Career Self-efficacy 0.211 0.043 3.901 ***

Career Self-efficacy – Career Adaptability 0.554 0.03 12.059 ***

Notes: *** The p-value is very small (smaller than 0.001); S. E. – Standard Error; C. R. – Critical Ratio.

F i g.  2.  First Running Model
Notes: CR – curriculum relevances; CSE – career self-efficcay; LTR – learning through reflection; LTE – learning 
through experimentation; LFC – learning from colleagues; LFC – learning from supervisor; LC – learning context; 
PES – perceived educational support; ConD – perceived concept development support; CarD – perceived career 
development support; Conc – concern; Cont – control; Cur – curiosity; Conf – confidence.Chi-Square = 306.904; 
Probailily = 0.000; GFI = 0.915; AGFI = 0.870; RMSEA = 0.085; TLI = 0.951; NFI = 0.953.
Source: Figures 2,3 compiled by the authors in Amos 18 program.



446

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 28, № 3. 2024

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

F i g.  3.  Modified Model

Notes: Chi-Square = 189.916; Probailily = 0.000; GFI = 0.948; AGFI = 0.915; RMSEA = 0.064; TLI = 0.973;  
NFI = 0.971.

This means that the suitability of the learn-
ing curriculum greatly influences the career 
self-efficacy of vocational students.

We also found that the career adaptabi-
lity of vocational students is influenced by 
university support. This is supported by the 
standardized regression weights value of 
0.083 (p-value = ***), which means that the 
fifth hypothesis is accepted. It turns out that 
positive university support can also influence 
the career self-efficacy of vocational students 
(estimate = 0.166; p-value = ***). Moreover, 
a direct influence test was carried out to see the 
influence of career self-efficacy on students’ 
career adaptability. The standardized regression 
weight value of 0.357 (p-value = ***) means that 
the career adaptability of vocational students is 
significantly influenced by career self-efficacy, 
and the seventh hypothesis is accepted.

This study also seeks to investigate the role 
of career self-efficacy as a mediator in the 
relationship between independent variables 
(work-based learning, curriculum relevance, 
and university support) and career adaptability. 
Estimated bootstrapping confidence interval 
analysis methods were used in the current 
investigation to assess the mediating function 

of career self-efficacy. We used 200 bootstrap 
samples and a bias-corrected confidence in-
terval of 90%. This analysis technique tests 
the mediation hypothesis, namely the eighth 
to tenth hypotheses. The results of the sig-
nificance test to evaluate the application of 
mediation using the bootstrapping method 
are presented in Table 4.

Table 4 shows the results of the analysis 
of the mediating role of career self-efficacy in 
the relationship between independent variables 
(work-based learning, curriculum relevance, 
and university support) and career adaptability. 
Overall, self-efficacy is proven to be a mediator 
in this relationship. In particular, work-based 
learning has a significant and positive effect on 
the career adaptability of vocational students 
through career self-efficacy. These findings are 
supported by obtaining a standardized indirect 
effect estimate value of 0.251 (p-value = 0.013; 
Confidence Interval / CI = 0.180 ~ 0.314); the 
eighth hypothesis is accepted. Furthermore, 
the standardized indirect effect value was 
0.085 (p-value = 0.057; Confidence Interval / 
CI = 0.010 ~ 0.169) on the curriculum rele-
vance – career self-efficacy – career adaptabili-
ty path, meaning that the ninth hypothesis was 
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rejected and meant that career self-efficacy 
does not mediate the relationship between 
university support and career adaptability 
of vocational students through. Finally, our 
findings reveal that curriculum relevance sig-
nificantly affects career adaptability through 
vocational students’ career self-efficacy  
(estimate = 0.117; p-value = 0.049; Confidence 
Interval / CI = 0.01 ~ 0.233), and the tenth 
hypothesis is accepted.

Discussion and Conclusion
This study emphasizes the significance 

of enhancing career adaptability among vo-
cational students in Indonesia and Malaysia. 
Previous studies have suggested the develop-
ment of career adaptability to prepare for 
future needs. However, it has not been studied 
clearly how it is developed through a learning 
process that involves work-based learning, 
curriculum relevance, university support, 
and career self-efficacy. Therefore, this study 
aims to investigate the role of work-based 
learning, curriculum relevance, university 
support, and career self-efficacy in shaping 
career adapta bility among vocational students 
in Indonesia and Malaysia.

The Antecedent Factors of Career Adap-
taility. Our study’s findings show that voca-
tional students’ career adaptability is influ-
enced by interacting situational and personal 
factors. Situational factors shape students’ 
career adaptability, including work-based 
learning, curriculum relevance, and university 
support. In particular, our study proves that 
work-based learning significantly influen-
ces the formation of vocational students’ 
career adaptability. These findings implicitly 
strengthen previous studies conducted by 
Monteiro and Almeida [32], according to 
which work experience during higher educa-
tion can be a resource for career adaptation. 
Work-based learning, as a form of work ex-
perience during education, has a significant 

influence on the formation of student career 
adaptability. Apart from that, WBL is con-
sidered an appropriate learning platform to 
prepare individuals to face changes in the 
workplace [30].

In the work-based learning program, stu-
dents are directly involved in a real work 
environment, gain practical experience, and 
hone the skills needed to succeed in their 
careers. This experience not only increases 
students’ knowledge and technical skills 
but also strengthens their confidence in fa-
cing career challenges and adapting to change. 
The success of WBL as a method for form-
ing student career adaptability depends on 
the quality of its implementation. Effective 
WBL implementation includes several key 
aspects that encourage the development of 
career adaptability.

First, learning through reflection allows 
students to evaluate their experiences, identify 
strengths and weaknesses, and understand 
how these experiences can shape their career 
development. Furthermore, learning through 
experimentation provides opportunities for 
students to test the skills and knowledge they 
learn in real work situations, allowing them to 
face challenges and learn from their mistakes. 
Additionally, learning from fellow students 
and supervisors is an essential component in 
WBL that facilitates the exchange of ideas, 
support, and feedback that enriches students’ 
learning experiences. Finally, a good learning 
context, including organizational culture and 
work structure, also shapes the quality of WBL 
implementation and its impact on developing 
student career adaptability. By paying atten-
tion to these aspects in implementing WBL, 
universities can ensure that students’ work 
experience significantly strengthens their 
career adaptability.

Another finding in this study is that the 
relevance of the curriculum has a significant 
positive influence on the career adaptability 

T a b l e  4.  Standardized Indirect Effect

Path
Standardized indirect effect

Estimate P-value
Work-based Learning – Career self-efficacy – Career Adaptability 0.251 0.013

Curriculum Relevance – Career self-efficacy – Career Adaptability 0.085 0.057
University Support – Career self-efficacy – Career Adaptability 0.117 0.049
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of vocational students. These results agree 
with previous studies stating that curriculum 
suitabi lity can predict students’ vocational 
self-concept or behavior [15]. The high rele-
vance of the curriculum to job market demands 
allows students to develop skills that align 
with industry needs, directly supporting the 
development of their career adaptability. This 
means that this study indicates the impor-
tance of universities promoting student career 
adapta bility through developing curriculum 
rele vance to the world of work. The curricu-
lum’s suitability includes teaching materials, 
real work experience, industrial and techno-
logical developments, flexi bility, and resources 
that support the career development of interest 
to students.

Apart from that, this study proves that 
university support has a significant and positive 
effect on the career adaptability of vocational 
students. These findings also strengthen pre-
vious studies, which stated that university sup-
port impacts student career outcomes, includ-
ing career adaptability [22; 23]. In the context 
of this study, university support is an essential 
factor in shaping the career adaptabili ty of 
vocational students through the various forms 
of support provided. University support also 
provides the necessary infrastructure, such 
as career guidance and skills training, to help 
students overcome challenges and develop 
confidence in facing career changes. There-
fore, university policymakers need to provide 
various support, including educational support, 
concept development support, and career de-
velopment support.

First, educational support helps students 
gain knowledge and skills relevant to the world 
of work. This support includes providing cur-
ricula relevant to labor market needs, skills 
training required in various industries, semi-
nars and workshops, and access to educatio-
nal resources such as libraries, laboratories, 
and other learning facilities. Apart from that, 
concept development support can help stu-
dents understand various concepts and theo-
ries related to their careers, career awareness, 
and career motivation and help them develop 
an adaptive and innovative mindset. Lastly,  
career development support aims to help stu-
dents plan and achieve their career goals.  
This support includes providing learning tools 

that support career choices, career counseling 
services, guidance for resume writing and in-
terviews, and organizing events and activities 
that expand students’ professional networks.

On the other hand, this study reveals that 
personal factors such as career self-efficacy 
significantly impact vocational students’ career 
adaptability. An individual’s level of confi-
dence in their ability to achieve career goals 
and overcome obstacles can influence how 
effective they are at adapting to change and 
exploring different career paths. This finding is 
also relevant and strengthens previous studies’ 
results, which stated that career self-effica-
cy predicts career adaptability [9]. Students 
with high career self-efficacy tend to be more 
proactive in taking the initiative to seek op-
portunities, handle challenges, and pursue 
their career goals. Therefore, to strengthen 
the career adaptability of vocational students, 
it is essential for universities to not only pro-
vide a situationally supportive environment 
but also to pay attention to the development 
of individual self-confidence through building 
career self-efficacy.

The Role of Career Self-Efficacy as a Me-
diator. Before discussing career self-efficacy 
as a mediator, it is necessary to investigate 
predictors of career self-efficacy. This study 
found that career self-efficacy was significantly 
influenced by work-based learning, curriculum 
relevance, and university support. In previous 
studies, actual experience-based teaching could 
support strengthening career self-efficacy [9]. 
In work-based learning programs, students can 
engage in practical experience in a real work 
environment, which helps them build confi-
dence in their ability to succeed in the world 
of work. In addition, when the curricu lum 
is designed to include relevant material and 
in line with current developments in the field 
of study, students feel more confident in their 
ability to contribute to the world of work after 
graduation [15]. University support is also 
essential in strengthening career self-efficacy 
because it provides the resources and guidance 
necessary for students to develop their skills 
and self-confidence [23]. 

Meanwhile, in the results of the career 
self-efficacy mediator test, we found that career 
self-efficacy succeeded in mediating the inf-
luence of work-based learning and university 
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support on the career adaptability of vocational 
students. The results of this study can expand 
the SCCT theory that personal factors can 
act as mediators in the relationship between 
situational factors and individual career be-
havior18. In the educational context, situatio-
nal factors such as work-based learning and 
university support are essential elements that 
educational practitioners must pay attention 
to because they contribute significantly to 
forming individual career behavior. The ex-
perience gained through work-based learning 
and positive university support will strengthen 
students’ career self-confidence and ultimately 
influence their career adaptability.

Unfortunately, in this study, career self- 
efficacy was not found to mediate the effect of 
curriculum relevance on vocational students’ 
career adaptability. Of course, this finding 
contradicts previous studies [9; 44], which 
stated that career behavior is often influenced 
by personal and contextual factors that involve 
self-efficacy as a mediator. In the end, this 
study provides another perspective that career 
self-efficacy cannot always mediate the effect 
of situational factors (for example, curriculum 
relevance) on career behavior (for example, 
career adaptability) of vocational students. 
One reason is that a curriculum relevant to the 
world of work can influence students’ career 
adaptability through other pathways that do not 
depend on career self-efficacy. For example, 
a well-designed curriculum that is relevant 
to industry needs can directly improve stu-
dents’ skills and knowledge needed to face 
work demands without increasing career self- 
efficacy. In this context, career self-efficacy 
may be a minor mediator between curriculum 
relevance and career adaptability.

In addition, it is essential to consider 
the complexity of other factors that inf-
luence the relationship between curriculum 

relevance, career self-efficacy, and career 
adaptability. There may be other factors that 
moderate or change the relationship bet-
ween variables. For example, social support, 
work experience, or educational institution 
policies can also shape vocational students’ 
career adapta bility. Therefore, although ca-
reer self-efficacy theore tically can mediate 
between curriculum relevance and career 
adaptability, in a practical context, this rela-
tionship can be influenced by various complex 
factors that need to be considered further in 
further research.

This study shows that work-based learn-
ing, curriculum relevance, university sup-
port, and career self-efficacy directly influ-
ence voca tional students’ career adapta bility. 
Meanwhile, career self-efficacy as a mediator 
is also directly influenced by antecedent 
factors consisting of work-based learning, 
curriculum relevance, and university support. 
Another finding is that vocational students’ 
career adaptability can be influenced indi-
rectly by work-based learning and university 
support through career self- efficacy. Finally, 
we did not find an indirect effect of curricu-
lum relevance on vocational students’ career 
adaptability through career self-efficacy.

The results of this study provide important 
implications for vocational education practi-
tioners to promote career adaptability in the 
university environment through various work-
based learning programs such as apprentice-
ships, internships, job shadowing, mentorship, 
and school-based enterprise. The development 
of the WBL program also needs to consider 
the relevance of the curriculum to the needs 
of the world of work. Moreover, university 
management needs to provide positive support 
for career adaptability development, including 
educational, concept, and career development 
support.

18 Lent R.W., Brown S.D., Hackett G. Toward a Unifying Social Cognitive Theory of Career and Academic 
Interest, Choice, and Performance. 
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Abstract
Introduction. The digital landscape is becoming increasingly important in shaping adolescents’ social interac-
tions. Most researchers examine the negative effects of social media, but there are virtually no publications on the 
positive effects of social networks on the formation of prosocial behaviour in the digital space. The purpose of 
this study is to analyze the influence of social networks, moral identity, empathy, and social self-efficacy on the 
formation of prosocial behaviour in students on the Internet.
Methods and Materials. A total of 430 students participated in the study in public high schools in Yogyakarta, 
Indonesia. The data obtained were analyzed using the software tool Smart-PLS, which is used for structural 
equation modeling analysis, related to the constructs of revisit intention and suggestion intention. Two types of 
analyses, external and internal models, were applied in this paper. 
Results. The materials of the article prove the positive influence of social networks, moral identity, belonging-
ness, and social self-efficacy on prosocial behaviour of adolescent students on the Internet. Social interaction 
through digital media enables students to engage in prosocial behaviours: sharing positive experiences, emotional 
support, etc. Moral identity becomes a key factor in cyberspace in terms of determining how interaction responds 
to content on the Internet. Empathy acts as a link that facilitates the transformation of information received 
through social media into positive reactions. Social self-efficacy is the psychological basis that motivates people 
to maintain positive behaviour on the Internet as well as in social networks.
Discussion and Conclusion. The results of the study will be essential for the development of students’ prosocial 
behaviour on the Internet in schools through various educational programs, especially in the context of online 
interactions; provide a solid foundation for the creation of educational programs that help reinforce moral and 
ethical values, as well as improve students’ empathy and social self-efficacy skills.
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Аннотация
Введение. В настоящее время цифровой ландшафт приобретает все большее значение в формировании 
социального взаимодействия среди подростков. Большинство исследователей рассматривают негативное 
влияние социальных сетей, однако практически отсутствуют публикации, посвященные положительному 
воздействию социальных сетей на формирование просоциального поведения в цифровом пространстве. 
Цель исследования – анализ влияния социальных сетей, моральной идентичности, эмпатии (сопричастно-
сти) и социальной самоэффективности на формирование просоциального поведения студентов-подрост-
ков в сети Интернет. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 430 учащихся государственных средних школ 
Джокьякарты (Индонезия). Полученные данные проанализированы с помощью программного инструмен-
та Smart-PLS, используемого для анализа методом моделирования структурными уравнениями, который 
связан с конструктами переосмысления (revisit intention) и предположения (suggestion intention). В работе 
применены два типа анализа – внешняя и внутренняя модели.
Результаты исследования. Материалы статьи доказывают положительное влияние социальных сетей, 
моральной идентичности, эмпатии и социальной самоэффективности на просоциальное поведение сту-
дентов-подростков в сети Интернет. Социальное взаимодействие через цифровые медиа позволяет уча-
щимся участвовать в просоциальных действиях: обмениваться положительным опытом, эмоциональной 
поддержкой и др. Моральная идентичность становится ключевым факторов в киберпространстве с точки 
зрения определения реакции взаимодействия на контент в сети Интернет. Эмпатия выступает связующим 
звеном, которое способствует преобразованию информации, полученной через социальные сети, в поло-
жительные реакции. Социальная самоэффективность является психологической основой, мотивирующей 
людей поддерживать положительное поведение в Интернете и в социальных сетях.
Обсуждение и заключение. Результаты исследования могут быть полезны для развития просоциального 
поведения учащихся в сети Интернет в школах с помощью различных программ обучения особенно в кон-
тексте онлайн-взаимодействий; обеспечивать прочную основу для создания образовательных программ, 
способствующих укреплению моральных и этических ценностей, а также улучшать эмпатию и навыки 
социальной самоэффективности учащихся.

Ключевые слова: онлайн-просоциальность, использование социальных сетей, моральная идентичность, 
эмпатия, социальная самоэффективность 
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Introduction
Over the past few decades, the digital 

landscape has been increasingly important in 
shaping adolescent social interactions [1; 2]. 
Teenagers make extensive use of digital tools, 
which enable them to engage in interactions 
with other people1. Social interaction using 
digital devices, known as online interaction, 
can have both positive and negative impacts. 
The negative impact of social interactions 
encourages negative online or antisocial be-
haviour such as cyberbullying, cyber harass-
ment, and cyber-attacks [3–5]. Meanwhile, 
scholars still need to discuss information re-
garding the positive impact of online social 
interactions, such as teenagers’ online prosocial 
behaviour [6]. Online prosocial behaviour is 
voluntary actions performed in electronic or 
virtual environments to benefit others or pro-
mote pleasant and balanced relationships [6]. 
Behaviours such as sharing information or re-
sources online, sending pleasant, helpful, or 
entertaining comments to others, saying nice 
things to someone, doing a favour, or even 
giving a “like” are examples of online proso-
cial behaviour.

Online prosocial behaviour for teenagers 
is crucial in developing a healthy and sus-
tainable digital environment. In an era where 
technology and social media dominate daily 
interactions, teens must understand the positive 
impact of online actions that support, inspire, 
and build community. Prosocial behaviour 
helps create a positive atmosphere on on-
line platforms, provides emotional support, 
and encourages the constructive exchange 
of ideas. It can even counter cyber aggres-
sion effectively [7]. This provides individual 
benefits for youth and establishes positive 
norms and values in cyberspace, creating 
a safe and inclusive environment for all users. 
Engaging in positive online communication 

can increase social connectivity, improve the 
quality of relationships, and improve adoles-
cents’ well-being and self-esteem [8]. Engag-
ing in prosocial activities online can produce 
beneficial consequences in personal, social, 
and societal aspects. By practicing online 
prosocial behaviour, teens can also develop 
the interpersonal skills necessary to participate 
positively in society. Good online interactions 
can strengthen skills such as empathy, coope-
ration, and understanding of other people’s 
perspectives. In addition, prosocial behaviour 
helps teenagers understand the consequences 
of irresponsible or harmful online actions to 
become part of a responsible and wise gene-
ration that uses technology.

Previous studies have highlighted the 
importance of online prosocial behaviour 
in adolescents, especially in answering the 
question of how to instil online prosocial be-
haviour [6; 9; 10]. Several antecedent fac-
tors shape online prosocial behaviour, such 
as social media use [11–13], moral identi-
ty [9; 14], empathy [9; 13], and social self- 
efficacy [9; 15]. The use of social media can 
have a significant positive impact on online 
prosocial behaviour. While there is a risk of 
negative behaviour, such as online bullying 
and spreading harmful content, social media 
also provides a platform for individuals to 
participate in prosocial actions. Through on-
line fundraising, awareness campaigns, and 
sharing positive information, social media 
allows users to support various causes and 
communities. These positive interactions can 
strengthen social bonds, promote empathy, and 
increase awareness of social issues. Therefore, 
by using social media wisely, users can play 
an active role in building a prosocial online 
environment, supporting positive engage-
ment, and strengthening social connections 
in cyberspace.

https://doi.org/10.15507/1991-9468.116.028.202403.454-468
https://doi.org/10.15507/1991-9468.116.028.202403.454-468
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One of the things highlighted by scholars 
to look at the antecedent factors of online 
prosocial behaviour is moral identity [9; 16]. 
Moral identity provides ethical guidance for 
individuals when interacting on social media 
or other online platforms. A strong moral 
identity can encourage individuals to consider 
the moral impact of their online behaviour, 
avoid actions that may harm others, and even 
encourage them to actively engage in proso-
cial actions such as providing moral support, 
sharing positive information, or supporting 
charitable initiatives online. With a formed 
moral identity, individuals are more likely 
to internalize positive norms in their online 
behaviour. This can create a safer, more in-
clusive, and positive online environment for 
all users.

Another crucial factor in forming on-
line prosocial behaviour is empathy [9; 13]. 
Empathy has a crucial role in instilling pro-
social online behaviour because the ability 
to feel and understand the feelings of others 
forms the basis for a positive and caring res-
ponse to the needs of others in cyberspace. 
With empathy, individuals tend to be better 
able to understand other people’s experiences 
and perspectives in online interactions. Apart 
from that, another aspect that is considered 
to play a role in influencing online prosocial 
behaviour is communication skills. Communi-
cation via digital media can increase teenagers’ 
social competence, close friendships, and 
social connectedness [17]. Social self- efficacy 
is considered to play an important role in 
building online prosocial behaviour [9; 18]. 
Social self-efficacy can increase individuals’ 
self-confidence in communicating and in-
teracting with other people in cyberspace so 
that they are more motivated to utilize online 
platforms for positive purposes. Additionally, 
social self-efficacy helps overcome barriers and 
fears that may arise in actively participating 
in prosocial behaviour online, such as fear of 
rejection or negative criticism.

In previous literature, most studies high-
light the negative impact of social media 
use. However, limited studies still discuss 
the positive effects of social media use on 
online prosocial behaviour for teenagers by 
involving mediators of moral identity, empathy, 
and social self-efficacy. Therefore, this study 

attempts to fill the gap in this study by de-
veloping a structural model for strengthening 
online prosocial behaviour among teenagers 
by involving the factors of social media use, 
moral identity, empathy, and social self- 
efficacy among teenagers. Specifically, this 
study aims to examine the influence of social 
media use, moral identity, empathy, and social 
self-efficacy on online prosocial behaviour of 
school teenagers. Another aim is to examine 
the mediating role of moral identity, empathy, 
and social self-efficacy on the relationship 
between social media use and online prosocial 
behaviour in school adolescents.

Literature Review
Social Media Use and Online Prosocial 

Behaviour. Online prosocial behaviour can 
be characterized as voluntary actions carried 
out in electronic environments with the aim 
of providing benefits to certain individuals or 
fostering positive relationships with others [6]. 
This includes actions such as providing emo-
tional support to friends via electronic chan-
nels, sharing educational materials and infor-
mation with classmates online, and helping 
friends in virtual environments. Examples of 
prosocial behaviour on the Internet are small 
actions, such as liking a friend’s post or send-
ing someone a kind message. This behaviour 
contributes to fostering positive relationships 
with others [19]. Discussions regarding the 
impact of social media use are often associated 
with negative impacts [3; 5], and the positive 
impacts (such as online prosocial behaviour) 
are still rarely highlighted.

The link between social media use and 
online prosocial behaviour is particularly im-
portant in the context of adolescents and the 
rest of school. Adolescents often use social 
media as a primary channel for interacting with 
peers and developing their social identity [2]. 
In this environment, social media use can serve 
as a platform for observing, imitating, and sup-
porting prosocial behaviour [11]. Apart from 
that, social media use has an important role in 
forming online prosocial behaviour [20; 21]. 
When teens see positive examples of online 
action, such as supporting a friend who is strug-
gling or participating in a charity campaign, 
they are more likely to be inspired to take part 
in similar behaviour.
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In addition, the intensity of social me-
dia use among school adolescents can have 
a significant influence on their online prosocial 
behaviour [12]. Adolescents who intensively 
use social media have the potential to expand 
their social networks and engage in prosocial 
actions more actively. They can easily parti-
cipate in charity campaigns, share information 
about social issues, and provide online support 
to peers in need [6]. However, conversely, 
excessive use of social media can also create 
the risk of unhealthy online behaviour, such as 
cyberbullying or adverse social comparison, 
which can hinder the development of prosocial 
behaviour [5; 22]. Thus, we believe that social 
media use affects the strengthening of online 
prosocial behaviour of school teenagers.

Hypothesis 1. Social media use influences 
school teenagers’ online prosocial behaviour.

Moral Identity. Moral identity is a measure 
of the extent to which a person’s self-concept 
revolves around being a moral person [23]. 
Moral identity includes a collection of moral 
characteristics and is related to the extent 
to which these attributes have significance 
to a person’s sense of self [24]. Based on the 
social cognitive approach, moral identity may 
involve the possession of a mental know-
ledge structure called a moral self-schema; 
this schema can be triggered by changes in 
circumstances [23]. Moral identity, as a social 
self-schema, can be characterized as a col-
lection of qualities structured based on self- 
perception. The psychological mechanisms 
discussed here function as a link between moral 
reasoning and moral behaviour [24]. On the 
other hand, moral identity symbolization 
measures a person’s tendency to openly pre-
sent himself as a moral person [25]. Previous 
studies stated that moral identity was found 
to have a positive correlation with charitable 
behaviour [16] and ethical behaviour towards 
organizations [26]. Thus, this study believes 
that moral identity influences the online pro-
social behaviour of school teenagers.

In addition, moral identity may be one 
mechanism that has the potential to mediate the 
relationship between social media use and on-
line prosocial behaviour. Previous studies have 
shown that moral identity acts as a mediator in 
online prosocial behaviour [9]. In the context 
of social media, individuals who have a strong 

moral identity are more likely to project these 
positive values in their online interactions. 
Moral identity may act as a mediator by linking 
the intensity of social media use with increased 
prosocial behaviour. Adolescents who develop 
a positive moral identity may be more likely to 
use social media to voice support for positive 
social issues

Hypothesis 2. Moral identity has a positive 
influence on the online prosocial behaviour of 
school teenagers.

Hypothesis 3. Moral identity mediates 
the relationship between social media use 
and online prosocial behaviour among school 
teenagers.

Empathy. Empathy is the ability to un-
derstand and indirectly feel the emotions 
of others [27; 28]. According to N. Eisenberg, 
empathy is an important component of moral 
function [29]. Empathy consists of two cog-
nitive elements, namely perspective-taking 
and fantasy, and two emotional components 
(empathic and personal distress) [30]. The cog-
nitive aspect of empathy includes the ability 
to understand and analyse another person’s 
intentions, thoughts, or beliefs. On the other 
hand, the emotional aspect of empathy involves 
experiencing an emotional response towards 
another person, which arises from recognizing 
their emotional state.

The experience of empathy plays an 
important role in building strong social re-
lationships with individuals in online en-
vironments [31]. Engaging in online social 
relationships requires understanding others’ 
emotions, exchanging information, and ex-
changing personal experiences [31]. Empathy 
plays a central role in shaping online prosocial 
behaviour among school adolescents [9; 10]. 
Empathy, as the ability to feel and understand 
the feelings of others, is the basis for posi-
tive responses to the needs and suffering of 
others. In online contexts, adolescents who 
have high levels of empathy are more likely 
to engage in prosocial actions because they can 
respond more sensitively to the experiences 
and feelings of their peers. The ability to feel 
and understand other people’s perspectives 
online can encourage teens to provide support, 
motivate, and inspire positivity.

In the online context, social media 
use is associated with increased cognitive 
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and affective empathy over time [21]. Specifi-
cally, teenagers’ use of social media increases 
their ability to understand (cognitive empathy) 
and share feelings with their friends (affective 
empathy). Previous research shows that engag-
ing in online chat leads to the manifestation of 
empathy2 and that there is a favourable cor-
relation between online communication with 
others and expressions of empathy [32; 33]. 
Computer users are thought to have higher 
levels of empathic concern than tablet or cell 
phone users3. Ultimately, higher levels of social 
media use were predicted to be associated with 
higher manifestations of empathic concern.

Hypothesis 4. Empathy has a positive 
influence on the online prosocial behaviour 
of school teenagers.

Hypothesis 5. Empathy mediates the rela-
tionship between social media use and online 
prosocial behaviour among school teenagers.

Social Self-Efficacy. Social self-efficacy 
refers to an individual’s belief in their abi-
lity to communicate and interact effectively 
with others [33]. Self-efficacy, according to  
A. Bandura, is the positive self-belief in one’s 
potential and ability to achieve goals effective-
ly and produce favourable results4. Social self- 
efficacy, on the other hand, relates to the ability 
to navigate and interact effectively in social 
situations. In the online context, increasing 
the number of online communication partners 
boosts social competence [34]. 

The significance of social self-efficacy 
or social self-confidence in shaping online 
prosocial behaviour among teenagers cannot 
be overstated. Adolescents with high social 
self-efficacy are more confident in taking the 
initiative to provide support, share positive 
information, and engage in online activities 
that support the community. Previous studies 
have shown a positive correlation between 
self- efficacy and prosocial behaviour [35]. 
Specifically, social self-efficacy is positively 
associated with online prosocial behaviour [9]. 
Other research also supports the idea that self- 
efficacy predicts prosocial behaviour [36; 37]. 

With high social self-efficacy, adolescents are 
more likely to become agents of change in their 
online environments, establish positive norms, 
and guide their peers toward more prosocial 
behaviour. Strengthening social self-efficacy 
enables adolescents to face online challenges 
with more confidence and actively contribute to 
a positive and empowering online environment.

Hypothesis 6. Social self-efficacy has 
a positive influence on the online prosocial 
behaviour of school teenagers.

Hypothesis 7. Social self-efficacy media-
tes the relationship between social media use 
and online prosocial behaviour among school 
teenagers.

Referring to the existing theoretical base, 
it is very important to instil online prosocial 
behaviour in school teenagers. Social media 
use is an important factor that shapes online 
prosocial behaviour. Apart from that, this study 
model also believes that there is an indirect 
influence of social media use on online proso-
cial behaviour through the mediators of moral 
identity, empathy and social self-efficacy of 
school teenagers. The conceptual model of  this 
study is shown in Figure 1. 

Materials and Methods
Participant. The respondents involved 

in this study were 430 students consisting 
of 55% male students and 45% female stu-
dents in one of the state schools in the city of 
Yogyakarta, Indonesia. Their average age was 
17 years, and participants reported spending 
an average of 4 hours surfing online per day. 
Most students (84%) come from urban areas 
and the rest from rural areas. Also, informed 
consent was obtained from all respondents 
for participation in the research/processing 
of the responses.

Measures and Procedures. Students’ per-
ceptions of online prosocial behaviour were 
assessed using the Online Prosocial Behaviour 
Scale [6]. The total number of items in this 
questionnaire is 10 items (for example, Say 
nice/friendly things to someone). Meanwhile, 

2 Rosen L. iDisorder: Understanding Our Obsession with Technology and Overcoming Its Hold on Us. New 
York: Palgrave Macmillan; 2012.

3 Collins F.M. The Relationship between Social Media and Empathy. Georgia: Southern University; 2014. 
Available at: https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2189&context=etd 
(accessed 05.02.2024).

4 Bandura A. Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: W.H. Freeman; 1997.

https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2189&context=etd 
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students’ social media use was measured 
using a previous reference questionnaire, 
which had been adapted to the context of 
this study [38]. This questionnaire contains 
6 items (for exam ple, Social media is part of 
my everyday activity). Furthermore, this study 
uses the Moral Identity Scale [24] to measure 
students’ moral identity. This scale consists of 
10  items arranged in two dimensions: interna-
lization (example item: “Being someone who 
has these characteristics is an important part 
of who I am”) and symbolization (example 
item: “I often wear clothes that identify me 
as having these characteristics”).

Students’ perceptions of empathy were 
measured using a questionnaire from a pre-
vious study by J.D. Brett et al. [39]. This 
questionnaire consists of 20 items consisting 
of four dimensions, namely negative-cognitive 
empathy, positive-cognitive empathy, nega-
tive-affective empathy, and positive-affective 
empathy (each has five items). In addition, 
students’ social self-efficacy was measured 
using the Self-Efficacy Scale [40]. The original 
questionnaire has three dimensions, namely 
academic self-efficacy, social self-efficacy, 
and emotional self-efficacy. This study uses 
one dimension of self-efficacy, namely so-
cial self-efficacy. The number of items in this 
questionnaire is 8 items (for example, How 
well can you express your opinion when other 
classmates disagree with you?). All scale items 
were administered using a five-point Likert 
scale style, with a rating of 1 representing 
“strongly disagree” and 5 representing “strong-
ly agree” with each statement.

F i g  1.  Conceptual Model of Cultivating Online Prosocial Behaviour

Source: Hereinafter in this article all figures were drawn up by the authors.

Analysis. The current study employed struc-
tural equation modelling (SEM) as a statistical 
method to analyse and interpret the gathered 
data. Smart-PLS is a software tool used to ana-
lyse structural equation modelling (SEM) mod-
els related to the constructs of revisit intention 
and suggestion intention. The criteria for assess-
ing model fit are NFI (Normed Fit Index) values 
above 0.800 and SRMR (Standardized Root 
Mean Square Residual) values below 0.080. 
These values are seen as indicative of a suitable 
model5. PLS analysis utilizes two separate ana-
lytical methodologies, namely the outer model 
and the inner model. The assessment of the 
validity of the items or measurement indicators 
for each variable is conducted through the ap-
plication of external model analysis. I. Ghozali 
states that an indicator is consi dered authentic 
if its loading factor parameter value is 0.70 or 
higher6. Moreover, in order to test this hypoth-
esis, it is necessary to use a reference p-value 
that is equal to or lower than 0.05.

Results
Validity and Reliability Test. The results of 

testing the validity of the question items, which 
were carried out using the Partial Least Squares 
(PLS) algorithm, are shown in Figure 2. 
The test was carried out with a maximum lite-
racy level of 300 and a stopping criterion of 7. 
At this initial stage of validity testing, it was 
seen that several questionnaire items needed 
to meet the criteria valid (below 0.70) namely 
MI1, MI2, MI3, and SSE2. Next, these four 
items were removed from the model, and the 
model was continued to run.

5 Hair J., Hult G.T., Ringle C.M., Sarstedt M. A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modelling 
(PLS-SEM). New York: Sage Publications; 2017.

6 Ghozali I. Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Squares (PLS). Semarang: 
Badan Penerbit Universitas Diponegoro; 2014.
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The modified running model is shown 
in Figure 3. Figure 3 shows that all items 
have factor loading scores above 0.70 and  
are declared valid. Thus, the number of each 
validated questionnaire item is 6 social media 
use items, 20 empathy items (there are 5 items 
in each dimension), 7 moral identity items, 
7 social self-efficacy items, and 10 online 
prosocial behaviour items.

In the next step, this study tested the relia-
bility of the questionnaire by conducting relia-
bility testing. The reliability test results show 
that Cronbach’s Alpha, Composite Reliability, 
and Average Variance Extracted (AVE) scores 
meet the specified standards (see Table 1). The 
Cronbach’s Alpha score in Table 1 shows a score 
above 0.70 and is declared reliable. All ques-
tionnaire items were proven to be reliab le for 
measuring online prosocial behaviour, social 
media use, moral identity, empathy, and social 
self-efficacy of adolescent students.

SEM Analysis Using Smart-PLS. The pre-
sent study aims to examine the hypothesis 
through the utilization of structural equation 
modelling analysis, which allows for the 

assessment of both direct and indirect impacts.  
Before testing the hypothesis on each structural 
equation modelling path, it is imperative to 
assess the model fit criteria of the SEM model 
in the initial stage. The fit model test employs 
the Normed Fit Index (NFI) and Standardi-
zed Root Mean Square Residual (SRMR) as 
evaluation criteria. According to J. Hair et al., 
a fit model is required to possess an NFI value 
greater than 0.8 and an SRMR value lower 
than 0.087. The model fit test results show that 
the NFI value is 0.843, and the SRMR is 0.061.  
This finding means that the study model has 
met the model fit criteria. The output results of 
the SEM model analysis using the bootstrap-
ping method are shown in Figure 4.

The process of hypothesis testing involves 
the utilization of bootstrapping, which entails 
the use of a subsample consisting of 500 obser-
vations, in addition to a significance threshold 
of 0.05. The applied approach for calculating 
the confidence interval is Bias-corrected and 
accelerated (BCa) bootstrap. Additionally, 
a two-tailed type test is performed. The results 
of hypothesis testing using SEM SmartPLS 

F i g.  2.  First Model
Notes: OPB – online prosocial behaviour; SMU – social media use; MI – moral identity; NAE – negative- affective 
empathy; NCE – negative-cognitive empathy; PAE – positive-affective empathy; PCE – positive-cognitive 
empathy; SSE – social self-efficacy.

7 Hair J., Black W.C., Babin B.J., Anderson R.E. Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. New 
Jersey: Pearson Education; 2010.
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T a b l e  1.  Questionnaire Reliability Test

Variable Cronbach’s Alpha
Rho_A  

(Dijkstra- 
Henseler’s Rho)

Composite 
 Reliability

Average Variance 
Extracted 

Online Prosocial Behaviour 0.939 0.942 0.948 0.647
Social Media Use 0.889 0.889 0.916 0.644
Moral Identity 0.915 0.916 0.932 0.664
Empathy 0.882 0.890 0.919 0.739
Social Self-efficacy 0.922 0.924 0.937 0.681

Source: Hereinafter in this article all tables were drawn up by the authors.

F i g.  3.  Modification Model

18 analysis are shown in Table 2. In the first 
hypothesis test, the T statistic value was 2.051 
(p-values = 0.041), meaning that the hypothesis 
was accepted, namely that there is an influen-
ce of social media use on online prosocial 
behaviour of school teenagers. The second 
hypothesis tests the influence of moral identity 
on the online prosocial behaviour of school 
teenagers. The findings reveal that the t-statistic 
score was 7.557 (p-value = 0.000), and the 
se cond hypothesis was accepted. This means 
that moral identity has a positive influence 
on the online prosocial behaviour of school 
teenagers.

Apart from that, this study also tested 
the influence of empathy on online proso-
cial behaviour of school teenagers. The test 
results show a t-statistic score of 15.662 
(p-value = 0.000); the fourth hypothesis is 

accepted. This means that empathy has a posi-
tive influence on the online prosocial behaviour 
of school teenagers. Another finding is that 
social self-efficacy has a positive influence 
on the online prosocial behaviour of school 
teenagers (t-statistic = 3.298, p-value = 0.001); 
the sixth hypothesis is accepted.

Finally, we also tested the mediating role 
of moral identity, empathy, and social self- 
efficacy on the relationship between social 
media use and online prosocial behaviour. 
The results of the analysis revealed that partial-
ly the three mediators (moral identity, empathy, 
and social self-efficacy) succeeded in media-
ting the relationship between social media 
use and online prosocial behaviour. Thus, the 
third (moral identity), fifth (empathy), and 
seventh (social self-efficacy) hypotheses can 
be accepted.
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F i g. 4.  Bootstrapping analysis (outer model)

Discussion and Conclusion
Research has been conducted on the impact 

of social media use on negative behaviour. 
However, the positive impact of using social 
media has yet to be widely studied. Therefore, 
this study aims to investigate the influence 
of social media use on the online prosocial 
behaviour of adolescent students. Apart from 
that, this study also tested the mediating role 
of moral identity, empathy, and social self- 
efficacy in the relationship between social 
media use and online prosocial behaviour.

The Influence of Social Media Use on the 
Online Prosocial Behaviour. The first hypothe-
sis aims to test the influence of social media 
use on online prosocial behaviour of teenage 
students. Study findings prove that social media 
use has a positive influence on online prosocial 
behaviour. The results of this study confirm the 
findings of previous studies, which stated that 
the intensity of social media use among school 
teenagers has a significant influence on their 
online prosocial behaviour [12]. The influen-
ce of social media uses on online prosocial 

T a b l e  2.  SEM analysis results

Path Analysis Original 
Sample 

Sample 
Mean 

Standard 
Deviation 

T Statis-
tics P Values

Social Media Use – Online Prosocial Behaviour 0.106 0.110 0.052 2.051 0.041
Moral Identity – Online Prosocial Behaviour 0.403 0.405 0.053 7.557 0.000
Social Media Use – Moral Identity – Online Proso-
cial Behaviour

0.361 0.363 0.048 7.478 0.000

Empathy – Online Prosocial Behaviour 0.643 0.643 0.041 15.662 0.000
Social Media Use – Empathy – Online Prosocial  
Behaviour

0.497 0.497 0.034 14.612 0.000

Social Self-Efficacy – Online Prosocial Behaviour –0.143 –0.150 0.043 3.298 0.001
Social Media Use – Social Self-efficacy – Online 
Prosocial Behaviour

–0.124 –0.130 0.038 3.240 0.001

Social Media Use – Empathy 0.773 0.772 0.032 24.209 0.000
Social Media Use – Moral Identity 0.897 0.897 0.014 63.424 0.000
Social Media Use –  Social Self-efficacy 0.864 0.864 0.021 40.549 0.000
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behaviour is a significant phenomenon in the 
current context of digital interactions. Social 
interaction through digital media allows stu-
dents to engage in prosocial actions. Through 
social media, students can build wider social 
networks, which can expand opportunities 
to engage in prosocial actions.

Additionally, social media creates opportu-
nities to share positive experiences, inspiration, 
and emotional support, all of which are forms 
of online prosocial behaviour. Excessive use of 
social media can also result in negative impacts, 
such as bullying or negative influence [3; 22]. 
Providing support through positive comments, 
sharing useful information, or participating in 
online charity campaigns can be a concrete 
manifestation of prosocial behaviour in cy-
berspace. Meanwhile, social media can also 
accelerate the dissemination of information 
regarding social and humanitarian issues, en-
couraging collective awareness and response. 
Therefore, a deep understanding of how to use 
social media positively is essential for creating 
a positive online environment to support the 
development of online prosocial behaviour.

The Role of Moral Identity on the Online 
Prosocial Behaviour. The role of moral iden-
tity in shaping online prosocial behaviour 
emerges as a key aspect in understanding 
individuals’ positive actions in cyberspace. 
One of the findings of this study is that moral 
identity is proven to have a positive influence 
on the formation of online prosocial behaviour 
in teenage students. This finding is relevant to 
a previous study conducted by J. Leng et al., 
the results of which stated that moral identity 
encourages the cultivation of online prosocial 
behaviour and also acts as a mediator [9].  
Additionally, research by K. Aquino and 
A  Reed found that individuals with stronger 
moral identities tend to be more motivated to 
engage in prosocial behaviour [24]. Students 
tend to res pond more positively to situations 
that require support and can be more active 
in defending moral values in the online en-
vironment.

Another finding is that moral identity 
also acts as a mediator in the relationship 
between social media use and online prosocial 
behaviour among teenage students. Moral 
identity acts as an internal filter that mediates 
how individuals respond to interactions and 

content on social media. Through a mediation 
process, moral identity can influence how so-
cial media users interpret, assess, and respond 
to online information or situations. Suppose an 
individual has a strong moral identity. In that 
case, they are more likely to bring their ethical 
values into online behaviour, such as provid-
ing support, sharing positive information, 
or speaking out on important social issues [9]. 
Conversely, a poorly defined or weak moral 
identity may reduce engagement in online 
prosocial behaviour.

The Role of Empathy in Online Prosocial 
Behaviour. This study also reveals that empathy 
has a positive influence on the online prosocial 
behaviour of school teenagers. Intense and 
positive interactions on social media plat-
forms can also increase feelings of empathy 
and sensitivity to the needs and experiences 
of others, creating an online environment 
that is beneficial for all users. These findings 
support previous studies that stated that social 
media use is associated with increased cog-
nitive and affective empathy over time [21].

The role of empathy in online prosocial 
behaviour is very significant because empathy  
creates the basis for a positive response to the 
experiences and needs of others in the digital 
environment. The ability to feel and understand 
the feelings of others motivates individuals 
to engage in supportive online behaviour. 
Previous research has shown that high levels 
of empathy are associated with more active 
participation in prosocial actions online [41]. 
Additionally, empathy can strengthen social 
bonds and solidarity in online communities, 
creating a supportive and inclusive environ-
ment. In addition, as a mediator between social 
media use and online prosocial behaviour, em-
pathy acts as a link that facilitates the transfor-
mation of information obtained through social 
media into positive responses. Social media 
use can increase exposure to various realities 
and other people’s life experiences. Empathy 
then plays an important role in turning this 
under standing into concrete, prosocial action. 
Previous research shows that engaging in on-
line chat leads to manifestations of empathy8.

The Role of Social Self-Efficacy on the 
Online Prosocial Behaviour. This study re-
veals that social self-efficacy has a positive 
influence on the online prosocial behaviour 
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of adolescent students. As previous studies 
state, there is a positive relationship between 
self-efficacy and prosocial behaviour [35]. 
Individuals with high social self-efficacy tend 
to be more motivated to engage in proso-
cial behaviour in cyberspace. Other research 
states that prosocial behaviour is predicted 
by self-efficacy to impact change [36; 37]. 
Social self-efficacy creates a psychological 
foundation that motivates individuals to en-
gage in supportive online behaviour and build 
positive online communities.

Individuals who possess strong social 
self-efficacy tend to feel confident in their 
ability to contribute positively to online com-
munities, build positive relationships, and 
make a positive impact. Empirical research has 
demonstrated that there is a positive correlation 
between social self-efficacy and online proso-
cial behaviour. People who have higher levels 
of social self-efficacy are more likely to engage 
in supportive online actions [37]. Therefore, 
it is important to understand and enhance 
social self-efficacy to foster online prosocial 
behaviour, which can create a welcoming, 
inclusive, and productive virtual environment 
for everyone in the community.

The findings of this study hold signifi-
cant implications for education and character 
development, particularly in the context of 
online interactions. The results provide a solid 
basis for creating educational programs that 

help to strengthen moral and ethical values 
while also improving students’ empathy and 
social self-efficacy skills. With these findings, 
educators can devise learning strategies that 
encourage positive social media use, help 
build a strong moral identity, and enhance 
interpersonal skills, such as empathy and 
social self-efficacy. By doing so, the research 
can help shape a learning environment that 
supports the character formation of adoles-
cent students online, promoting constructive 
and online prosocial behaviour. Awareness 
of these key roles can provide a more com-
prehensive approach to education, address-
ing the unique challenges and opportunities 
associated with adolescent students’ online 
interactions.

This study reveals that the online prosocial 
behaviour of adolescent students is positively 
influenced by several antecedent factors such 
as social media use, moral identity, empathy, 
and social self-efficacy. Apart from that, so-
cial media use also has an indirect influence 
on cultivating students’ online prosocial be-
haviour through moral identity, empathy, and 
social self-efficacy. The results of this study 
provide important implications for teachers 
to develop character learning that promotes 
the strengthening of online prosocial be-
haviour. Online prosocial behaviour is a new 
form of character in the digital era that needs 
to be instilled in teenage students.

8 Rosen L. iDisorder: Understanding Our Obsession with Technology and Overcoming Its Hold on Us.
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Аннотация
Введение. Актуальность исследования обусловлена распространением идей «новой этики», отражающих 
современные трансформации в понимании справедливости, общественного признания, политкорректности, 
борьбы против дискриминации, стигматизации. Академическое сообщество, во многом определяющее 
ценностный вектор для развития системы образования и воспитания молодежи, является активным участ-
ником дискуссии относительно «новой этики». Цель исследования – анализ представлений академического 
сообщества о социокультурных основаниях и нормотворческих перспективах «новой этики».
Материалы и методы. Статья базируется на результатах авторского исследования, проведенного среди  
преподавателей вузов и научных организаций. В качестве экспертов отобраны 32 специалиста в области 
этики, социологии и права из России, Кыргызстана и Беларуси. Метод сбора первичной социологической 
информации – экспертное веб-интервью, реализованное на платформе Yandex Forms. Рекрутирование 
экспертов осуществлялось посредством собственных социальных сетей исследователей. 
Результаты исследования. Эксперты определяют «новую этику» как сформированную в условиях циф-
ровой коммуникации совокупность норм и принципов, направленных против проявлений дискриминации 
и насилия. Целью «новой этики» является переосмысление отношений между людьми в условиях оче-
редного витка признания и повышения чувствительности к нарушению личных границ. В фокусе «новой 
этики» – формы насилия, ранее скрытые от публичного взгляда. Отмечается серьезный нормотворческий 
потенциал «новой этики». 
Обсуждение и заключение. Поскольку «новая этика» оказывает серьезное воздействие на формирование 
ценностных установок, учет мнения академического сообщества по поводу данных проблем необходим 
для разработки стратегий воспитания молодежи, новых нормативных актов, регулирующих образователь-
ную и воспитательную деятельность, а также кодексов академической этики.

Ключевые слова: «новая этика», академическое сообщество, культура, мораль, нормотворчество, 
воспитание 
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Abstract
Introduction. The relevance of the study relies on the dissemination of the ideas of “new ethics”, reflecting 
modern transformations in the understanding of justice, social recognition, political correctness, the fight against 
discrimination, stigmatization, etc. The academic community, which largely determines the value vector of educa-
tional process, is an active participant in the discussion about the “new ethics” The purpose of the study is to ana-
lyze its ideas about sociocultural foundations and norm-making prospects of “new ethics”. 
Materials and Methods. The article is based on the results of the authors’ research conducted among representa-
tives of the academic community. 32 specialists in sociology, ethics and law from Russia, Kyrgyzstan and Belarus 
were selected as experts. The method of collecting primary sociological information is an expert web interview 
implemented on the Yandex Forms platform. Recruitment of respondents was carried out through the researchers’ 
own networks.
Results. Experts define “new ethics” as a set of norms and principles formed in the conditions of digital communi-
cation and aimed against manifestations of discrimination and violence. The goal of the “new ethics” is to rethink 
relations between people in the context of the cuttent round of recognition process and increased sensitivity to 
the violation of the personal boundaries. The focus of the “new ethics” is on the forms of violence that were pre-
viously hidden from public view. Experts believe that the “new ethics” has serious norm-creating potential, and 
regulations are already being changed to meet new requirements. However, they believe that these changes should 
be thoughtful and not be driven by the emotions,, to which the “new ethics” often appeals.
Discussion and Conclusion. Since “new ethics” has a serious impact on education, taking into account the views 
of the academic community on it is necessary to develop strategies for upbringing, making new laws and codes 
of academic ethics.

Keywords: “new ethics”, academic community, culture, morality, norm-creating, education

Funding: The research was supported by the Russian Science Foundation grant No. 23-28-01167 (https://rscf.ru/
project/23-28-01167/). 

Conflict of interest: The authors declare no conflict of interest.

For citation: Sychev A.A., Zhadunova N.V. Cultural Foundations and Norm-Creating Perspectives of “New 
Ethics” in the Expert Assessment of the Academic Community. Integration of Education. 2024;28(3):469–482. 
https://doi.org/10.15507/1991-9468.116.028.202403.469-482

Введение
В развитии современной культуры 

прослеживается тенденция обострения 
противоречий между различными си-
стемами моральных ценностей. С одной 
стороны, повышается степень свободы 
и независимости человека, усиливается 
его чувствительность к несправедливости 
и нетерпимость к внешнему давлению; 
с другой – увеличение количества чрезвы-
чайных ситуации – катастроф, аварий, кон-
фликтов, эпидемий – ведет к необходимости 

ограничения прав индивида ради защиты 
общественных интересов. Процесс фрагмен-
тации и ценностной поляризации морали, 
наблюдаемый приблизительно с середины 
XX в., резко ускорился в конце 2010-х – на-
чале 2020-х гг. в условиях цифровизации 
культуры и пандемии COVID-19. На фоне 
этих событий обострились споры относи-
тельно ценностного вектора дальнейшего 
развития отечественной культуры, необхо-
димости поиска вариантов развития обще-
ства, при котором инновации не ставили бы 

https://rscf.ru/project/23-28-01167/
https://rscf.ru/project/23-28-01167/
https://doi.org/10.15507/1991-9468.116.028.202403.469-482
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инклюзивности и политкорректности, дру-
гие – как очередной этап доносительства 
и «охоты на ведьм».

Одним из важных участников этих спо-
ров является академическое сообщество. 
Его подход к «новой этике» имеет некото-
рые особенности. Во-первых, ученые пы-
таются подойти к проблеме трансформации 
моральных ценностей с позиции научного 
знания, т. е. без излишних эмоций, объек-
тивно и непредвзято, что позволяет лучше 
понять культурные и социальные истоки 
«новой этики», ее цели, средства, преиму-
щества и недостатки. Во-вторых, именно 
мнение академического сообщества, осо-
бенно специалистов в области этики, социо-
логии, права и преподавателей обществен-
ных дисциплин, является определяющим 
для выбора ценностного вектора системы 
воспитания. Цель исследования – анализ 
идей «новой этики», ее нормотворческих 
перспектив через приз му оценок, высказан-
ных академическим сообществом.

Обзор литературы
В зарубежных исследованиях сочетание 

«новая этика» употребляется для обозна-
чения ряда концепций и движений с нача-
ла XX в. по наше время. В их числе, как 
отмечает Э. Россман2, движение “Neue 
Ethik” в Германии, выступавшее за права 
женщин, концепция Э. Нойманна, выпу-
стившего книгу «Глубинная психология 
и новая этика»3, работа А. Аллен «Новая 
этика: экскурсия с гидом по моральному 
ландшафту XXI в.»4 и др. Можно выявить 
определенные сходства между указанными 
идеями и принципами «новой этики», воз-
никающие уже в силу того, что все они пре-
тендуют на оригинальность и призывают 
к отказу от предшествующей им моральной 
традиции. Однако, несмотря на название, 
с данными представлениями «новая этика» 
генетически не связана и непосредственно 
из них не вытекает. 

под угрозу традиции, а традиции не пре-
пятствовали бы движению вперед.

Для обобщенного обозначения карди-
нальных изменений в сфере морали в на-
учной литературе стало употребляться по-
нятие «новая этика», которое отличается 
явной неоднозначностью: идеи не только 
«новой этики» могут рассматриваться в ка-
честве новых1, притом далеко не все идеи 
«новой этики» являются в полной мере 
новыми [1]. «Этика» в сочетании «новая 
этика» понимается предельно широко: 
как совокупность принципов и норм, об-
условленных не экономической или госу-
дарственной целесообразностью, а обще-
ственным мнением и личной убежденно-
стью. Однако сложно отделить собственно 
этические составляющие «новой этики» 
от психологических и идеологических: 
словарь «новой этики» в большей части 
заимствован из популярной психологии, 
а ее риторика пронизана либерально- 
освободительным пафосом. 

Осознавая крайнюю неточность по-
нятия, критики предлагают использовать 
вместо «новой этики» слова «идеоэтика», 
«новая моральная чувствительность», 
«культура виктимности», «новая справед-
ливость», «новая нетерпимость» и др.

Однако, несмотря на свою смысловую 
неоднозначность (а, возможно, и благодаря 
ей), «новая этика» оказалась чрезвычай-
но удачным сочетанием для привлечения 
внимания публики и заинтересованности 
тех, кто формирует общественное мнение: 
журналистов, деятелей искусства, полити-
ков, исследователей общества и культуры. 
Размытость понятия удобна тем, что позво-
ляет разным участникам дискуссии вкла-
дывать в него свое содержание: защитники 
подчеркивают антидискриминационный 
и гуманистический потенциал «новой эти-
ки», противники – агрессивность и ради-
кальность методов борьбы; одни рассматри-
вают данные идеи в контексте феминизма, 

1 Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Гражданское общество: новая этика. Тюмень : НИИПЭ, 
2003. 224 с.

2 Россман Э. Как придумали «новую этику». Фрагмент из истории понятий // Сигма : сайт. 2020. 
URL: https://syg.ma/@ella-rossman/kak-pridumali-novuiu-etiku-fraghmient-iz-istorii-poniatii (дата обращения: 
10.10.2023). 

3 Нойманн Э. Глубинная психология и новая этика. Человек мистический. М. : Азбука, 2008. 256 с. 
4 Allen A. L. The New Ethics: A Guided Tour of the Twenty-First Century Moral Landscape. New York : 

Miramax Books, 2004. 322 p.

https://syg.ma/@ella-rossman/kak-pridumali-novuiu-etiku-fraghmient-iz-istorii-poniatii
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Ближе к современному пониманию эти-
ки концепция «культурных войн» в ХХ в., 
которая применяется для обозначения про-
тиворечий между традиционными система-
ми коллективных моральных ценностей, 
защищаемыми религией, и инновациями 
в морали, основанными на приоритете по-
требностей и желаний индивида [2].

Анализ современных англоязычных 
статей демонстрирует, что сочетание “new 
ethics” используется в контексте примене-
ния нормы морали к новым социальным 
условиям и практикам в областях инфор-
матизации [3; 4], биомедицины [5; 6], 
экологии [7; 8] и др. В последнее время 
призывы к обновлению этики чаще всего 
наблюдаются в исследованиях, посвящен-
ных искусственному интеллекту [9; 10] 
и нейроэтике [11]. Таким образом, “new 
ethics” в основном ассоциируется с про-
блемами морального регулирования новых 
технологий. 

В некоторых случаях вышеуказанное 
понятие используется в значении, более 
близком к современному его пониманию 
в русскоязычном дискурсе, т. е. для обозна-
чения моральных проблем социальной спра-
ведливости, толерантности, признания и др. 
Е. Венг и Ф. Мансури описывают «новую 
этику» как открытость, уважение и взаи-
мопонимание в условиях жизни в много-
национальных многоконфессиональных, 
мультикультурных сообществах [12].

В зарубежных публикациях сложно 
обнаружить специфические коннотации, 
которые прослеживаются у понятия «новая 
этика» в русскоязычной литературе. Боль-
шое количество статей посвящено «куль-
туре отмены», которая считается одним 
из центральных концептов, определяющих 
характер «новой этики» [13; 14], в том числе 
применительно к пространству академи-
ческой деятельности [15; 16]. В западной 

литературе схожие концепты (абъюз, 
токсичность, виктимность, язык вражды, 
«культура отмены» и др.) не воспринима-
ются как элементы единой системы и как 
радикально новый поворот в понимании 
моральных ценностей. Для первичной кон-
цептуализации этого понятия потребовал-
ся взгляд с позиции культуры, для которой 
данные концепты представляются новыми 
и дискуссионными.

Таким образом, концепция «новой эти-
ки» сформировалась в отечественном дис-
курсе для обозначения трансформаций в мо-
рали, характерных для западной культуры, 
однако в последние десятилетия активно 
проникающих в отечественную культуру. 
Изначально споры о «новой этике» велись 
на публицистическом уровне. По мере на-
растания популярности появились попыт-
ки междисциплинарной систематизации 
тем, составляющих предметное поле «но-
вой этики» в форме словарей5. В научных 
пуб ликациях стали появляться работы, по-
священные анализу темы в области этики 
и философии6 [17; 18], социологии7, психо-
логии8 [19], других гуманитарных наук [20]. 
Концептуализация «новой этики» находится 
на начальном этапе своего развития, и по-
зиции ученых достаточно противоречивы, 
однако складывается определенный кон-
сенсус относительно предметного поля 
«новой этики». 

Для целостного представления о состоя-
нии исследования проблем «новой этики» 
на современном этапе целесообразно про-
анализировать взгляды отечественных 
специалистов, что определило особенности 
методологии исследования.

Материалы и методы
Статья базируется на результатах ав-

торского исследования, проведенного 
в ноябре 2023 г. среди представителей 

5 Конец привычного мира. Путеводитель журнала «Нож» по новой этике, новым отношениям и новой 
справедливости / Н. Травкина [и др.]. М. : Альпина нон-фикшн, 2021. 384 с.; Сложные чувства. Разговорник 
новой реальности: от абьюза до токсичности / под ред. П. Аронсон. М. : Individuum, 2022. 270 с.

6 Магун А. «Новая этика» – это не про культурность, а про «новую моральную аллергию», которая при-
шла к нам из США // Культура. 2021. № 1. URL: https://portal-kultura.ru/articles/world/331659-filosof-artemiy-
magun-novaya-etika-eto-ne-pro-kulturnost-a-pro-novuyu-moralnuyu-allergiyu-kotoraya-p/ (дата обращения: 
10.10.2023); Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Гражданское общество: новая этика.

7 Сложные чувства. Разговорник новой реальности: от абьюза до токсичности / под ред. П. Аронсон.
8 Конец привычного мира. Путеводитель журнала «Нож» по новой этике, новым отношениям и новой 

справедливости / Н. Травкина [и др.].

https://portal-kultura.ru/articles/world/331659-filosof-artemiy-magun-novaya-etika-eto-ne-pro-kultur
https://portal-kultura.ru/articles/world/331659-filosof-artemiy-magun-novaya-etika-eto-ne-pro-kultur
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академического сообщества – преподава-
телей вузов, научных организаций (в том 
числе сотрудников РАН). Поскольку про-
блематика «новой этики» возникла и ак-
тивно дискутируется в русскоязычной 
среде, преимущественно были опрошены 
эксперты из России, а также тех стран, ис-
следователи которых участвуют в дискуссии 
в силу тесных исторических, культурных 
и языковых связей, позволяющих говорить 
об общем дискурсивном пространстве  
(Беларусь, Кыр гызстан). В качестве экс-
пертов отобраны 32 специалиста в области  
этики, социологии и права из Москвы, 
Санкт- Петербурга, Пензы, Махачкалы, 
Саратова, Перми, Севастополя, Нижнего 
Тагила, Ижевска, Саранска, Новосибирска, 
Оренбурга, Бишкека и Минска.

Основной пул экспертов представлен 
участниками международной научной 
конференции, посвященной проблемам 
современного этического знания (г. Санкт- 
Петербург, 2023 г.), а также авторами ис-
следований последних лет по вопросам, 
входящих в круг «новой этики». Критерия-
ми отбора экспертов стали работа в вузе 
или научной организации; ученая степень 
(кандидата, доктора наук) или стаж на-
учной (преподавательской) работы более 
5 лет; область научных интересов, прямо 
или опосредованно связанная с проблемами 
«новой этики». Значительная часть экспер-
тов – специалисты в этике, а также социо-
логии или праве. Метод сбора первичной 
социологической информации – экспертное 
интервью, реализованное на платформе 
Yandex Forms. Все опрошенные были про-
информированы о цели работы и выразили 
готовность к сотрудничеству.

Согласно предоставленным данным, 
большая часть экспертов (21 чел.) имеют 
стаж научной работы более 15 лет, 24 –  ра-
ботают в высших учебных заведениях, 
4 – в научных организациях, из них двое – 
в Российской академии наук. В опросе 
участвовали 9 докторов и 16 кандидатов 
наук. 6 экспертов находятся на должности 
профессора, 7 – доцента, 5 – научного со-
трудника. Возраст опрошенных варьируется 
от 24 до 74 лет. 

В гайде экспертного опроса специа-
листам предлагается дать собственное 

определение «новой этике»; объяснить 
основную цель; провести различие между 
проблемами «новой этики» и традиционны-
ми моральными проблемами; рассказать, 
что послужило толчком к появлению «новой 
этики»; перечислить основные проблемы; 
обозначить приемлемые и неприемлемые 
идеи; описать средства, применяемые сто-
ронниками рассматриваемой концепции для 
достижения своих целей и дать их оценку; 
оценить нормотворческие перспективы «но-
вой этики». Эксперту также предлагается 
определиться с общей оценкой «новой эти-
ки», дав ответ на вопрос, является ли она 
новым этапом развития морали или же 
очередной моральной паникой, интерес 
к которой быстро пропадет.

Опрос позволяет «подсветить» клю-
чевые тенденции в исследованиях «новой 
этики». Ограничения выборки во многом 
нивелируются экспертным статусом опра-
шиваемых.

Результаты исследования
Результаты экспертного опроса под-

черкивают, что информанты отказывают 
«новой этике» в достаточном уровне кон-
цептуализации, ассоциируя ее с различны-
ми проблемами современности – начиная 
от дискриминации в целом и заканчивая 
риторикой ненависти. В числе проблем экс-
перты отметили (в порядке убывания) раз-
ного рода девиации, феминизм, гендерные 
проблемы, права меньшинств и угнетенных 
групп, идеологическую борьбу, «культуру 
отмены», эйджизм, экологию, коллектив-
ную ответственность и коллективную вину. 

Ответы демонстрируют отсутствие чет-
кого определения сочетания «новая этика» 
и его трактовку через перечисление про-
блем, конкретный выбор которых зависит 
от позиции исследователя. 

Многие эксперты отмечают край-
нюю размытость этого понятия: «“Новая 
этика” – неоднозначное понятие, которое тя-
жело концептуализировать. Есть ощущение, 
что в него можно включить едва ли не все, 
что происходит в публичной и не очень 
сфере и так или иначе затрагивает мораль: 
в ее свете можно рассматривать все, начиная 
от буллинга и заканчивая влиянием фей-
ков» (социолог, кандидат наук, г. Саранск)  
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(Здесь и далее стилистика и грамматика 
ответов респондентов сохранены. – Ред.). 
«У этого выражения есть разные значения, 
помимо “перегретого” современного» (этик, 
доктор наук, г. Москва).

Эксперты указывают на то, что это поня-
тие сформировалось в отечественных усло-
виях и представляет собой специфический 
взгляд со стороны на моральные пробле-
мы, поставленные сегодня перед западной 
культурой, а в России (и на пространстве 
СНГ в целом) только начинают проявляться: 
«Концепт, который используется преиму-
щественно в российском общественном 
и научном дискурсе для обозначения но-
вого типа отношений, складывающегося 
в странах с Запада и предполагающего боль-
шую инклюзивность, внимание к проблемам 
неравенства и дискриминации, проблемам 
меньшинств» (историк, кандидат наук, 
г. Мос ква). «Цепляющий медийный образ 
для обсуждения некоторых резонансных 
случаев в западной массовой культуре ру-
бежа 2010–2020-х гг.» (этик, кандидат наук, 
г. Санкт-Петербург).

Смысловым ядром «новой этики», 
по мнению большинства экспертов, явля-
ется критика разного рода дискриминацион-
ных практик, в том числе ранее восприни-
мавшихся в качестве нормы. Значительная 
часть определений содержат слово «дис-
криминация» или понятия, обозначающие 
ее различные формы: «“Новая этика” – это 
совокупность радикальных изменений в мо-
рали, происходящих в последние десятиле-
тия, связанных с новым витком признания 
наименее привилегированных индивидов 
и групп» (этик, доктор наук, г. Саранск). 
«“Новая этика” пытается сформулировать 
принципы тех отношений, которые раньше 
не обобщались морально как безнравствен-
ные, вернее, оценивались как допустимые. 
Например, “сексуальные домогательства” 
на работе, когда даже чисто символические 
знаки внимания в “новой этике” рассма-
триваются как аморальные. Расистскими 
высказываниями считаются даже номина-
тивы, типа “белый-черный” и др.» (этик, 
кандидат наук, г. Санкт-Петербург).

При этом отмечается, что борьба 
с дискриминацией может быть лишь ви-
димостью для продвижения собственных 

идей, в том числе превращаться в обратную 
дискриминацию: «“Новая этика” – это кон-
цепция, упраздняющая четкое деление на 
“добро и зло”, при поверхностном рассмо-
трении которой складывается впечатление, 
что она отрицает неравенство и дискрими-
нацию» (этик, кандидат наук, г. Севасто-
поль). «Это разворот дискриминационных 
тенденций в рамках инклюзии таким обра-
зом, что каждое меньшинство – религиоз-
ное, национальное, сексуальное – ущемляет 
большинство путем обвинения их в некор-
ректном обращении» (правовед, кандидат 
наук, г. Саратов).

Важным фактором формирования про-
блем новой этики является развитие новых 
технологий, прежде всего появление новых 
форм публичной цифровой коммуникации: 
«Это совокупность практик, связанных с но-
выми цифровыми формами борьбы мень-
шинств за признание, и этико-философская 
рефлексия по поводу таких практик» (этик, 
доктор наук, г. Саранск). «“Новая этика” – 
новая область исследования, изучающая 
этические нормы, которые необходимо со-
блюдать в цифровом пространстве» (социо-
лог, доктор наук, г. Саранск). 

Существуют более общие дефиниции, 
в которых «новая этика» понимается как 
совокупность ответов на моральные вызовы 
современности: культурные, экологические 
и др.: «Это область исследований, в рамках 
которой изучается нравственность, под ко-
торой понимается поведение человека, при 
котором не причиняется вред себе, другим 
и окружающей среде» (правовед, доктор 
наук, г. Саранск).

В некоторых случаях наблюдается 
скептическое негативное отношение к са-
мому понятию: «Пока, скажу честно, яс-
ности и уважения к этому словосочетанию 
не больше, чем к выражению “новое мыш-
ление”» (этик, доктор наук, г. Санкт-Петер-
бург). «“Новая этика”? Есть этика и она 
и осталась этикой. Она не может быть 
новой» (правовед, кандидат наук, г. Ново-
сибирск).

Цель «новой этики», по словам экс-
пертов, состоит в выстраивании «нового 
формата общения, более открытого, пу-
бличного, с ответственностью, возведен-
ной в культ и не имеющей срока давности» 
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(правовед, г. Ижевск). Она пытается до-
биться «солидарности, справедливости, 
свободы и этических ограничений пове-
дения» (правовед, г. Москва); «отражает 
вызовы современного технологического 
общества» (этик, кандидат наук, г. Санкт- 
Петербург), стремится к тому, чтобы «быть 
инструментом, который помогал бы чело-
веку понимать социальные и личные грани-
цы, не вредить себе и близкому» (социолог, 
доктор наук, г. Саранск). 

«Новая этика» проблематизирует вопро-
сы, присутствующие в «серой зоне» челове-
ческих отношений, нацелена на «создание 
моральных ориентиров, постулирование 
идеи необходимости внимания к пробле-
мам, ранее не находившихся в объективе 
общественной повестки или замалчива емых 
обществом и государством» (историк, кан-
дидат наук, г. Москва).

Опрошенные привели актуальные при-
меры необходимости обсуждения проблемы 
«новой этики» – «трансформация отноше-
ния к инвалидности» (социолог, кандидат 
наук, г. Саранск); «привлечение внимания 
к проблеме меньшинств» (этик, кандидат 
наук, г. Санкт-Петербург); «защита прав 
индивида и наиболее дискриминируемых 
в обществе групп от насилия со стороны 
членов привилегированных групп и госу-
дарства» (этик, доктор наук, г. Бишкек); 
«научиться относиться с пониманием 
и эмпатией к себе и окружающим» (этик, 
доктор наук, г. Москва).

Ряд экспертов отметили в «новой этике» 
противоречие, выражающееся в стремле-
нии изменить социальные стандарты, от-
казаться от традиционных норм и правил 
в пользу спорных идеологических уста-
новок: «Победить в борьбе за признание, 
добиться de facto идеологического монизма 
при поддержании de jure идеологического 
плюрализма; понять, как реализуется такая 
борьба, как это отражается в моральном 
сознании, каковы возможные последствия 
для личности и общества» (этик, доктор 
наук, г. Саранск).

Возникновение новоэтической пробле-
матики связано с особенностями развития 
современного цифрового общества, которое 
дает человеку новые инструменты воздей-
ствия на систему ценностей и поступки 

других людей, создает новые социальные 
и моральные практики: «Все, что есть 
принципиально нового в так называемой 
“новой этике” – это возможность примене-
ния цифровых технологий для осуждения 
совершившего проступок» (этик, кандидат 
наук, г. Санкт-Петербург). «К прежним мо-
ральным проблемам прибавились новые, 
связанные с развитием цифрового простран-
ства, эти проблемы актуализирует “новая 
этика”» (социолог, доктор наук, г. Саранск).

Человек проводит в социальных сетях 
все больше времени, компенсируя вирту-
альным общением высокий уровень своей 
обособленности от других. Социальные 
медиа становятся важнейшим институтом 
социализации, формирующим личность 
молодых людей, что часто приводит к де-
структивным последствиям [21]. Поэтому 
проблемы цифровой гигиены, цифрового 
этикета оказывают влияние на ценности 
и нормы «цифровых аборигенов», выступая 
важным компонентом «новой этики».  Ее от-
личительными чертами являются смена фо-
куса рассмотрения морали с глобальных 
и объективных вопросов на субъективные 
проблемы, чувствительность к нарушению 
личных границ, лояльность и толерант-
ность, но в то же время безапелляцион-
ность, а ее нормы «имеют обратную силу».

Толчком к развитию идей «новой эти-
ки», по мнению экспертов, стал техноло-
гический прогресс, в том числе компьюте-
ризация, развитие средств массовой ком-
муникации, распространение интернета, 
формирование цифровой среды, популяр-
ность социальных сетей и их открытость, 
виртуализация реальности, возможность 
каждому пользователю публично заявить 
о себе и в условиях плюрализма мнений 
добиться ответной реакции: «Появление 
новых информационно-коммуникативных 
технологий и цифровой среды, заменив-
ших традиционные способы коммуникации 
и межличностного общения» (правовед, 
доктор наук, г. Саранск). «Толчком к появ-
лению “новой этики” послужило развитие 
информационных технологий и возраста-
ние значения социальных сетей в жизни 
общества. Противники традиционной 
патриархальной морали, с одной сторо-
ны, приобрели возможность высказаться 
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и быть услышанными (например, дви-
жение #MeToo), а с другой – получили 
инструменты наложения репутационных 
санкций на тех, кто отрицает их ценности 
(“культура отмены”)» (этик, доктор наук, 
г. Саранск).

Другим основанием для появления 
«новой этики» стало преобразование цен-
ностей, правил поведения, связанных с из-
менением чувствительности к различным 
проявлениям насилия и несправедливости. 
Начальным толчком для переосмысления 
несправедливости выступил опыт пережи-
вания двух мировых войн, заставивший 
поставить интересы отдельного человека 
выше интересов коллектива, государства, 
науки. Права человека в условиях учащения 
чрезвычайных ситуаций (террористическая 
угроза, пандемия, вооруженные конфлик-
ты) повсеместно нарушаются, что создает 
ситуа цию постоянного морального стрес-
са [22]: «Несправедливость. Источником 
появления такой новой этики является 
то, что существующие социальные инсти-
туты и структуры оказались неспособны 
решить то, что обещали те, кто их соз-
давал и поддерживает. Так, несмотря на 
все лозунги о “равных возможностях”, 
в современном обществе существует не-
равенство и дискриминация. Поэтому 
возникает иллюзия, что раз не получается 
решить известными способами, то стоит 
попробовать нетрадиционные и даже эпа-
тажные. К сожалению, пока можно наблю-
дать, что не только старые проблемы так 
не решаются, но и возникают новые формы 
неравенства и дискриминаций. И этот спи-
сок можно продолжать» (этик, кандидат 
наук, г. Санкт-Петербург).

В числе иных проблем, которые внесли 
свой вклад в формирование «новой этики», 
упоминаются глобализация, сексуальная 
революция, биоэтика, феминизм, психо-
логия эмоционального комфорта, вызовы 
со стороны разных идентичностей и др.

Декларируемые «новой этикой» цели 
встречают понимание у экспертов: «Мне 
нравится “новая этика” в целом как кон-
цепция и идея…» (правовед, г. Саратов). 
«Многие идеи “новой этики” звучат 
вполне здраво. Кажется, что люди нако-
нец-то на учатся относиться друг к другу 

уважительно, и в обществе будет меньше 
оскорблений, неравенства и несправедли-
вости…» (правовед, г. Оренбург).

Однако «новая этика», пропагандируя 
равенство и признание, на практике не-
редко оборачивается новой дискримина-
цией, сегрегацией общества на носителей 
«прогрессивных» и «патриархальных» 
ценностей, навязыванием коллективной 
вины. Неприемлемыми среди идей «но-
вой этики» эксперты посчитали обратную 
дискриминацию, «культуру отмены», хейт, 
буллинг, «квотирование для меньшинств»: 
«Движение от общих проблем к частным 
видится более чем обоснованным. Но воп-
рос, должно ли это достигаться теми ин-
струментами, которыми оперирует “новая 
этика”? Я говорю сейчас в первую очередь 
о воспроизводимых ей моральных пани-
ках, которые в ряде случаев можно назвать 
не иначе, как безумством толпы» (социолог, 
кандидат наук, г. Саранск). «“Новая этика” 
снова возвращает нас на позиции, когда 
люди оказываются в разных “лагерях”. 
Одни предстают как более привилегиро-
ванные угнетатели, а другие – как угнетен-
ные. Как и раньше, на людей навешивают 
ярлыки, и меняется только их содержание» 
(правовед, г. Оренбург).

Все эксперты утверждают, что «новая 
этика», как и все новое, требует изучения 
и переосмысления. Новые вызовы порож-
дают новые моральные практики, которые 
могут быть как «моральными паниками», 
«чрезмерной агрессивностью в отстаивании 
индивидуальных прав», так и констатацией 
ценности Другого, «культуры согласия», 
«ценности жизни, устойчивого развития 
и социальной справедливости». Сегодня 
в «новой этике» нет принципа золотой се-
редины, многие ее идеи сводятся к абсурду, 
создают дисбаланс в обществе.

Опрошенные отмечают такие средства, 
используемые сторонниками «новой этики», 
как «культура отмены»; моббинг, буллинг 
и другие формы сетевого остракизма; «дик-
тат меньшинства, риторику ненависти»; хайп 
и популизм; моральные паники; «действия 
акционистской направленности». При этом 
медиасреда позволяет их масштабировать. 
Опрошенные полагают, что чаще всего дан-
ные средства не способствуют решению 
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моральных проблем: в большей мере они 
являются инструментами манипулирования, 
социального давления, наносят серьезный 
репутационный вред человеку, как правило, 
несоразмерный тяжести поступков. 

По мнению одного из эспертов, в «но-
вой этике» имеется конструктивный потен-
циал: «Формирование нового этического 
мировоззрения человека осуществляется 
с помощью технологий дисциплинирования 
(экосоциальных технологий: социальные 
рейтинги, методы естественных тестов, 
групповой, коллективной и массовой оцен-
ки) и нравственного воспитания» (философ, 
кандидат наук, г. Бишкек). 

Участниками опроса отмечается высо-
кий нормотворческий потенциал «новой 
этики», что подтверждают примеры с изме-
нением отношения к смертной казни, усиле-
нием социального контроля, ограничением 
применения языка вражды, регулированием 
сферы взаимодействия человека и приро-
ды: «Безусловно, именно “новая этика” 
и должна стать тем вектором изменений, 
которые будут содействовать устойчивому 
развитию общества, человека, природы. 
Менять нормативно-правовую базу под но-
вые потребности человека, не ущемлять его 
права» (социолог, доктор наук, г. Саранск). 
«Однозначно, да. Правовые нормы, как ре-
зультат отражения объективной реальности, 
не могут не учитывать изменения и в этике 
человека. Я не стремлюсь давать реальные 
и конкретные прогнозы, но лишь указываю 
на неизбежность влияния объективной ре-
альности на частные явления “обществен-
ных договоров”» (этик, г. Пермь).

Некоторые эксперты видят в этом про-
цессе серьезные угрозы, обусловленные  
информационным шумом и излишней 
эмоциональностью обсуждений: «Люди, 
считающие, что защищают толерантность, 
сами становятся нетерпимыми. Полагаю, 
что с определением норм здесь надо быть 
осторожным» (этик, доктор наук, г. Мо-
сква). «“Новая этика” разговаривает не го-
лосом холодного рассудка, а возведенных 
в квадрат эмоций. Если она достучится 
(а это уже тут и там происходит) до лиц, 
принимающих решения, то этих решений 
взвешенного характера будет меньше…» 
(социолог, кандидат наук, г. Саранск). 

Экспертам также предлагалось выбрать 
одну из двух доминирующих в научном 
дискурсе позиций – является ли «новая 
этика» новым этапом в развитии морали 
или же представляет собой не более чем 
очередную моральную панику. Более трети 
информантов (13 чел. из 32) высказались 
за первый вариант, каждый четвертый 
(8 чел.) – за второй, остальные (11 чел.) 
затруднились с ответом, что сигнализирует 
о несформированности конструкта даже 
среди специалистов.

Обсуждение и заключение
Экспертный опрос показал, что поня-

тие «новая этика» характеризуется смыс-
ловой амбивалентностью. Каждый из ре-
спондентов понимает под «новой этикой» 
тот комплекс проблем, который считает 
наиболее важным для современной куль-
туры. Таким образом, совокупный анализ 
позиций различных членов академического 
сообщества относительно «новой этики» 
позволяет выявить многообразие взглядов 
на трансформацию морали в российском 
обществе в начале ХХI в., положительные 
и отрицательные стороны происходящих 
изменений.

В большинстве случаев отмечается, 
что «новая этика» – это возникшая в усло-
виях цифровой коммуникации совокупность 
норм и принципов, направленных против 
современных проявлений дискримина-
ции и насилия. При этом борьба против 
дискриминации в рамках «новой этики» 
не исключает ответной дискриминации, 
«цифрового» насилия, а также порождает 
такую репрессивную практику, как «куль-
тура отмены».

Целью «новой этики» является переос-
мысление отношений между людьми в ус-
ловиях очередного витка признания ранее 
дискриминируемых групп и повышения 
моральной чувствительности к нарушению 
личных и групповых границ. В фокусе «но-
вой этики» – формы насилия, которые не-
давно были скрыты от публичного взгляда, 
замалчивались или не считались достаточно 
значимыми – домогательство, буллинг, моб-
бинг, другие формы травли (этих форм мно-
жество, но эксперты ожидаемо концентри-
руются на тех, которые ярче проявляются 
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в системе образования, прежде всего, в сре-
де молодежи). Систематическое насилие 
такого рода может привести к серьезным 
последствиям – моральным травмам, де-
прессии, а также к протестам и ответному 
насилию (стоит отметить участившиеся слу-
чаи насилия в учебных заведениях со сто-
роны жертв травли) [23]. Таким образом, 
«новая этика» заставляет обратить внимание 
на важную область отношений, ранее нахо-
дившуюся в тени. Кроме того, несомненна 
необходимость изменения отношения к ин-
валидам, пожилым людям и прочим соци-
альным группам, которые явно или скрыто 
дискриминируются в обществе.

Если декларируемые цели «новой эти-
ки» встречают понимание экспертов, о сред-
ствах достижения этих целей того же сказать 
нельзя. Сторонники «новой этики» в своей 
борьбе используют те же средства, против 
которых выступают: «культуру отмены», 
хейт, буллинг, риторику ненависти, дискри-
минацию (на этот раз обратную). Обще-
ство делится ими на непривилегированных 
жертв и привилегированных виновников 
насилия, и уже сама принадлежность к при-
вилегированной группе «изымает» человека 
из круга морального отношения – от него 
требуют признания коллективной вины, 
отказа от благ в пользу пострадавших и др. 

Эксперты считают, что у «новой этики» 
серьезный нормотворческий потенциал, 
нормативные акты и этические кодексы 
претерпевают изменения в стремлении со-
ответствовать новым требованиям, запрещая 
формы насилия, ранее необсуждаемые или 
игнорируемые. Однако можно предположить, 
что данные изменения должны быть проду-
манными и не действовать под влиянием эмо-
ций, к которым нередко апеллирует «новая 
этика». Обозначенные ей проблемы могут 
быть решены последовательно и сис темно, 
без применения «обратной дискриминации» 
и отказа от традиционных норм и ценностей.

Большинство респондентов демонстри-
руют взвешенную позицию по отношению 
к «новой этике», выделяя позитивные 
и негативные стороны. В данном случае 
оценки значительно расходятся с тенден-
циями, представленными в публицистиче-
ской литературе, где изначально возникло 
понятие «новая этика». Неакадемическая 

дискуссия представлена двумя позициями: 
консервативной критикой «новой этики» 
как навязывания чуждых для российской 
культуры ценностей или ее либераль-
ной апологией как нового этапа борьбы 
с неравенством и дискриминацией [24]. 
При этом разрушительной для морали 
в первом случае является ориентация на ин-
дивидуальные интересы и предпочтения, 
а во втором – подавление свободы индиви-
дуального самовыражения. Академическое 
сообщество выражает идею целостности 
морали, которая должна предполагать, 
с одной стороны, стремление общества 
и государства защитить права индиви-
да, а с другой – стремление человека со-
действовать общему благу [25]. Адепты 
«новой этики» (как и ее консервативные 
критики) одобряют только одну сторону 
морали, отбрасывая вторую и безапелляци-
онно объявляют собственную точку зрения 
«добром», а противоположную – «злом». 
Однако мораль (в отличие от идеологии) 
предполагает не конфронтацию, а согла-
сование интересов индивида и общества, 
их встречное движение друг к другу.

Анализ ответов экспертов показывает, 
что «новая этика» – это комплекс представ-
лений, обозначающий важные проблемы 
и оказывающий существенное влияние 
на систему ценностей современного обще-
ства. Дальнейшие перспективы связаны с из-
учением проблем «новой этики» примени-
тельно к различным сферам и практикам об-
щественной жизни. Основываясь на общих 
представлениях и оценках «новой этики», 
предложенных экспертами, можно очертить 
примерное поле проблем, связанных с пре-
ломлением ее идей в системе образования, 
преимущественно в воспитательной прак-
тике: необходимость исследования различ-
ных форм насилия, пребыва ющих в «серой 
зоне», прежде всего травли и остракизма 
в пространстве сетевого общения («моб-
бинга», «буллинга» и др.); переосмысле-
ние иерархических отношений зависимо-
сти и превосходства в системе координат 
«преподаватель – обучаемый», «взрослый –  
ребенок», «мужчина – женщина» и др.; за-
щита прав и повышение психологического 
комфорта участников образовательного вза-
имодействия; переход от трансляции знаний 
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к мотивации интереса к самостоятельному 
обучению; изменение системы оценивания 
и запрет на публичную негативную оценку 
для снижения уровня морального стресса 
учащихся; вопросы смягчения конфликт-
ности и установления позитивной мораль-
ной атмосферы; закрепление новых границ 
между приватным и публичным в реальной 
жизни и сетевой коммуникации; разработка 
этикета для видеоконференций и дистанци-
онного обучения; проблема дистанционного 
надзора и контроля за процессом обучения 
и др. Дальнейшее изучение перечисленных 
проблем позволит углубить понимание 
«новой этики» и конкретизировать приме-
нительно к воспитательной практике воз-
можные угрозы и перспективы, связанные 
с распространением ее идей.

«Новая этика», по мнению большинства 
опрошенных, действительно является 
отражением важных социокультурных 
трансформаций в морали, имеющих рево-
люционный характер. Хотя они оказались 
в сфере внимания общественности совсем 
недавно и не стали объектом системной 
рефлексии, их необходимо учитывать при 
анализе векторов развития современной 
российской культуры. Данные изменения 
оказывают все большее воздействие на цен-
ности в молодежной среде, следователь-
но, и на сферу воспитания. Учет мнения 
научного и педагогического сообщества 
по поводу изучаемых проблем необходим 
для разработки стратегий воспитания моло-
дежи, новых нормативных актов и кодексов 
академической этики.
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