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«Высшее образование в России»  –  ежемесячный  общероссийский  научно-пе-
дагогический журнал, публикующий результаты фундаментальных, поисковых и при-
кладных проблемно-ориентированных исследований наличного состояния высшей 
школы и тенденций ее развития, выполненных на стыке наук с позиций педагогики, 
социологии, истории, экономики и менеджмента. В журнале обсуждаются актуаль-
ные вопросы теории и практики модернизации отечественного и зарубежного выс-
шего образования. Особое внимание уделяется проблемам подготовки и повышения 
квалификации научных и научно-педагогических работников высшей школы.

Целевая аудитория издания  – сообщество исследователей и практиков высше-
го и дополнительного профессионального образования (вузовские и академические 
ученые,  профессорско-преподавательский  состав  высшей  школы,  администрация 
вузов,  работники  органов  управления  системой  высшего  образования,  соискатели 
ученой степени, студенчество). Авторы и читатели журнала  – специалисты в обла-
сти философии образования, педагогики высшей школы, социологии образования.

Миссия журнала  –  поддержание  и  развитие  единого  исследовательского  про-
странства  в  области  наук  об  образовании  в  географическом  (межрегиональность) 
и эпистемологическом (междисциплинарность) смысле, а также укрепление межву-
зовского  сотрудничества  научно-педагогических  работников.  Задача  –  выработка 
общезначимого языка описания и объяснения современной образовательной реаль-
ности, который не только позволяет понимать происходящее, но и сплачивает, объ-
единяет научно-педагогическое сообщество на основе ценностей солидарности, со-
дружества, кооперации и сотворчества.

Журнал входит в Перечень научных изданий, рекомендованных ВАК для публика-
ции результатов исследований по следующим научным специальностям:

09.00.08 –   Философия науки и техники (философские науки), 
09.00.11 –   Социальная философия (философские науки), 
13.00.01 –   Общая педагогика, история педагогики и образования  

  (педагогические науки), 
13.00.02 –   Теория и методика обучения и воспитания (по областям  

  и уровням образования) (педагогические науки), 
13.00.08 –   Теория и методика профессионального образования  

  (педагогические науки), 
22.00.04 –   Социальная структура, социальные институты и процессы  

  (социологические науки), 
22.00.06 –   Социология культуры (социологические науки) 

«Высшее образование в России»  публикует  теоретические  (аналитические, 
полемические,  проблемные)  статьи,  а  также  результаты  эмпирических  и  прак-
тико-ориентированных  исследований,  материалы  конференций  и  круглых  
столов,  научные  рецензии.  В  своей  деятельности  журнал  опирается  на  професси-
ональные объединения в сфере высшего образования (Российский союз ректоров, 
Ассоциация  технических  университетов,  Ассоциация  инженерного  образования 
России,  Ассоциация  классических  университетов  России,  Международное  обще-
ство по инженерной педагогике). 

научно-педагогический журнал
www.vovr.ru; www.vovr.elpub.ru

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ



www.vovr.elpub.ru; www.vovr.ru Журнал издаётся с 1992 года

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ3 2022

Содержание

Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Направления модернизации высшего образования 

ЭЗРОХ Ю.С. Целевой приём в российские вузы:  
текущее состояние, проблемы и пути их решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ДЕЖИНА И.Г., ЕФИМОВА Г.З. Риски Проекта 5-100:  
оценки научно-педагогических работников различных  
поколений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Высшее образование: критический дискурс

ПАШКОВ М.В., ПАШКОВА В.М. Проблемы и риски  
цифровизации высшего образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Социология высшего образования 

ТИТАРЕНКО Л.Г. Адаптация к ускоренной цифровизации  
в условиях пандемии: сравнительное исследование систем  
высшего образования России и Беларуси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

ХУЗЯХМЕТОВ Р.Р., РОМАШКИНА Г.Ф. Навыки  
трудоустраиваемости студентов: стратегии развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69



Соучредители: Московский 
политехнический 

университет; 
Ассоциация технических 

университетов

Главный редактор: 
В.С. Никольский

Зам. главного редактора: 
Е.А. Гогоненкова 

Н.П. Лябина

Редакторы: 
О.Ю. Миронова 
Н.Н. Жильцов

Ответственный секретарь: 
Д.В. Давыдова

Адрес редакции: 
127550, Москва, 

ул. Прянишникова, д. 2А

e-mail: vovrus@inbox.ru 
vovr@bk.ru

Журнал зарегистрирован 
в Роскомнадзоре 

Рег. св. ПИ № ФС7754511 
от 17 июня 2013 года

Издатели: 
Московский политехнический 

университет 
Адрес: 107023, Россия, г. Москва, 

ул. Б. Семеновская, д. 38

Российский университет  
дружбы народов 

Адрес: 117198, Россия, Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Подписано в печать с 
оригинал-макета 28.02.2022 

Выход в свет 25.03.2022. 
Усл. п. л. 11. Тираж 500 экз.

Заказ №

Отпечатано в типографии 
Издательско-полиграфического 

комплекса РУДН.  
Адрес:  

115419, Москва, Россия,  
ул. Орджоникидзе, д. 3,  

тел.: (495) 952-04-41;  
e-mail: publishing@rudn.ru

© «Высшее образование 
в России»

www.vovr.elpub.ru; 
www.vovr.ru

БОЛДИНА М.Ю. Образовательные  
планы абитуриентов российской  
провинции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Философия науки и образования 

ВЛАДИМИРОВ П.А., ЛЕБЕДЕВА А.В.  
Нравственные основания теории  
обучения и воспитания в русском  
неокантианстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

ВАСИЛЬЕВА М.А., БЕЗЗУБОВА О.В.  
Легитимация университета в современной 
культуре  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Педагогика высшей школы 

СЕДЫХ Т.А., АМИРОВА Л.А., ГАЙСИНА Л.А., 
ГАЛИКЕЕВА Г.Ф., ФАЗЛУТДИНОВА А.И., 
СУХАНОВА Н.В. Современное генетическое 
образование: насколько оно отвечает запросам 
студентов?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

МИШИН И.Н. Реализация проектной  
деятельности в системе студентоцентри- 
рованного обучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Высшее образование за рубежом 

ИБРАГИМОВА Н.М., ВАХАБОВА Д.Х.  
Факторы и условия формирования 
образовательного хаба по реализации 
международных образовательных  
программ в Узбекистане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152



Сo-founders:  
Moscow Polytechnic University, 

Association of Technical 
Universities. Founded in 1991

Editor-in-Chief:  
V.S. Nikolsky

Deputy Editors-in-Chief:  
E.A. Gogonenkova 

N.P. Lyabina 

Executive secretary:  
D.V. Davydova 

Editors:  
O.Yu. Mironova  

N.N. Zhiltsov 

Editorial office. Postal address: 
2A, Pryanishnikova str., Moscow, 

127550, Russian Federation

e-mail: vovrus@inbox.ru, 
vovr@bk.ru

www.vovr.elpub.ru;  
www.vovr.ru

The journal’s registration by The 
Federal Service for Supervision 

of Communications, Information 
Technology and Mass Media was 

renewed on 17 June 2013. 

The Certificate of Mass Media 
registration: No. FC 7754511

ISSN 0869-3617 (Print);  
2072-0459 (Online)

11 issues per year

Languages: Russian, English

Publishers: 
Moscow Polytechnic University 

Address: 38 Bolshaya 
Semenovskaya str., Moscow, 
107023, Russian Federation

Peoples' Friendship  
University of Russia 

Address: 6 Miklukho-Maklaya str.,  
Moscow, 117198, Russian 

Federation

Printed at RUDN  
Publishing House:  

3 Ordzhonikidze str., Moscow, 
115419, Russian Federation  

Ph. +7 (495) 952-04-41;  
e-mail: publishing@rudn.ru

Copies printed – 500

© Vysshee obrazovanie v Rossii 
(Higher Education in Russia)

Vysshee obrazovanie v Rossii =  
Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 3.

Contents
Areas of Higher Education Modernization 

EZROKH, Yu.S. Targeted Enrollment in Russian  
Universities: Current State, Problems and Solutions.  
Pp. 9-27

DEZHINA, I.G., EFIMOVA, G.Z. Risks of 5-100  
Project: Perceptions of Academic Staff of Different Ages.  
Pp. 28-39 

Higher Education: Critical Discourse
PASHKOV, M.V., PASHKOVA, V.M. Problems and Risks  
of Digitalization in Higher Education. Pp. 40-57

Sociology of Higher Education
TITARENKO, L.G. Adaptation to Accelerated Digitalization 
in the Context of a Pandemic: Comparative Study of Higher 
Education Systems in Russia and Belarus. Pp. 58-68

KHUZIAKHMETOV, R.R., ROMASHKINA, G.F. Students’ 
Employability Skills: Development Strategies. Pp. 69-83

BOLDINA, M.Yu. Educational Plans of Applicants  
of the Russian Province. Pp. 84-95

Philosophy of Science and Education
VLADIMIROV, P.A., LEBEDEVA, A.V. Moral  
Foundations of the Theory of Education in Russian  
Neo-Kantianism. Pp. 96-107

VASILYEVA, M.A., BEZZUBOVA, O.V. Legitimation of 
University in Modern Culture. Pp. 108-123

Higher Education Pedagogy 
SEDYKH, T.A., AMIROVA, L.A., GAYSINA,  
L.A., GALIKEEVA, G.F., FAZLUTDINOVA,  
A.I., SUKHANOVA, N.V. Modern Genetic Education:  
How Does It Meet Students’ Requests? Pp. 124-123

MISHIN, I.N. Implementation of Project Activities  
in the System of Student-Centered Learning. Pp. 140-151

Higher Education Abroad
IBRAGIMOVA, N.M., VAKHABOVA, D.Kh.  
Сonditions for the Formation of an Educational Hub for the 
Implementation of International Educational Programs in 
Uzbekistan. Pp. 152-168



VYSSHEE OBRAZOVANIE V ROSSII
www.vovr.elpub.ru; www.vovr.ru

(Higher Education in Russia)

Vysshee obrazovanie v Rossii is a monthly scholarly refereed journal that 
provides a forum for disseminating information about advances in higher 
education among educational researchers, educators, administrators and 
policy-makers across Russia. The journal welcomes authors to submit articles 
and research/discussion papers on topics relevant to modernization of education 
and trends, challenges and opportunities in teaching and learning.

Vysshee obrazovanie v Rossii publishes articles, book reviews and conference 
reports on issues such as institutional development and management, innovative 
practices in university curricula, assessment and evaluation, as well as theory 
and philosophy of higher education.

Vysshee obrazovanie v Rossii aims to stimulate interdisciplinary, problem-
oriented and critical approach to research, to facilitate the discussion on specific 
topics of interest to educational researchers including international audiences. 
The primary objective of the journal is supporting of the research space in the field 
of educational sciences taking into account two dimensions – geographical and 
epistemological, consolidation of the broad educational community. This can 
be provided by creating the unified language of understanding and description 
of the processes that take place in the contemporary higher education. This 
language should facilitate rallying of the whole community of educators and 
researchers on the basis of such values as solidarity, concord, cooperation, and 
co-creation. 

Our audience includes academics, faculty and administrators, teachers, 
researchers, practitioners, organizational developers, and policy designers.

The journal’s rubrics correspond to three research areas: philosophical 
sciences, sociological sciences, educational sciences. We design our activities 
relying on the professional associations in higher education sphere, such as the 
Russian Union of Rectors, Association of Technical Universities, Association of 
Classical Universities of Russia, International Society for Engineering Education 
(IGIP).

Indexation. The papers in Vysshee obrazovanie v Rossii are indexed by 
Russian Science Citation Index and Scopus.



Журнал входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и 
высшего образования РФ для публикации результатов научных исследований.

Редакционная коллегия

БЕДНЫЙ Б.И. (проф., ННГУ им. Н.И. Лобачевского); БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ А.В. (проф., 

Тверской государственный университет); ГРЕБНЕВ Л.С. (проф., НИУ «Высшая шко-

ла экономики»); ЕНДОВИЦКИЙ Д.А. (проф., ректор, вице-президент РСР, Воронежский го-

сударственный университет); ЖУРАКОВСКИЙ В.М. (проф., акад. РАО); ЗБОРОВСКИЙ Г.Е. 

(проф., Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина); ИВАНОВ В.Г. (д. пед. н., проф.), 

ИВАХНЕНКО Е.Н. (проф., МГУ им. М.В. Ломоносова); КИРАБАЕВ Н.С. (проф., РУДН);  

КУЗНЕЦОВА Н.И. (д. филос. н., ИИЕТ РАН); ЛУКАШЕНКО М.А. (проф., МФПУ  

«Синергия»); МЕЛИК-ГАЙКАЗЯН И.В. (проф., ТГПУ); НИКОЛЬСКИЙ В.С. (журнал  

«Высшее образование в России»), ПЕТРОВ В.Л. (проф., НИТУ «МИСиС»); РАИЦКАЯ Л.К.  

(проф., МГИМО); СЕНАШЕНКО B.C. (проф., РУДН); СИЛЛАСТЕ Г.Г. (проф.,  

Финансовый университет при Правительстве РФ); СТРИХАНОВ М.Н. (проф., акад. РАО); 

ТЕРЕНТЬЕВ Е.А. (Институт образования, НИУ «Высшая школа экономики); ФИЛИППОВ В.М. 

(проф., акад. РАО, президент РУДН); ЧУЧАЛИН А.И. (проф.); ШЕЙНБАУМ В.С. (проф., 

Губкинский университет)

Международный редакционный совет

АЛЕКСАНДРОВ А.А. (проф., президент МГТУ им. Н.Э. Баумана, президент Ассоциации тех-

нических университетов); АУЭР Михаэль (проф., Университет прикладных наук Каринтии); 

БАДАРЧ Дендев (проф., директор департамента ЮНЕСКО, Париж); де ГРААФ Эрик (проф., 

Алборгский университет); ГРУДЗИНСКИЙ А.О. (проф., член рабочей группы по Болонскому 

процессу при Минобрнауки России); ЖЕНЬ НАНЬЦИ (акад., Харбинский политехнический 

университет, исполнительный директор АТУРК); ЗГУРОВСКИЙ М.З. (акад. НАН Украины, 

ректор, Национальный технический университет Украины); ЗЕРНОВ В.А. (проф., ректор, 

РосНОУ, председатель совета Ассоциации негосударственных вузов); НЕЧАЕВ В.Д. (проф.,  

ректор, Севастопольский государственный университет); ОЧИРБАТ Баатар (ректор,  

Монгольский государственный университет науки и технологий); ПРИХОДЬКО В.М.  

(проф., чл.-корр. РАН, президент Российского мониторингового комитета IGIP);  

САДОВНИЧИЙ В.А. (проф., акад. РАН, ректор, МГУ им. М.В. Ломоносова, президент РСР); 

САНГЕР Филлип (проф., Университет Пердью, США)

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ
www.vovr.elpub.ru; www.vovr.ru

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



EDITORIAL BOARD

Boris I. BEDNYI – Dr. Sci. (Physics), Prof., Director of the Institute of Doctoral Studies,  
N.I. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, bib@unn.ru

Andrey V. BELOTSERKOVSKY – Dr. Sci. (Physics), Prof., Tver State University, 
A.belotserkovsky@tversu.ru

Alexander I. CHUCHALIN – Dr. Sci. (Engineering), Prof., chai@tpu.ru 

Dmitry A. ENDOVITSKY – Dr. Sci. (Economics), Prof., Rector, Voronezh State University, 
Vice-president of the Russian Rectors’ Union, eda@econ.vsu.ru

Vladimir M. FILIPPOV – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Academician of RAE, RUDN 
University, president@rudn.ru

Leonid S. GREBNEV – Dr. Sci. (Economics), Prof., National Research University Higher 
School of Economics, lsg-99@mail.ru

Evgeniy N. IVAKHNENKO – Dr. Sci. (Philosophy), Prof., Lomonosov Moscow State 
University, ivahnen@rambler.ru

Vasiliy G. IVANOV – Dr. Sci. (Education), Prof., mrcpkrt@mail.ru

Nur S. KIRABAEV – Dr. Sci. (Philosophy), Prof., Peoples’ Friendship University of Russia,  
kirabaev@gmai.com

Natalia I. KUZNETSOVA – Dr. Sci. (Philosophy), leading researcher, S. Vavilov Institute  
for the History of Science and Technology, RAS, cap-cap@inbox.ru

Marianna A. LUKASHENKO – Dr. Sci. (Economics), Prof., Moscow University for Industry 
and Finance “Synergy”, mlukashenko@mfpa.ru

Irina V. MELIK-GAYKAZYAN – Dr. Sci. (Philosophy), Prof., Tomsk State Pedagogical 
University, melik-irina@yandex.ru

Vladimir S. NIKOLSKY – Dr. Sci. (Philosophy), Editor-in-Chief of the journal “Vysshee 
Obrazovanie v Rossii”, logos101@yandex.ru

Vadim L. PETROV – Dr. Sci. (Engineering), Prof., The National University of Science and 
Technology MISiS, petrovv@misis.ru

Lilia K. RAITSKAYA – Dr. Sci. (Education), Cand. Sci. (Economics), Prof., MGIMO 
University (Moscow) – Moscow State Institute of International Relations (University), e-mail: 
raitskaya.l.k@inno.mgimo.ru

Vasiliy S. SENASHENKO – Dr. Sci. (Physics), Prof. of the Department of Comparative 
Educational Policy, People’s Friendship University of Russia, vsenashenko@mail.ru

Viktor S. SHEINBAUM – Cand. Sci. (Engineering), Prof., Gubkin Russian State University 
of Oil and Gas, shvs@gubkin.ru

Galina G. SILLASTE – Dr. Sci. (Sociology), Prof., Financial University under the Government 
of the Russian Federation, galinasillaste@yandex.ru 

(Higher Education in Russia)
www.vovr.elpub.ru; www.vovr.ru

VYSSHEE OBRAZOVANIE V ROSSII



Mikhail N. STRIKHANOV – Dr. Sci. (Physics), Prof., Corr. Member of Russian Academy 

of Education

Evgeniy A. TERENTEV – Cand. Sci. (Sociology), Institute of Education, National Research 

University Higher School of Economics, eterentev@hse.ru

Garold E. ZBOROVSKY – Dr. Sci. (Philosophy), Prof., Ural Federal University named after 

the first President of Russia B.N. Yeltsin, g.e.zborovsky@urfu.ru; garoldzborovsky@gmail.com

Vasiliy M. ZHURAKOVSKY – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Academician of the Russian 

Academy of Education, Head of the Expert and analytical center of National Training 

Foundation, zhurakovsky@ntf.ru 

INTERNATIONAL COUNCIL MEMBERS

Anatoly A. ALEXANDROV – Dr. Sci. (Engineering), Prof., President of Bauman Moscow 

State Technical University, President of Technical Universities Association, bauman@bmstu.ru 

Michael E. AUER – PhD, Prof., Carinthia University of Applied Sciences (Austria),  

gs@igip.org

Dendev BADARCH – PhD, Director of the Division of Social Transformations and 

Intercultural Dialogue, UNESCO, France, d.badarch@unesco.org

Erik de GRAAF – Prof., Aalborg University (Denmark), degraaff@plan.aau.dk 

Alexander O. GRUDZINSKY – Dr. Sci. (Sociology), Prof., Lobachevsky State University 

of Nizhni Novgorod, member of the working group on Bologna Process at the Ministry of 

Education and Science of RF, aog@unn.ru 

Vladimir D. NECHAEV – Dr. Sci. (Politics), Prof., Rector of Sevastopol State University, 

VDNechaev@sevsu.ru

Baatar OCHIRBAT– PhD, Prof., Rector of Mongolian University of Science and Technology, 

baatar@must.edu.mn

Vyacheslav M. PRIKHOD’KO – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Corr. Member of RAS, State 

Technical University – MADI, President of RMC IGIP, rector@madi.ru

Nanqi REN – Vice President of Harbin Institute of Technology, Association of Sino-Russian 

Technical Universities (ASRTU), Permanent Secretariat of Chinese part, asrtu@hit.edu.cn

Viktor A. SADOVNICHIY – Dr. Sci. (Physics), RAS Academician, Rector of Lomonosov 

Moscow State University, President of the Russian Rectors’ Union, info@rector.msu.ru

Phillip A. SANGER – PhD, Full Professor, Executive Director of Center for Accelerating 

Technology and Innovation, College of Technology, Purdue University, psanger@purdue.edu

Vladimir A. ZERNOV – Dr. Sci. (Physics), Prof., Rector of Russian New University, Chairman 

of the Council of the Association of Non-Governmental Universities, rector@rosnou.ru 

Mykhailo Z. ZGUROVSKY – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Rector of National Technical 

University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Academician of NAN of Ukraine, 

zgurovsm@hotmail.com



AUTHOR’S GUIDE

Publishing Ethics 
The journal Vysshee obrazovanie v Rossii is committed to promoting the standards of publi-

cation ethics in accordance with COPE (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Jour-
nal Editors) and takes all possible measures against any publication malpractices. We pursue the 
principles of transparency and best practices in scholarly publishing and aspire to ensure fair, 
unbiased, and transparent peer review processes and editorial decisions. 

Peer-review procedure
All the manuscripts submitted to Vysshee obrazovanie v Rossii are reviewed by the Editor 

to assess its suitability for the journal according to the guidelines determined by the editorial 
policy. On this step of the initial filtering the manuscript can be rejected if the content doesn’t 
fall within the scope of the journal or it fails to meet sufficiently our basic criteria and the sub-
mission requirements.

The papers accepted for publication are subjected to the blind peer review process which can 
be accomplished either by the members of Editorial staff (Heads of Departments) or by involved 
additional reviewers. The assigned reviewer is an expert within a topic area of the research 
conducted.

Manuscript Submission
Manuscript is expected to report the original research. The paper content should be relevant 

to the scope of the journal. Authors must certify that the manuscript is not currently being 
considered for publication elsewhere and has not been published before. 

Manuscripts are submitted at email address: vovrus@inbox.ru. They must be prepared ac-
cording to the manuscript requirements. Author’s document set should include the following 
positions.

• Authors’ data: first name, middle initial and last name; affiliation (full name of the organi-
zation and position); academic degree; Author ID; ORSID; Researcher ID; postal address 
of the organization; e-mail address; mobile telephone number.

• Manuscript file in Word format (font – 11-point Times New Roman).
• Title (no more than 5-7 words).
• Abstract (250-300 words summarizing concisely the content and conclusions of the  

paper).
• Keywords (5-7).
• Reference list (approx. 20-25). Each reference should be numbered, ordered sequentially 

as it appears in a text; all authors should be included in reference list; references to web-
sites should give authors if known, title of cited page, DOI if available, URL in full, and 
year of posting in parentheses. Please, adhere the journal style of referencing.

We strongly recommend that authors use the professional academic proofreading services. 
The language editing certificate is highly advisable.



Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
© Эзрох Ю.С., 2022.

Высшее образование в России  Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia

ISSN 0869-3617 (Print), ISSN 2072-0459 (Online) http://vovr.elpub.ru

Целевой приём в российские вузы: 
текущее состояние, проблемы и пути их решения
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Аннотация. Целевое обучение в высших учебных заведениях – система подготовки 
кадров высшей квалификации за счёт бюджета с обязательной отработкой на государ-
ственных предприятиях, госслужбе и т.д., в рамках которой осуществляется целевой 
(особо квотируемый) приём абитуриентов. Научно-прикладная проблема исследования – 
недостаточная эффективность использования государством инструмента целевого 
обучения в высшей школе. Цель исследования – формирование комплекса научно обосно-
ванных предложений по повышению эффективности использования системы целевого об-
учения в России на основе проведённого системного анализа практики организации целево-
го приёма на современном этапе. Эмпирическая база исследования – результаты приёмной 
кампании 2021 г. топ-100 ведущих вузов России (по списку Forbes); объектом наблюдения 
выступили отдельные IT- и медицинские направления подготовки (уровень бакалавриата 
и специалитета). Результаты и научная новизна – в рамках системного анализа целост-
но описано текущее состояние системы целевого приёма в отечественных вузах, на ос-
нове чего сформулирован ряд ключевых проблем её функционирования: 1) в большинстве 
случаев существенно более низкий уровень учебного потенциала студентов-целевиков по 
сравнению с «обычными» бюджетниками; 2) отсутствие возможности у университетов 
оказать влияние на качество подготовки абитуриентов в рамках целевой квоты; 3) ини-
циативный характер формирования направлений на целевое обучение; 4) отсутствие в 
свободном доступе формальных критериев, которыми руководствуются будущие рабо-
тодатели при выдаче целевых направлений; 5) проведение работодателями процедуры 
отбора потенциальных целевиков на основе необъективных критериев; 6) ограничение 
студентов-целевиков в выборе учебного заведения; 7) недостаточный интерес предпри-
ятий-работодателей к реализации программы отбора потенциальных целевиков; 8) от-
сутствие средств контроля и воздействия на результаты образовательного процесса со 
стороны будущего работодателя; 9) отсутствие датацентричности при организации 
функционирования системы целевого приёма. Для их преодоления научно обоснован ряд 
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рекомендаций, сгруппированных в четыре блока: 1) повышение прозрачности системы 
отбора потенциальных кандидатов для целевого обучения; 2) повышение привлекатель-
ности целевого набора, влекущее увеличение учебного потенциала абитуриентов-целеви-
ков; 3) повышение качества подготовки студентов-целевиков; 4) контроль и стратеги-
ческое развитие системы целевого набора. 

Ключевые слова: целевое обучение, система целевого набора, абитуриент, распределе-
ние студентов, целевая квота, студент-целевик

Для цитирования: Эзрох Ю.С. Целевой приём в российские вузы: текущее состояние, 
проблемы и пути их решения // Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 3. С. 9–27.  
DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-3-9-27

Targeted Enrollment in Russian Universities:  
Current State, Problems and Solutions

Original article
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Yuriy S. Ezrokh – Dr. Sci. (Economics), Head of the Department of Computer Science in Economics, 
ezroh@rambler.ru
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia
Address: 20, Karl Marx ave., Novosibirsk, 630073, Russian Federation

Abstract. Targeted studying in higher educational institutions is a system of training highly quali-
fied personnel at the expense of the budget, with compulsory work at state enterprises, civil service, 
etc. Within its framework, a targeted (specially quota-based) enrollment of applicants studying at 
the state expense is carried out. The scientific and applied problem of this study is the insufficient 
efficiency of the state’s use of the instrument of targeted education in higher education. The goal 
is to form a set of scientifically grounded proposals to improve the efficiency of using the targeted 
education system in Russia based on the systematic analysis of the practice of targeted enrollment 
system functioning at the present stage. The empirical base of the study included the results of the 
admission campaign in 2021 of the TOP-100 of the leading universities in Russia (according to Forbes 
magazine). The objects of observation were individual IT and medical areas of training. Results and 
scientific novelty: on the basis of a systemic analysis, the current state of the targeted education 
system in domestic universities is comprehensively described, on the basis of which the key problems 
of its functioning at the present stage are formulated: 1) in most cases, a significantly lower level of 
educational potential of target students in comparison with ordinary “budget” students; 2) the lack 
of opportunity for universities to influence the quality of applicants within the target quota; 3) pro-
active nature of the formation of directions for targeted training; 4) the absence in the public domain 
of formal criteria that are being used for selecting target areas (in most cases); 5) non-objective crite-
ria for selecting potential target students; 6) constraining the choice of an educational institution by 
target students; 7) insufficient interest of employing enterprises to the implementation of the selec-
tion program of potential target groups; 8) lack of means of control and influence on the learning 
outcomes on the part of future employers; 9) the lack of data-centricity in organizing the targeted 
training system functioning in Russia. To overcome them, the article provides recommendations 
grouped into 4 blocks: 1) increasing the transparency of the system for selecting potential candidates 
for targeted training; 2) increasing the attractiveness of the target recruitment, entailing an increase 
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in the educational potential of target applicants; 3) improving the quality of training target students; 
4) control and strategic development of the targeted enrollment system in Russia.

Keywords: targeted education, target enrollment system, applicant, student targeted employ-
ment, target quota, target student

Cite as: Ezrokh, Yu.S. (2022). Targeted Enrollment in Russian Universities: Current State, 
Problems and Solutions. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 31, no. 3, 
pp. 9-27, doi: 10.31992/0869-3617-2022-31-3-9-27 (In Russ., abstract in Eng.).

Введение  
и постановка проблемы

В настоящее время ведётся активная дис-
куссия относительно целесообразности 
получения высшего образования в постин-
дустриальном обществе. Один из её резуль-
татов – сокращение числа студентов уров-
ней бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры в России с 2005 по 2020 гг. на 43% 
(более чем на 3 млн чел.). Однако в течение 
последних лет оно стабилизировалось на 
отметке 4 млн чел., из которых 47% (1,9 млн 
чел.) обучаются за счёт государства. Соот-
ветствующие траты консолидированного 
бюджета в 2020 г. превысили 644 млрд руб.1 
Одним из основных направлений расхо-
дования данных средств, составляющих 
внушительные 0,5% годового ВВП, явля-
ется подушевое финансирование вузов (за 
каждого принятого на «бюджетное место» 
студента). При этом в подавляющем боль-
шинстве случаев оно носит форму гранта, 
т.е. студент-«бюджетник» не обязан воз-
вращать затраченные на его обучение сред-
ства, в том числе в случае его отчисления. 
Исключением является целевое обучение. В 
его рамках обучающийся заключает много-
сторонний договор, основными условиями 
которого являются отработка после окон-
чания вуза не менее трёх лет у работода-
теля, по чьему заказу выдано направление, 
а также необходимость возмещения рас-
ходов, связанных с предоставлением мер 
поддержки в ином случае. Однако доля 

1 Образование в цифрах: 2021. Краткий стати-
стический сборник / Л.М. Гохберг, О.К. Озе-
рова, Е.В. Саутина и др.  М. : НИУ ВШЭ, 2021. 
132 с.

целевых мест2 в бюджетной квоте остаётся 
довольно низкой – в среднем 10–20% от вы-
деленного числа бюджетных мест в 2021 г.3 
Так, на бакалавриате «Бизнес-информати-
ка» – 10%, в магистратуре «Информацион-
ная безопасность» – 20%. Наибольшая доля 
целевых мест традиционно приходится на 
медицинские и творческие направления (на-
пример, 70% – на специалитеты «Лечебное 
дело», 50% – «Актёрское искусство»).

Целевое обучение является «наследни-
ком» советской системы распределения вы-
пускников вузов и техникумов. Так, соглас-
но Постановлению ЦИК СССР «Об улучше-
нии использования молодых специалистов» 
от 15 сентября 1933 г., «все оканчивающие 
высшие учебные заведения и техникумы 
молодые специалисты обязаны, как обу-
чавшиеся за счёт государства, проработать 
в течение пяти лет в определённых пунктах 
на производстве по указанию народных ко-
миссариатов, в ведении которых находятся 
соответствующие учебные заведения». Срок 
отработки был сокращён до трёх лет лишь в 
1948 г. Сохранение системы обосновывалось 
тем, что «важные предприятия и стройки, 
находящиеся на периферии, испытывают 
острый недостаток в инженерно-техниче-

2 Например, конкретному вузу на конкретное 
направление/специальность выделено 10 бюд-
жетных мест, в т.ч. два – для «целевиков». В 
случае если таких абитуриентов окажется бо-
лее двух, среди них будет организован конкурс 
(по баллам ЕГЭ), в ином случае – неисполь-
зованные места распределят в рамках общего 
конкурса.

3 Распоряжение Правительства РФ от 28.11.2020 
N 3161-р «Об установлении на 2021 год квоты 
приёма на целевое обучение…».
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ских кадрах и не получают необходимого 
пополнения инженеров и техников из числа 
оканчивающих высшие учебные заведения и 
техникумы»4. Такая практика, закреплённая 
приказом Минвуза СССР № 220 от 18 марта 
1968 г.5, сохранилась без особых изменений 
до распада Советского Союза. Изменение 
экономических основ существования обще-
ства не могло не привести к краху системы 
обязательного распределения студентов, на 
осколках которой и возникла современная 
система целевого обучения.

К сожалению, система организации целе-
вого обучения, используемая в России в на-
стоящее время, обладает рядом проблем и 
противоречий; это обусловлено имеющейся 
нормативной правовой базой и сложившейся 
многолетней практикой. Так, сравнительно 
недавно принятое положение о целевом об-
учении (Постановление Правительства РФ 
№ 1681 от 13 октября 2020 г.) носит формаль-
но-распорядительный характер (напоминая 
по своей сути упомянутый выше приказ Мин-
вуза СССР), законопроект об отборе выпуск-
ников для целевого обучения «буксует» уже 
более года на этапе формирования текста для 
первого чтения в Госдуме6. В совокупности 
это приводит к значительным «перекосам» 
при подготовке молодых кадров для решения 
государственных задач в России и, как отме-
тил в 2021 г. проректор МГУ С. Бушев, к «зна-
чительному снижению интереса студентов 
и потенциальных работодателей к целевому 
обучению в последние несколько лет»7.
4 Постановление Совета министров СССР 

№ 1840 «Об упорядочении распределения и 
использования молодых специалистов, окан-
чивающих высшие и средние специальные учеб-
ные заведения» от 29  мая 1948 г.

5 «Об утверждении положения о персональном 
распределении молодых специалистов, оканчи-
вающих высшие и средние специальные учеб-
ные заведения».

6 На момент написания статьи он не был даже 
опубликован в открытом доступе.

7 Естественный отбор: как получить первое ра-
бочее место. Законодатели намерены сделать 
целевое обучение доступным для всех // Изве-

Таким образом, научно-прикладной про-
блемой настоящего исследования является 
недостаточная эффективность использо-
вания государством инструмента целевого 
обучения в высшей школе, а целью исследо-
вания – формирование комплекса научно 
обоснованных предложений по повышению 
эффективности использования системы це-
левого обучения в РФ на основе проведённо-
го системного анализа практики его функ-
ционирования на современном этапе.

Обзор литературы
В российской периодической научной 

литературе исследование вопросов функци-
онирования целевого набора в вузы нашло 
отражение в незначительном числе публи-
каций (не более 20 за последние 11 лет8). 
В бóльшей части трудов описываются от-
дельные кейсы, которые авторы признают 
в целом успешными, – в медицинской сфе-
ре [1–3], на предприятиях оборонно-про-
мышленного комплекса [4–7] и химико-тех-
нологической сферы [8], в области госу-
дарственной безопасности [9]. Например, 
С.В. Колударова раскрывает особенности 
успешного сотрудничества Минпромторга, 
Росатома и Роскосмоса с МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана. Так, из 1 330 принятых в 2017 г. уни-
верситетом студентов-целевиков 1 092 (82%) 
были направлены тремя указанными выше 
организациями. В то же время отмечается 
трудность получения соответствующего на-
правления, т.к. «возможно прохождение 
внутреннего отбора на предприятии, где 
кроме собеседования могут проводиться до-
полнительные испытания» [4]. В Аэрокосми-
ческом институте Омского госуниверситета 
на предприятиях ОПК оказалась трудоу-
строена меньшая доля выпускников – 34%, 
по данным за 2018 г., «19% продолжили об-

стия. 2021. 2 июля. URL: https://iz.ru/1186501/
sergei-gurianov/estestvennyi-otbor-kak-poluchit-
pervoe-rabochee-mesto (дата обращения: 
15.02.2022).

8 В этом легко убедиться, составив соответству-
ющий поисковый запрос на портале еlibrary.ru.
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учение в ОГУ на следующем уровне образо-
вания, 10% призвали в ряды Вооружённых 
сил» [7]. Ряд исследователей акцентируют 
внимание на важности прямых контактов 
университетов и работодателей, которые 
усиливаются в рамках реализации целевого 
набора и тем самым способствуют повыше-
нию качества высшего образования [10–11].

Лишь в работах отдельных учёных со-
держатся элементы проблемного анализа. 
Ещё в 2015 г. Н.Г. Шилина и Е.В. Таптыгина 
отмечали, что «уровень подготовки абиту-
риентов, поступающих по целевому направ-
лению (в Красноярский государственный 
медицинский университет.– Прим. автора), 
существенно ниже, чем у абитуриентов, уча-
ствующих в общем конкурсе» – примерно на 
17% [12]. Е.С. Патутина указывает на то, что 
«одна треть выпускников целевой формы 
приёма не отрабатывает свои обязательства 
перед предприятием» [13], а Ю.Н. Мала-
хова подчёркивает, что «работодатель не 
может контролировать процесс обучения 
и не всегда осведомлён о реальном уровне 
подготовки соискателя» [14]. К сожалению, 
конкретных предложений по развитию си-
стемы целевого обучения практически нет 
(исключая общие фразы о важности подго-
товки учителей, врачей для сельской местно-
сти). Своеобразным исключением является 
тезис авторов статьи [15] о целесообразно-
сти разработки «для кандидатов-целевиков 
системы мероприятий профессионально-
го психологического отбора». Е.Г. Елина и 
В.М. Аникин связывают текущие проблемы 
в системе целевого набора с историческими 
предпосылками её зарождения в СССР [16]. 

К.А. Абаимова и Е.А. Савченкова отмеча-
ют, что система обязательного распределе-
ния студентов в Европе сохранилась только 
в Республике Беларусь [17]. В её рамках вы-
пускники всех вузов, обучавшиеся за счёт 
бюджетных средств, обязаны отработать 
не менее двух лет на государственных пред-
приятиях (что обусловлено сильным центра-
лизованным планированием в белорусской 
экономике и проблемами в формировании 

доходной части госбюджета). Это нередко 
приводит к неудовлетворённости молодых 
специалистов и возникновению конфликт-
ных ситуаций9.

Анализ зарубежной научной литературы 
подтверждает вышесказанное – целевое об-
учение как специфический способ получения 
высшего образования в иностранных универ-
ситетах экономически развитых стран не ис-
пользуется. При этом некоторые государства 
(Германия, Франция и т.д.) сохраняют безус-
ловное финансирование получения высшего 
образования (аналог российских «бюджет-
ных мест»10) [18]. Как указывал Н. Барр, «во 
многих европейских странах плата за обуче-
ние в высших учебных заведениях является 
запретной зоной11» [19]. В то же время в ряде 
государств (США, Великобритания и т.д.) 
высшее образование практически полностью 
коммерциализировано, а единственной воз-
можностью для студентов сократить свои рас-
ходы является получение правительственных 
и неправительственных грантов [20]. Однако 
даже если «некоторые предприятия учрежда-
ют собственные гранты для студентов, чтобы 
помочь полностью или частично покрыть их 
плату за обучение» [21], финансирование но-
сит безусловный характер (без необходимо-
сти отработки после окончания обучения).

Ключевые выводы. Во-первых, в тру-
дах отечественных исследователей в целом 

9 Из вуза – в коровник: как работает распре-
деление выпускников в Беларуси // Настоя-
щее время. 2020. 1 марта. URL: https://www.
currenttime.tv/a/30459903.html (дата обраще-
ния: 15.02.2022).

10 Небезынтересна практика Израиля, который 
в «рамках поощрения алии (возвращения на 
историческую родину – прим. автора) субси-
дирует обучение студентов-репатриантов» в 
местных вузах, в то время как высшее образо-
вание в стране полностью платное. См.: Усло-
вия получения помощи и оплаты обучения // 
Министерство алии и интеграции. 2020. 22 ок-
тября. URL: https://www.gov.il/ru/departments/
general/students_eligibility (дата обращения: 
15.02.2022).

11 В оригинале – «taboo».
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сформирована мысль о важности и полез-
ности функционирования системы целевого 
набора. Во-вторых, в российской научной 
литературе комплексных научных исследо-
ваний в области функционирования систе-
мы целевого набора, основанных на широ-
кой эмпирической базе, практически нет. 
В-третьих, практика целевого обучения в 
отечественной высшей школе, наряду с опре-
делёнными достоинствами, содержит ряд 
проблем и «перекосов», которые существу-
ют (и практически не решаются) десятилети-
ями. В-четвёртых, за рубежом в ряде случа-
ев используются грантовые схемы финансо-
вой поддержки (в дополнение к «обычным» 
бюджетным местам в некоторых странах), 
что затрудняет поиск и использование ре-
левантного опыта для российской системы, 
функционирующей на основе принципа обя-
зательной «отработки». Всё вышесказанное 
подтверждает высокую актуальность насто-
ящего исследования.

Организация и методы исследования
При формировании эмпирической базы 

были использованы результаты приёмной 
кампании 2021 г. ТОР-100 ведущих вузов 
России (по версии журнала Forbes12). Учи-
тывая значительность информационного 
массива и необходимость получения сопо-
ставимых данных13, объектом наблюдения 
выступили отдельные IT-направления под-
готовки (уровень бакалавриата). Их выбор 
обусловлен высоким спросом, который 
приводит к серьёзной конкуренции за бюд-
жетные места среди абитуриентов с высо-
кими и сверхвысокими баллами по ЕГЭ. В 
таких условиях достоинства и недостатки 
функционирования системы целевого на-

12 Возможно использование и других рейтингов, 
например, RAEX – 2021. Это не оказало бы 
принципиального влияния, т.к. список «луч-
ших» вузов примерно одинаков; отличия – в 
распределении рейтинговых мест.

13 По одинаковым или максимально близким на-
правлениям подготовки.

бора должны раскрываться в полной мере14. 
Кроме того, для формирования более пол-
ной картины были использованы сведения 
по ряду высших учебных заведений меди-
цинской направленности (уровень специ-
алитета). Это обусловлено большим на-
копленным опытом подготовки медиков в 
рамках целевого набора.

Количественные (сумма баллов по трём 
предметам по результатам ЕГЭ) и часть ка-
чественных15 сведений были получены путём 
анализа приказов о зачислении студентов 
на первый курс (по очной форме), которые 
вузы публикуют на своих официальных сай-
тах. Исключение составляют ряд универси-
тетов, которые не размещают соответствую-
щие материалы в открытом доступе (МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский 
госуниверситет и т.д.), а также вузы, не 
осуществляющие подготовку специалистов 
информационно-аналитического профиля 
(МГИМО, Российская академия искусств 
и т.д.). Общее число вузов из ТОP-100, дан-
ные которых оказалось возможным вклю-
чить в аналитическую выборку, составило 
56, в том числе 13 медицинских (по профи-
лям подготовки «Лечебное дело», «Педиа-
трия» и «Фармация»).

В рамках исследования уровня учебного 
потенциала студентов-целевиков использо-
вался ряд абсолютных и относительных по-
казателей:

14 В отличие от многих других «стагнирующих» 
программ, на которые вузы с трудом набирают 
студентов-бюджетников. Как отмечал в 2021 г. 
гендиректор АНО «Россия – страна возмож-
ностей» А. Комиссаров, «каждый год россий-
ские вузы и техникумы выпускают более 80 ты-
сяч IT-специалистов, но этого явно недостаточ-
но для удовлетворения спроса. Кадровый голод 
в цифровой экономике постоянно растёт». См.: 
Кадровый голод. России не хватает миллиона 
IT-специалистов. На кого пойти учиться, чтобы 
обеспечить себе будущее? // Lenta. ru. 2021. 27 
июля. URL: https://lenta.ru/articles/2021/07/27/
golod/ (дата обращения: 15.02.2022).

15 В т.ч. о будущих работодателях студентов-це-
левиков.
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М = Минимальный балл для поступления 
на целевое обучение (по результатам трёх 
экзаменов16);

Н (недобор баллов для поступления на 
общий бюджет) = Минимальные баллы по 
общему бюджетному набору – Минималь-
ные баллы по целевому бюджетному набору;

Кроме того, при формулировании про-
блем и путей их решения (параграф 5) были 
использованы действующие и потерявшие 
актуальность нормативные правовые доку-
менты в области целевого обучения в России 
и СССР.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В первую очередь был исследован абсо-
лютный уровень учебного потенциала сту-
дентов-целевиков (показатель «М») и на-
блюдаемая разница в учебном потенциале 
студентов-целевиков и «обычных» студен-
тов-бюджетников (показатель Δ1); часть ре-
зультатов обобщена на рисунке 1.

Как видно на рисунке 1, менее полови-
ны (48%) вузов приняли на целевое обуче-
ние студентов с условно высокими баллами 
(200 и выше; показано сплошной фигурной 
скобкой в правой части рисунка). Осталь-
ные университеты зачислили студентов с 
довольно низкими входящими результата-
ми. Хуже другое: – 29% вузов принимали на 

16 Вариант четырёх экзаменов по данным на-
правлениям присутствовал только в РЭУ 
им. Г.В. Плеханова.

обучение студентов со сверхнизким уровнем 
учебного потенциала (с результатами менее 
160 баллов; показано пунктирной фигурной 
скобкой в левой части рисунка). Де-факто 
школьные знания таких абитуриентов и по 
гуманитарным, и по точным наукам можно 
оценить не выше чем «удовлетворительно». 
Иными словами, на целевое обучение по од-
ному из наиболее сложных IT-направлений 
практически в каждом третьем случае при-
нимались «круглые троечники» – абиту-
риенты, явно не проявившие себя в рамках 
системы школьного образования. Стоит от-
метить, что описанная ситуация наблюдает-
ся не только в региональных вузах: четыре 
из девяти являются именитыми столичными 
заведениями, а три из пяти региональных об-
ладают статусом национального исследова-
тельского университета либо федерального 
университета.

Также наблюдается существенная раз-
ница в проходном балле между студента-
ми-целевиками и «обычными» бюджетника-
ми. С учётом объективной неодинаковости 
конкурса в разных университетах, данный 
показатель был рассчитан в относительном 
выражении (Δ1). Более чем в половине слу-
чаев разница оказалась 20% и более. Так, 
например, если проходной балл на бюджет 
составлял 24817, то для поступления на це-
левой набор было достаточно всего 198 бал-
лов. Разница в 50 баллов свидетельствует о 
принципиальном отличии между входящим 
уровнем учебного потенциала студентов, а 
также их рейтинговыми позициями в спи-
ске поступающих. Важно отметить наличие 
устойчивой обратной зависимости (коэффи-
циент корреляции – 0,81) между значениями 
показателей «М» и Δ1. Иными словами, чем 
сложнее поступить в вуз, тем ниже баллы 
целевиков.

К сожалению, схожие выводы можно 
сделать и по другим анализируемым IT-

17 Средний проходной балл по анализируемым 
вузам по направлению «Программная инжене-
рия» в 2021 г.
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направлениям. Так, по «Компьютерной 
безопасности» / «Информационной без-
опасности» доля вузов, принявших абиту-
риентов с баллами 200 и менее, составила 
58%, а доля университетов с показателем Δ1, 
превышающим 20%, – 47% (общий объём вы-
борки – 17 вузов). По направлению «Бизнес-
информатика» ситуация, на первый взгляд, 
лучше: доля вузов, принявших абитуриентов 
с баллами 200 и менее, составила лишь 30%, 

однако доля университетов с показателем 
Δ1, превышающим 20%, – 61% (общий объём 
выборки – 13 вузов). Вместе с тем некоторое 
«улучшение» показателя «М» обусловлено 
существенно меньшим числом бюджетных 
мест по данному направлению (в области IT) 
и, соответственно, наличием лишь одного-
двух «целевых» мест (в таком случае кон-
курс бывает и среди абитуриентов-целеви-
ков). К тому же ситуация по показателю «Н» 

Рис. 1. Сведения о минимальных баллах студентов-целевиков, зачисленных в российские вузы  
ТОР-100 на IT-направления в 2021 г., (левая шкала), и относительной разнице с проходными  

баллами общего конкурса (в %, правая шкала)
Fig. 1. Information on the minimum scores of targeted students in IT areas enrolled in TOP-100  

Russian universities in 2021 (left scale), and the relative difference with the passing scores of the general 
competition (in %, right scale)

Примечание: приоритетно были использованы сведения о направлении подготовки «Программная 
инженерия»; в случае отсутствия соответствующего набора студентов анализировались данные 
по наиболее близкому техническому профилю («Информатика и вычислительная техника» либо 
«Информационные системы и технологии»).
Note: the priority was given to the information about the direction of training “Software Engineering”; in the 
absence of an appropriate set of students, data on the closest technical profile (“Informatics and Computer 
Engineering” or “Information Systems and Technologies”) were analyzed.
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по направлению «Бизнес-информатика» не 
является позитивной (Рис. 2).

Как видно на рисунке 2, фактический 
недобор баллов студентами-целевиками 
по направлению «Бизнес-информатика» 
во многих университетах запредельно вы-
сок. Так, в Новосибирском государствен-
ном техническом университете он оказался 
равен 92 балла (на целевое обучение про-
ходной балл составил 177, а на «обычный» 
бюджет – 269), в Казанском федеральном 
университете – 82 балла и т.д. Следует за-
метить, что «рекордсменом» аналитической 
выборки оказался солиднейший Первый 
Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет – 128 (на целевое 
обучение по направлению «Лечебное дело» 
приняли студента со 149 баллами, в то вре-
мя как проходной балл по общему конкурсу 
был определён как 277).

К сожалению, исследование значений по-
казателя «Н» по другим IT-направлениям 
приводит к аналогичным выводам. В рамках 
журнальной статьи нет возможности пока-
зать это графически (по аналогии с рис. 1); 
вместо этого представим отдельную инфор-
мацию по ряду престижных российских уни-
верситетов (Табл. 1). С одной стороны, это 
позволит осветить частные случаи, а с дру-
гой – именно они характеризуют сложившу-
юся в настоящее время практику целевого 
набора.

Как видно из таблицы 1, для того чтобы 
поступить на «общий» бюджет в Высшую 
школу экономики на «Программную инже-
нерию» или «Бизнес-информатику», нуж-
но иметь сверхвысокую сумму баллов ЕГЭ 
(297) либо являться призёром олимпиады18. 

18 Они в итоге и занимают бóльшую часть 
бюджетных мест в ВШЭ.

Рис. 2.  Сведения об абсолютной и относительной разнице между проходными баллами на целевой 
набор и по общему конкурсу на направление «Бизнес-информатика» среди зачисленных в российские 

вузы ТОР-100 в 2021 г.
Fig. 2. Information on the absolute and relative differences between the passing scores for the targeted 

enrollment and for the general competition in “Business Computer Science” among the enrolled students in 
TOP-100 Russian universities in 2021.
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В то же время, имея целевое направление, 
достаточно вполне обычных по современ-
ным меркам результатов (219–242). Стоит 
отметить, что с такими баллами поступить 
на общих основаниях на бюджет в бóльшую 
часть вузов TOP-100 на IT-направление не 
получится. Небезынтересен кейс Универ-
ситета Иннополис, стоимость годового об-
учения в бакалавриате которого составляет 
800 тыс. руб. (самая большая плата среди 
российских вузов)19. В 2021 г. вуз принял на 
целевое обучение двух студентов с 184 и 212 
баллами. Показательно выглядит ситуация, 
сложившаяся в Московском медико-стома-
тологическом университете, в который на 
целевое обучение по направлению «Лечеб-
ное дело» был принят студент с 163 баллами 
по направлению Управления по делам Пре-
зидента России. Стоит подчеркнуть, что это 
самый низкий балл среди всех «целевиков» 
вуза данного направления, проходной балл 
по общему конкурсу – 251; в то же время в 
данном вузе были «целевики» с гораздо бо-
лее высокими баллами (до 292). К сожале-

19 Университет Иннополис под Казанью стал са-
мым дорогим по стоимости обучения вузом РФ 
// Коммерсант. 2019. 11 апреля. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/3939958 (дата обра-
щения: 15.02.2022).

нию, данный список примеров может быть 
продолжен.

Возникает закономерный вопрос: явля-
ется ли поступление на целевое обучение в 
современной России альтернативой только 
для тех абитуриентов, которые «недобира-
ют» баллы для обычного поступления? Либо 
возможность проходить практику и быть 
трудоустроенным через 4–6 лет на опреде-
лённое предприятие имеет особую ценность 
для абитуриентов? Для этого необходимо 
осуществить анализ с использованием пока-
зателя Δ2, который характеризует разницу 
между максимальными баллами студентов-
целевиков и проходным баллом на бюджет 
на общих основаниях (Рис. 3).

Как видно на рисунке 3, в 75% вузов вхо-
дящие баллы «лучших» студентов-целеви-
ков (по IT) оказались ниже, чем проходной 
балл по общему конкурсу, причём в полови-
не случаев разница оказывалась 10% и более. 
Вместе с тем в 1/4 вузов наблюдалась обрат-
ная ситуация (отмечено фигурной скобкой). 
Из этого можно сделать вывод, что для боль-
шей части студентов IT-профиля основным 
аргументом для учёбы по направлению явля-
ется желание учиться бесплатно, не имея до-
статочных баллов для прохождения общего 
конкурса.

Таблица 1
Сведения о диапазоне баллов ЕГЭ поступивших в вузы на целевые и «обычные» бюджетные места в 

некоторые российские университеты TOP-100 в 2021 г.
Table 1

Information on the range of USE (unified state exam) scores of students who entered universities for 
targeted and “regular” budget places in selected TOP-100 Russian universities in 2021

Вуз
Бизнес-информатика Программная инженерия Компьютерная безопасность

Целевое Бюджет Δ1, % Целевое Бюджет Δ1, % Целевое Бюджет Δ1, %

ВШЭ 219–243 297–298 26,3 242–285 301–310 19,6 206–294 267–294 22,8

МИФИ 238–289 273–289 12,8 – –

МИСиС – 200–271 287–301 30,3 –

ИТМО 262–262 264–287 1,1 245–263 281–292 12,8 –

Иннополис 184–212 284–290 35,2 –

С.-Петербургский 
политехнический 
университет

210–260 272–301 22,8 195–254 249–301 –2,0 199–202 261–283 23,8

УрФУ 180–180 257–274 30,0 158–251 252–292 37,3 –
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Является ли такая ситуация «вариантом 
нормы»? Для ответа на данный вопрос был 
проведён аналогичный анализ по медицин-
ским вузам. Так, по самому востребованно-
му направлению «Лечебное дело» только у 
двух из 13 вузов (15 %) значение показателя 
Δ2 оказалось положительным (иными слова-
ми, ни один из целевиков не смог бы пройти 
по общему конкурсу). Ситуация по направ-
лениям «Педиатрия» и «Фармация» в целом 
аналогична. Дополнительные примеры были 
раскрыты по отдельным вузам (Табл. 2). 
Очевидно, что описанную выше ситуацию по 
IT-направлениям вряд ли можно признать 
нормальной.

Результаты анализа эмпирических дан-
ных позволяют перейти к формированию и 
систематизации накопленных проблем в си-

стеме целевого набора в вузы, а затем к фор-
мулированию путей их преодоления.

Выявленные проблемы  
и пути их решения

Результаты проведённого эмпирическо-
го анализа свидетельствуют о существова-
нии значительных проблем и «перекосов» в 
функционировании системы целевого набо-
ра в России. К числу ключевых проблем в об-
ласти исследования относятся следующие.

Проблема 1 – в большинстве случаев су-
щественно более низкий уровень учебного 
потенциала студентов-целевиков по срав-
нению с «обычными» бюджетниками. При 
этом в ряде случаев он является сверхнизким. 
Данная проблема в равной степени характер-
на для столичных и региональных вузов.

Рис. 3.  Сведения об относительной разнице между максимальными баллами студентов целевого 
набора и проходными баллами студентов, поступавших по общему конкурсу (показатель Δ2.) на 

направление «Программная инженерия», зачисленных в российские вузы ТОР-100 в 2021 г.

Fig. 3. Information on the relative difference between the maximum scores of students in the targeted 
enrollment and passing scores in the general competition (indicator Δ2.) for the direction “Software 

Engineering”, enrolled in TOP-100 Russian universities in 2021
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Проблема 2 – отсутствие возможно-
сти у университетов оказать влияние на 
качество абитуриентов в рамках целевой 
квоты. Это определено тем, что количество 
целевых мест определяется пропорциональ-
но числу выделенных бюджетных мест, а для 
целевиков проводится отдельный конкурс. 
Поэтому теоретически вуз ограничен только 
минимальными баллами по отдельным пред-
метам (в 2021 г. по русскому языку – 40, ма-
тематике – 39, физике – 39 и т.д.). К сожале-
нию, даже это не всегда помогает. Например, 
упомянутый выше абитуриент Российского 
института транспорта имел 27 баллов по ма-
тематике (совокупно по трём предметам 120 
баллов)20. В вузах, не входящих в ТОР-100, 
случаются и более показательные ситуации. 
Например, Новосибирский государствен-

20 URL: https://miit.ru/admissions/degrees/58748 
(раздел «Целевая квота») (дата обращения: 
15.02.2022).

ный аграрный университет зачислил в 2021 г. 
абитуриента-целевика со 112 баллами21 .

Проблема 3 – инициативный характер 
формирования направлений на целевое обу-
чение, который приводит к тотальной непро-
зрачности системы отбора кандидатов (аби-
туриентов) для заключения соответствую-
щего договора. Молодые люди, желающие 
учиться по целевой квоте, вынуждены сами 
искать соответствующую возможность. С 
одной стороны, это приводит к кулуарному 
распределению бюджетных мест, а с дру-
гой – имеет следствием неконкурентный 
приём молодых специалистов в организа-
ции, которые и так имеют репутацию макси-
мально закрытых структур.

Проблема 4 – отсутствие в свободном 
доступе формальных критериев, которыми 
руководствуются будущие работодатели 

21 URL: https://nsau.edu.ru/file/1452401 (дата об-
ращения: 15.02.2022).

Таблица 2
Сведения о диапазоне баллов ЕГЭ поступивших в российские вузы на целевые и «обычные» бюджетные 

места в отдельных медицинских университетах из рейтинга ТОР-100 в 2021 г.
Table 2 

Information on the range of USE scores of students enrolled in universities for targeted and “regular” 
budget places in selected Russian medical universities from the TOP-100 rating in 2021

Вуз
Лечебное дело Фармация

Целевое Бюджет Δ1, % Δ2, % Целевое Бюджет Δ1, % Δ2, %

Первый медицинский университет 210–280 270–360 22,2 –3,7 168–220 211–297 20,4 –4,3

Мед. ун-т имени Пирогова 169–289 266–308 36,5 –8,6 н.д. 246–298 – –

С.-Петербургский государственный 
педиатрический университет

183–257 265–280 30,91 3,0 –

Казанский медицинский университет 202–285 275–303 26,5 –3,6 165–284 232–285 28,9 –22,4

Продолжение таблицы 2

Вуз
Педиатрия

Целевое Бюджет Δ1, % Δ2, %

Первый медицинский университет 191–275 253–303 24,5 –8,7

Мед. ун-т имени Пирогова 165–283 255–298 35,3 –11,0

С.-Петербургский государственный 
педиатрический университет

168–285 254–301 33,9 –12,2

Казанский медицинский университет 178–286 268–299 33,6 –6,7
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при выдаче целевых направлений (в боль-
шинстве случаев). Частичным исключением 
является медицинская сфера. Так, Департа-
мент здравоохранения Москвы установил 
следующие критерии для получения направ-
ления: обучение в профильных медицинских 
/ химико-биологических классах (в т.ч. в 
Сеченовском университете) либо наличие 
среднего профессионального медицинского 
образования22; при этом установлено огра-
ничение – предложение действует только 
для жителей Москвы23. Взаимодействие с 
потенциальными целевиками осуществляет-
ся удалённо, посредством личных кабинетов. 
Вместе с тем критерии, по которым осущест-
вляется финальный отбор целевиков, всё же 
не раскрываются.

Проблема 5 – проведение работодате-
лями процедуры отбора потенциальных 
целевиков на основе необъективных крите-
риев – до получения абитуриентами школь-
ного аттестата и результатов сдачи ЕГЭ24. 
Например, указанный выше Департамент 
здравоохранения Москвы принимал заявки 
с 1 до 17 июня 2021 г., в то время как аттеста-
ты и результаты ЕГЭ школьники получили 
в начале июля. Каким же «зрением» нужно 
обладать, чтобы уметь безошибочно разгля-
дывать в школьниках хороших работников, 
в которых они должны превратиться через 
4–6 лет?

Проблема 6 – ограничение студентов-
целевиков в выборе учебного заведения. В 
настоящее время целевое направление вклю-
чает в себя исключительно одно направление 
подготовки и один университет, для которо-
го оно действует. С одной стороны, нельзя 
не признать того, что работодатель вправе 
определять критерии подготовки. С другой 
стороны, такая практика приводит к тому, 

22 URL: http://rf.niioz.ru:8080/reestr/cel1 (дата об-
ращения: 15.02.2022).

23 Не по направлению «Бизнес-информатика». 
Однако, как видно, советская практика «лими-
тирования» не изжита до сих пор.

24 Для выпускников текущего года, которые фор-
мируют подавляющую массу абитуриентов.

что в некоторых вузах возникает борьба вы-
сокобалльников. При этом они не вправе вы-
брать другой университет, куда в этом году 
конкурс оказался ниже. Следствием этого 
может быть засилье «низкобалльников» на 
целевом обучении в ряде вузов. 

Проблема 7 – недостаточная заинтере-
сованность предприятий-работодателей в 
реализации программы отбора потенциаль-
ных целевиков. Де-факто не все ведомства 
и предприятия имеют заинтересованность в 
обязательном для них трудоустройстве мо-
лодых сотрудников, которое будет происхо-
дить в отдалённой перспективе. Обычно это 
связано с одной из четырёх ключевых при-
чин: а) с созданными барьерами для вхожде-
ния («берут только своих»); б) отсутствием 
проблем с комплектацией кадров; в) неафи-
шируемым желанием не принимать на ра-
боту молодых специалистов без опыта25; г) 
общей пассивностью.

Проблема 8 – отсутствие средств кон-
троля и воздействия на результаты обра-
зовательного процесса со стороны будущего 
работодателя. В настоящее время договор 
о целевом обучении не включает в себя обя-
зательств о качестве освоения образователь-
ной программы; при этом разница между мо-
лодыми специалистами, имеющими дипломы 
с отличием, и «круглыми троечниками», оче-
видна. Кроме того, работодатели не имеют 
юридической и технической возможности 
осуществлять периодический контроль за 
успеваемостью своих студентов (по мнению 
автора, это важный элемент формирования 
рабочих отношений).

25 Установленный минимальный срок отработки в 
малой степени отвечает потребностям работо-
дателей, так как в течение первых нескольких 
лет трудовой деятельности происходит фор-
мирование профессионального специалиста. 
Фактически вчерашний выпускник ещё в тече-
ние одного-двух лет является работником, в 
обучении которого неявно расходуются ресур-
сы компании (назначается куратор, устанавли-
вается сокращённый план выработки, доверя-
ется более простая работа и т.д.).
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Проблема 9 – отсутствие датацентрич-
ности при организации функционирования 
системы целевого обучения в России. Во-
первых, есть недоработки, связанные с от-
крытостью данных. Так, ряд университетов 
не публикуют в открытом доступе приказы о 
зачислении, некоторые не указывают заказ-
чиков целевого обучения, в ряде случаев не 
раскрываются данные о баллах ЕГЭ «целе-
виков». Это заставляет задуматься об объек-
тивности распределения бюджетных мест26. 
Во-вторых, данные представлены обычно в 
виде сканированных копий, что затрудняет 
их консолидацию и анализ27. В-третьих, пол-
ностью отсутствуют статистические данные, 
характеризующие эффективность всей си-
стемы целевого набора, например, сведения 
о доле целевиков, отработавших трёхлетний 
срок, а также оставшихся на предприятиях 
после него.

Учитывая вышеизложенное, по мнению 
автора, функционирование системы целево-
го набора в российские вузы требует «пере-
загрузки», для чего необходимо предпри-
нять ряд мер.

Блок А – повышение прозрачности си-
стемы отбора потенциальных кандида-
тов на целевое обучение

Рекомендация 1. Создать единую инфор-
мационную платформу по распределению 
целевых мест с целью ликвидации практи-
ки кулуарного получения направлений. В 
её рамках все потенциальные работодате-
ли28 должны будут оставлять свои заявки с 
описанием: а) предлагаемых условий труда; 
б) требуемого направления подготовки и 

26 Одним из непубличных в данном контексте 
вузов является Сибирский федеральный уни-
верситет, который не раскрывает рейтинговый 
список даже абитуриентам. Им доступна ин-
формация только о своём месте в нём.

27 Самым «дружелюбным» сайтом обладает уже 
упомянутый Российский университет транс-
порта.

28 С учётом секретности, как например, среди от-
дельных работодателей и абитуриентов ВОЕН-
МЕХа им. Д.Ф. Устинова.

вуза. В случае необходимости проведения 
дополнительных испытаний для соискателей 
должны быть размещены их подробные ус-
ловия. Однако в первую очередь они долж-
ны быть направлены не на оценку уровня 
школьных знаний (для этого используется 
ЕГЭ), а на наличие портфолио (обществен-
ного, спортивного, технического и т.д.) и 
мотивации. Стоит отметить, что последнее 
является распространённой за рубежом 
практикой (абитуриенты многих вузов со-
ставляют мотивационные письма). Среди 
отобранных заявок будет проводиться стан-
дартный конкурс по баллам ЕГЭ.

Рекомендация 2. Установить квоту при-
ёма на государственную службу, а также в 
государственные компании молодых специ-
алистов по целевому набору. Иными слова-
ми, в случае если осуществляется приём спе-
циалистов без опыта или с незначительным 
опытом работы29, госструктуры и предпри-
ятия будут обязаны принимать определён-
ное количество целевиков. С одной стороны, 
это позволит уменьшить коррупционные 
аспекты, т.к. в систему государственной 
службы, и особенно в «элитные» государ-
ственные компании начнут попадать на ра-
боту не только по блату. А с другой стороны, 
целевой конкурс в определённые компании 
/ ведомства может оказаться выше, чем на 
«обычные» бюджетные места. Для практи-
ческой реализации данного предложения 
целесообразно разделить целевые места на 
два типа – безадресные (как в настоящее 
время) и адресные. Последние будут закре-
плены в конкретных вузах за конкретными 
работодателями (преимущественно за мест-
ными для упрощения прохождения студен-
тами практики).

Рекомендация 3. Использовать возмож-
ности ведущих негосударственных компа-
ний по участию в системе целевого набора. 
В случае недостаточной активности госу-
29 Или с опытом работы не более трёх лет, чтобы 

исключить возможность «махинаций», когда 
«нужные люди» будут иметь формальный стаж 
(один-два месяца) в какой-либо компании.



23

НаправлеНия модерНизации высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 3.

дарственного целевого набора целесообраз-
но разрешить крупным и средним частным 
компаниям, деятельность которых является 
приоритетной для развития экономики Рос-
сии (машиностроение, сельское хозяйство, 
IT-сфера и т.д.), выступать в роли предпри-
ятий-работодателей.

Блок Б – повышение привлекательно-
сти целевого набора и увеличение учебного 
потенциала абитуриентов-целевиков

Рекомендация 1. Введение дополни-
тельной финансовой мотивации30 для сту-
дентов целевого набора (за счёт будущих 
работодателей), что позволит повысить 
престиж целевой формы набора. С одной 
стороны, учитывая сложившиеся (и небез-
основательно) стереотипы, данная мера по-
зволит повысить привлекательность данной 
формы обучения. С другой стороны, такой 
подход будет способствовать более ответ-
ственному отношению со стороны будущих 
работодателей.

Рекомендация 2. Информирование по-
тенциальных абитуриентов (старшекласс-
ников) относительно возможности целево-
го набора. К сожалению, в настоящее время 
не все осведомлены об имеющихся у них 
возможностях (в силу непубличности целе-
вого набора). Непосредственными исполни-
телями могут являться школьные учителя в 
рамках организации профориентационных 
мероприятий.

Блок В – повышение качества подго-
товки студентов-целевиков

Рекомендация 1. Переход от практики 
распределённого формирования целевых 
мест в вузах к концентрированному. Вместо 
«дробления» целевых мест (по 1–2 на на-
правление) необходимо перейти к практике 
организации целевых групп, учебные планы 
по которым можно составлять во взаимо-
действии с работодателями31. В этой связи 

30 Повышенной стипендии, оплаты общежития 
и т.д.

31 О важности этого было упомянуто Т.А. Гузе-
вой и др. [22].

очень полезен описанный выше опыт МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.

Рекомендация 2. Определение минималь-
ных требований к качеству освоения об-
разовательной программы студентами-це-
левиками и активизация участия предпри-
ятий-работодателей в системе контроля 
результатов учебного процесса. Необходи-
мо закрепить право работодателей указы-
вать в своих заявках минимальный уровень 
качества подготовки специалистов (напри-
мер, средний балл, количество удовлетвори-
тельных оценок, пропуски занятий по неува-
жительным причинам и т.д.)32.

Блок Г. – контроль и стратегическое 
развитие системы целевого набора в России

Рекомендация 1. Создание публичной 
информационной системы, позволяющей с 
помощью количественных данных оценить 
эффективность функционирования систе-
мы целевого набора.

Рекомендация 2. Осуществление обще-
ственного персонального контроля процес-
са подготовки целевиков (в обезличенном 
формате по СНИЛСу или просто порядко-
вому номеру). Речь идёт в первую очередь о 
таких параметрах, как успеваемость и дли-
тельность работы у работодателя – заказчи-
ка обучения.

Рекомендация 3. Обсуждение и создание 
долгосрочной концепции развития систе-
мы целевого набора в России. Отсутствие 
стратегии развития целевого образования в 
России особенно опасно в условиях невоз-
можности использования релевантного за-
рубежного опыта.

Заключение
Функционирование системы целевого об-

учения в отечественных вузах в настоящее 
время трудно признать оптимальным. В ны-

32 Студент-целевик является уже практически ра-
ботником направляющей его организации, по-
этому непосещение занятия можно приравнять 
к прогулу (согласно ст. 81 ТК РФ, это может 
повлечь за собой расторжение трудового до-
говора по инициативе работодателя).
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нешнем виде целевой набор в большей степе-
ни является рудиментом советской планово-
директивной системы, наспех адаптирован-
ным к рыночным отношениям. К сожалению, 
сложившаяся практика нередко дискредити-
рует его сущность. Вместе с тем, по мнению 
автора, заложенные в систему целевого на-
бора экономические и социальные идеи в 
настоящее время не потеряли актуальность. 
Так, государственные предприятия и ком-
пании, особенно в нестоличных регионах, 
испытывают дефицит квалифицированных 
кадров, стоимость высшего образования не-
подъёмна для многих способных ребят и т.д. 
Кроме того, справедливое распределение це-
левых мест позволит усилить возможности 
«социальных лифтов» и преодолеть «закры-
тость» многих государственных учреждений 
и предприятий.

Давно назревшая перестройка системы 
целевого обучения в отечественных вузах – 
это возможность существенно повысить 
эффективность государственной политики 
в сфере образования и развития националь-
ной экономики. Главное – чтобы она не ока-
залась упущенной…
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Аннотация. Реализация в отечественных университетах Проекта 5-100, направленного 
на повышение их конкурентоспособности через адаптацию к мировым стандартам и вклю-
чение в международную образовательную среду, принесла определённые количественные и 
качественные результаты. При несомненных достижениях вузов – участников Проекта, 
в принятых механизмах его реализации обнаружились и некоторые проблемные зоны для 
дальнейшего развития научно-образовательной среды. Такие проблемные зоны в среднесроч-
ной перспективе могут сказаться в первую очередь на молодом поколении, приходящем в 
научно-образовательную сферу. Поэтому оценка восприятия Проекта 5-100 академически-
ми работниками разных возрастов имеет важное значение. Цель статьи – анализ рисков, 
связанных с двумя аспектами деятельности университетов: принципами финансирования 
по Проекту 5-100 и принятой в нём оценкой результатов научной деятельности. Анализ, 
проведённый через призму поколенческого подхода, базируется на результатах полуструк-
турированных интервью с научно-педагогическими работниками в пяти учреждениях выс-
шего образования, принимавших участие в реализации Проекта 5-100 (108 респондентов). 
Респонденты разделены на три группы: молодые учёные, представители зрелого и старше-
го поколений. 

Исследование показало, что есть области, где представители всех поколений едино-
душны, и сферы, где молодое поколение сотрудников университетов отличается по своим 
взглядам. Первое в основном касается принципов распределения финансирования, которые 
практиковались в университетах – участниках Проекта 5-100. Молодые исследователи в 
большей степени чувствительны к недостаточному финансированию, связанному с обнов-

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
© Дежина И.Г., Ефимова Г.З., 2022.



29

НаправлеНия модерНизации высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 3.

лением приборной базы в университетах поскольку это может сказаться на скорости их 
«протекания» через сферу науки. В отношении показателей результативности они про-
демонстрировали наибольшую приспособляемость к системе формальной количественной 
оценки, отмечая при этом её дисфункциональные эффекты. Одновременно они высказали 
готовность, в случае ухудшения условий, к смене работы внутри академического сектора 
и даже карьеры. 

Ключевые слова: Проект 5-100, оценки риска проекта, научно-педагогические работни-
ки, молодые учёные, конкурентоспособность, университет
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Abstract. The implementation of the 5-100 Project in Russian universities, aimed at improving 
their competitiveness through adaptation to world standards and inclusion in the international edu-
cational environment has produced some quantitative and qualitative results. Despite the undoubted 
achievements of the universities participating in the Project, the mechanisms of its implementation 
have revealed some problematic areas that in the end can primarily affect the young generations 
of scholars. Therefore, assessing the perception of the 5-100 Project by scholars of different ages is 
important. The purpose of this article is to analyze, through the lens of a generational approach, the 
risks associated with the two aspects of universities’ activities. First, the principles of funding under 
the 5-100 Project and second, the approaches applied for assessment of academic performance. The 
analysis is based on the results of semi-structured interviews with scientific and pedagogical staff at 
five universities that participated in the 5-100 Project (108 respondents). We analyzed the answers of 
respondents in three age groups: young scientists, middle-aged and older scholars. 

The study showed that there are areas where representatives of all generations are unanimous 
and areas where the young academics have perceptions different from other generations. There 
is unanimity in the attitudes to principles of financing practiced in the universities. The younger 
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generation turned to be the most sensitive to insufficient spending on research equipment. In 
terms of performance evaluation indicators, the younger generation demonstrated the greatest 
adaptability to the system of formal quantitative assessment, while noting its dysfunctional ef-
fects. They have also revealed that it is easier for them to change jobs than for other generations 
of scholars.

Keywords: Project 5-100, project risks, academic staff, young researchers, competitiveness, per-
ceptions, funding, assessment of academic performance 
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Введение 
В российской науке проблема возраст-

ного дисбаланса остаётся острой: вслед за 
ростом числа молодых учёных (до 39 лет) в 
последние годы происходит постоянное со-
кращение притока молодых кадров (до 29 
лет)1. Это тревожная тенденция, свидетель-
ствующая, что сфера науки пока проигры-
вает другим областям деятельности. Между 
тем правительство на протяжении десятков 
лет реализует разнообразные меры по сти-
мулированию притока молодёжи в науку 
как в форме прямой поддержки [1; 2], так и 
в составе больших инициатив и проектов, на-
правленных на повышение конкурентоспо-
собности отечественных научных институ-
тов и вузов.

Мотивы оттока молодёжи из науки, как 
правило, связываются с факторами низ-
кой заработной платы при неустойчивости 
грантового финансирования и в отсутствии 
других форм поддержки, а также с недо-
статочной материальной базой исследова-
ний, снижающей конкурентоспособность 
российских исследователей [3]. Поэтому 
включение молодых исследователей в со-
став крупных проектов должно создавать 
условия для их карьерного роста и мотиви-
ровать оставаться в науке. Действительно, 
оценка крупных инициатив с точки зрения 
1 Индикаторы науки: 2021: статистический сбор-

ник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.И. Ев-
невич и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». М .: НИУ ВШЭ, 2021. ISBN 978-5-
7598-2376-6352. С. 50.

привлекательности для молодёжи, прове-
дённая на примере лабораторий, созданных 
за счёт средств мегагрантов [4; 5], показала, 
что новая исследовательская тема, новый 
коллектив, международная научная среда 
и поддерживаемая академическая мобиль-
ность – это те факторы, которые обуслов-
ливают для молодёжи привлекательность 
работы в лабораториях. Не менее важный 
фактор – возможность закупки достаточно-
го для научной деятельности оборудования. 
Это обеспечивает молодым хорошие старто-
вые условия для развития карьеры.

В то же время в масштабных институци-
ональных проектах поддержка молодых 
менее сфокусирована, и как показывает ис-
следование роли молодёжи в реализации 
Национального проекта «Наука» [6], моло-
дые учёные недостаточно информированы о 
проекте и в полной мере не включены в его 
реализацию. Малая вовлечённость и даже 
недофинансирование работ молодых иссле-
дователей диагностированы и в работе [7]. 

В Проекте 5-100 существенный акцент 
был сделан на росте научной продуктивно-
сти, поэтому основные исследования эффек-
тов Проекта сосредоточены на оценках пу-
бликационной активности вузов-участников 
[8–14]. Качественные исследования касались 
эффектов, связанных с управленческими 
практиками [15] и изменениями, произошед-
шими в личностных характеристиках педа-
гогов [16; 17]. 

Выявлены и проблемные аспекты Проек-
та 5-100. В том числе показан рост бюрокра-
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тизации и иерархии [18], распространение 
не всегда добросовестных практик найма 
персонала и привлечения зарубежных ис-
следователей и консультантов [19; 20], в том 
числе из рейтинговых агентств [21]. Так, 
Проект 5-100 нёс в себе не только возмож-
ности развития, но и риски, которые могли 
по-разному восприниматься молодыми и 
более зрелыми учёными и преподавателями. 

В целом исследования свидетельствуют о 
том, что первостепенное значение для раз-
вития науки имеют условия, создаваемые 
для исследователей (включающие финан-
сирование и возможность работы на совре-
менном оборудовании). На наш взгляд, не 
менее важный фактор – как оценивается ре-
зультативность научной работы, является ли 
такая оценка стимулом к саморазвитию или 
демотиватором. На этих двух аспектах мы 
сосредоточили свой анализ Проекта 5-100, 
в проекции отличий восприятия молодых 
сотрудников университетов от взглядов их 
старших коллег.

Методика исследования
Исследование проводилось методом по-

луформализованного интервью со 108 на-
учно-педагогическими работниками россий-
ских университетов – участников Проекта 
«5-100», расположенных в пяти регионах 
России2, в том числе 70 мужчинами и 38 жен-
щинами.

Пул информантов сформирован из штат-
ных сотрудников университетов с учётом 
возраста, опыта работы и квалификации. 
Интервью проходили последовательно с 
июня 2019 г. по май 2021 г. Использован сме-
шанный формат проведения опроса – очный 
и заочный (онлайн). Последний стал вынуж-
денным выбором в связи пандемией корона-
вирусной инфекции. 

Принимая во внимание фокус на поко-
ленческих различиях, мы разделили инфор-
2 В т.ч. 43 интервью в двух классических регио-

нальных университетах, 43 – в двух столичных 
технических университетах и 22 – в федераль-
ном университете.

мантов на три группы: (1) «младшее поколе-
ние» (до 35 лет), чья трудовая деятельность 
началась во втором десятилетии XXI в.; (2) 
«зрелое поколение» (от 36 до 50 лет), вклю-
чившееся в работу в перестроечный период 
на рубеже веков; (3) «старшее поколение» 
(от 51 года), имеющее более чем тридцати-
летний трудовой стаж, начавшийся в СССР.

Оценка проекта
В целом для большинства респондентов 

участие в Проекте 5-100 стало во многом по-
лезным опытом. Молодые преподаватели, 
имеющие высокие показатели научно-ис-
следовательской деятельности, отнеслись 
к Проекту 5-100 наиболее позитивно. Они 
обозначили изменения, связанные с воз-
можностями карьерного роста, в том числе 
за счёт улучшения условий работы и акаде-
мической мобильности. «Благодаря Про-
екту 5-100 я пришёл в этот вуз. Меня при-
гласили как молодого и перспективного. 
Включился в реализацию дорожной карты 
и предложил много новых идей» (муж., доц., 
зав. лаб., 30–35 лет, региональный классиче-
ский университет).

Представители среднего и старшего по-
коления подчёркивали финансовые возмож-
ности, появившиеся благодаря Проекту, в 
том числе связанные с обновлением науч-
ного оборудования. «Реализацию проекта 
5-100 в нашем вузе оцениваю как успешную. 
В первую очередь – финансовая кровь, она 
позволила реализовать планы и поощрить 
ценных для университета людей. Благодаря 
проекту закупили оборудование, без него не 
смогли бы развиваться» (муж., директор ин-
ститута, 51–55 лет, столичный технический 
университет). «Мы закупили современное 
оборудование, и теперь нет необходимо-
сти обращаться в центры коллективного 
доступа других университетов. Можем 
проводить исследования, приглашая к себе 
ведущих отечественных и зарубежных учё-
ных, не стыдясь нашей оснащённости» 
(жен., зав. лаб., 40–45 лет, региональный 
классический университет).
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Проблемные зоны
Особенности управления и распределе-

ния финансирования
Многие респонденты, независимо от воз-

раста, обращали внимание на непрозрач-
ность распределения финансирования по 
Проекту 5-100, на приоритетную поддержку 
административного аппарата, что отчасти 
связано с процессами бюрократизации в 
вузах. Критично были настроены молодые 
люди, очень остро воспринимающие неспра-
ведливость. Однако одновременно они пред-
лагали решения. «До конца не понимаю, как 
делили эти деньги. Я их видел только в виде 
финансирования командировок на конфе-
ренции. На мои вопросы руководству, куда 
они ещё идут, отвечали что-то невнятное. 
Сейчас стало понятнее – выделили группы, 
появилась здоровая конкуренция» (муж., ст. 
преподаватель, до 30 лет, столичный техни-
ческий университет). «Проект 5-100 исполь-
зуется вузами для поддержки администра-
тивных процессов. Я бы все деньги направил 
в науку и образование, а на финансирование 
административной работы и разных вну-
тренних вещей использовал другие источни-
ки» (муж., зав. кафедрой, 30–35 лет, столич-
ный технический университет). 

Перераспределение финансирования в 
пользу административного аппарата и ра-
стущую бюрократию отмечали и респонден-
ты других возрастов. «Заметно раздутие 
административного аппарата, занимаю-
щегося контролем показателей. Сами они 
ничего не обеспечивают, но активно от 
нас требуют. Двоякое впечатление» (жен., 
проф., 50–55 лет, столичный технический 
университет). «Из административного 
управления вымываются профессионалы с 
опытом и на замену приходят молодые ме-
неджеры, способные только бумажки пере-
кладывать. Любая организационная струк-
тура воспроизводит занятость для себя, и 
начинаются игры в отчёты и сводные та-
блицы, нагружая преподавателей» (муж., 
доц., 36–40 лет, региональный классический 
университет).

Проблема финансирования не ограничи-
валась только непрозрачностью и акцентом 
на поддержку административного аппарата. 
Респонденты выделили направления, где, по 
их мнению, финансирование было избыточ-
ным или же недостаточным. Первое – из-
лишние ресурсы направлялись на рекламу 
и PR. Здесь критично были настроены пред-
ставители всех поколений. Приведём выска-
зывание молодого информанта. «В нашем 
вузе много денег из проекта 5-100 ушло на 
PR. Ощущение, что реклама нашего универ-
ситета из каждого утюга вылезает! Пыта-
ются поднять рейтинги на хайпе» (муж., 
доц., 30–35 лет, столичный технический уни-
верситет). 

Вторая область завышенного финанси-
рования связана с оплатой иностранных 
специалистов. В нарративах информантов 
отмечалась необходимость отказа от при-
оритетного финансирования сторонних 
высокорейтинговых учёных. Наибольшее 
волнение по этому поводу отмечено среди 
представителей среднего поколения. Не ис-
ключено, что они острее чувствовали конку-
ренцию и не были уверены в своей професси-
ональной конкурентоспособности. Поэтому 
в высказываниях звучит не только критика 
практики приглашения зарубежных учёных, 
но и мнение, что они участвуют в работе вуза 
не за научную идею. «Нас заставляют изы-
скивать возможности привести какого-то 
иностранца и трудоустроить его не пото-
му, что он нужен для научного результата, 
а необходимо для отчёта по 5-100» (жен., 
зав. каф., 40–45 лет, столичный технический 
университет). «Иностранных профессоров 
приглашали для поднятия рейтинга универ-
ситета. Деньги потрачены, но результат 
не всегда хороший» (муж., доц., 40–45 лет, 
столичный технический университет).

Привлечение иностранных учёных, по 
их мнению, иногда оборачивается оттоком 
молодёжи. «Мы пригласили ведущего за-
рубежного учёного, он три года здесь лабо-
раторию создавал, а потом уехал и увёз с 
собой семь аспирантов. Получилось, и лабо-
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раторию не развил, и талантливых людей 
забрал» (муж., зав. лабораторией, 36–40 лет, 
столичный технический университет).

Соответственно, представители среднего 
поколения выступили за перераспределе-
ние средств в пользу поддержки местных 
сотрудников. «Приглашаем иностранцев 
с PhD. Эта степень – как наш кандидат и 
даже ниже. Но придя к нам, он попадает на 
должность профессора или доцента. Мест-
ных кандидатов наук годами не можем 
перевести со старшего преподавателя на 
доцента. Это вызывает нехорошие эмоции 
в коллективе. Покупают умные головы учё-
ных со стороны ради имени и публикаций. 
Программа закончится, они отработают и 
уедут» (муж., проф., 40–45 лет, региональ-
ный классический университет).

Выявленное по итогам интервью направ-
ление недофинансирования связано с мате-
риальной базой науки. Это остро чувствуют 
молодые респонденты, заинтересованные 
заниматься исследованиями на современном 
оборудовании. «Я бы выделил несколько со-
тен миллионов рублей из “5-100” и попол-
нил ресурсный центр, обновил материаль-
ную базу (приборную, технологическую). 
Ряду подразделений такой ресурсный центр 
будет полезен, и не придётся побираться в 
пределах страны и по всему миру в поиске 
подходящих условий для научных экспери-
ментов» (муж., доц., 30–35 лет, столичный 
технический университет). 

При анализе отношения к состоянию при-
борной базы следует принимать во внимание, 
что на оценках сказались особенности тру-
довой карьеры респондентов. Среди пред-
ставителей старшего поколения отмечается 
достаточное количество инбридов, окон-
чивших вуз, в котором они сейчас работают. 
Изучение их поведенческих практик пока-
зывает, что даже признавая низкое качество 
имеющегося в университете оборудования 
для проведения исследований, они не станут 
переходить в другой университет с лучшей 
технической оснащённостью, поскольку 
имеют многолетнюю укоренённость в вузе. 

Поэтому проблема нехватки оборудования в 
основном решается ими за счёт центров кол-
лективного пользования, стажировок и пр. 
Обозначенная тенденция преимущественно 
распространяется на представителей есте-
ственнонаучных и технических направлений.

Научно-педагогические работники из 
числа молодёжи в значительно меньшей 
степени являются инбридами. Всё чаще мо-
лодое поколение проходит обучение на каж-
дой ступени (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура) и в дальнейшем ищет работу в 
разных организациях, соглашаясь на смену 
рабочего места внутри академического сек-
тора и переезд из родного города / страны. 
В качестве желаемого результата – карьер-
ный и профессиональный рост, включение 
в межнациональные и междисциплинарные 
коллаборации.

Затронуты были и общие вопросы, свя-
занные с системой получения финансиро-
вания по проекту, которые в целом выходят 
за рамки проблематики Проекта 5-100. Ре-
спонденты рассуждали о неравномерности 
выделения финансирования и трудностях, 
связанных с госзакупками. Претензии вы-
сказали представители всех возрастов, по-
скольку проблема универсальна. «Деньги 
приходят в мае, и вторая половина года 
начинается с аврального выполнения пока-
зателей, успеть всё оплатить и закупить, 
а на следующий год переносить нельзя» 
(муж., зам. дир. инст., 30–35 лет, столичный 
технический университет). «Если в лабора-
торию требуется техническое оборудова-
ние, его полгода будут искать и закупать. 
Как правило, это индивидуальный заказ» 
(жен., проф., 55–60 лет, региональный клас-
сический университет).

Последствия введённой системы пока-
зателей

Первая и наиболее обширная проблемная 
зона связана с несовершенством системы 
показателей, затрагивающих научно-иссле-
довательскую и кадровую политику вузов. 
Здесь представители всех возрастов выска-
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зали свои замечания. Максимально критич-
но были настроены представители среднего 
поколения. В качестве одного из недостат-
ков проекта они отмечали приоритет коли-
чественных показателей результативности 
в ущерб качественным. «Упор на количе-
ственные, а не качественные индикаторы 
к добру не приводит. Надо анализировать 
миссию университета, для чего он нам ну-
жен. Неужели только чтобы статьи пи-
сать и с иностранцами общаться?» (муж., 
зав. кафедрой, 40–45 лет, федеральный уни-
верситет). «Произошло смещение науки не в 
качество, а в количество. Мы теряем науч-
ный потенциал, переводя всё за границу. Мы 
в основном пишем статьи на английском 
языке. Статус родного языка теряется, и 
существует минимальное количество рус-
скоязычных журналов, которое котирует-
ся за рубежом. Нужно создавать подобные 
базы данных на русском языке, критически 
относясь к качеству журналов» (муж., доц., 
45–50 лет, региональный классический уни-
верситет). 

С этим непосредственно связано и нега-
тивное отношение к цели вхождения в рей-
тинги. «У меня негативное отношение к 
5-100 – он ориентирован на вхождение в за-
рубежные коммерческие рейтинги. Ради чего 
ломать копья? Как повлияет это (вхожде-
ние в рейтинги. – Прим. авт.) на развитие 
науки и образования в России?» (муж., доц., 
45–50 лет, столичный технический универси-
тет).

Помимо собственно показателей, респон-
дентов угнетала быстрая сменяемость требо-
ваний, что затрудняло для них определение 
приоритетов трудовой деятельности в сред-
несрочной перспективе. «Сначала нас ориен-
тировали публиковаться в любых журналах 
Scopus, потом исключительно в Q1. Сейчас 
установка – гонимся не за публикациями, 
а за цитированием. Постоянно меняются 
требования» (муж., проф., 40–45 лет, регио-
нальный классический университет). 

Соответственно, отмечалось распростра-
нение не всегда этичных практик наращива-

ния числа публикаций: «…появились люди, 
которые в аффилиации указывают две, три 
и даже четыре организации. Сомнитель-
но, что учёный действительно успешно во 
всех них работает. Его приглашают, что-
бы писал статьи и повышал вузу наукоме-
трические показатели. Наш университет 
тоже так делал – звали хороших авторов 
из числа друзей, задействованных в наших 
проектах. Так появлялась дутая цифра пу-
бликаций» (муж., доц., 40–45 лет, столичный 
технический университет).

Старшее поколение отнеслось к ново-
введениям спокойнее и с большим сарказ-
мом. В частности, было указание на изна-
чальную недостижимость установленных 
показателей. «Неплохая идея – поставить 
невыполнимую цель и заставить всех к ней 
стремиться» (муж., доц., 60–65 лет, регио-
нальный классический университет). Пред-
лагалось по крайней мере сократить число 
индикаторов оценки и выстроить между 
ними логические связи. «Система показа-
телей не всегда обоснована с точки зрения 
достижения результата. Должно быть 
меньше показателей визуального плана и 
больше оценивающих глубинные процессы, 
стабильность научных коллективов и эф-
фективность их работы» (муж., проф., 55–
60 лет, столичный технический университет).

В этом же поколении больше отмечался 
тот факт, что ориентация на зарубежные 
базы данных приводит к недостаточному 
развитию собственных научных журналов. 
«Я за поддержку российских журналов – не-
обходимо наиболее крупные из них издавать 
в переводных версиях; поддерживать отече-
ственные журналы и публиковать статьи 
уже в них» (жен., проф., 55–60 лет, столич-
ный технический университет).

Наконец, информанты старшего поколе-
ния отмечали появившиеся диспропорции 
между научной работой и преподавани-
ем в пользу первого. Вероятно, среди них 
было больше преподавателей, недостаточно 
включённых в научную работу. «Вымывает 
из университетов тех, кто умеет препода-
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вать, но они не умеют исследовать, и про-
блема в том, что такие тоже нужны. Но 
механизмы выстраиваются так, что эти 
люди вымываются» (муж., рук. подразд., 
51–55 лет, столичный технический универ-
ситет).

Для молодого поколения характерна как 
критика навязанной системы показателей, 
так и высокая приспособляемость к ней. 
«Из нас делают станок по производству 
шедевров. Происходит формализация нау-
ки. Но кнутом и рублём людей не заставить 
делать открытия. Это происходит иначе. 
Нужно взращивать своих. Они пропитают-
ся духом университета и сделают больше, 
чем должны делать по должностной ин-
струкции» (муж., доц., зав. лабораторией, 
35–40 лет, столичный технический универ-
ситет). «Из-за строгих требований цити-
рование приобретает гротескные формы, 
когда специально создают оплачиваемую 
Scopus’овскую конференцию, пишут ста-
тьи, ссылаются друг на друга по десять раз, 
повышая Индекс Хирша» (муж., доц., 35–40 
лет, столичный технический университет).

Молодёжь не боялась критиковать ру-
ководство университетов: «Руководство, 
выполняя свои же требования, аккуратно 
влезает в наши научные проекты и припи-
сывается в статьи. Смотрю на показатели 
руководителей – уникальные люди, всё-то 
они успевают! Но коллектив знает, что ни-
чего (или почти ничего) они не делали и вос-
пользовались властным ресурсом» (муж., м. 
н. с., до 30 лет, столичный технический уни-
верситет).

Это контрастирует со страхом некото-
рых представителей среднего поколения, 
связанным с риском увольнения и иными 
санкциями. «Возрастает наша трудовая 
уязвимость, мы перестаём понимать, что 
от нас ожидают. Какие-то критерии ка-
жутся непродуманными и непонятными, 
что снижает мотивацию и общую удовлет-
ворённость трудом» (муж., доц., 45–50 лет, 
столичный технический университет). «Нас 
много, а статей мало. Вместо увеличения 

количества статей легче убрать “лишних” 
работников. Это висит над нами дамокло-
вым мечом и пугает» (жен., зав. лаборато-
рией, 45–50 лет, региональный классический 
университет).

Соответственно, информанты указыва-
ли на необходимость создавать стимулы, а 
не делать акцент на санкциях (увольнение 
вследствие несоответствия квалификаци-
онным требованиям). «Не нужно сообщать 
преподавателям, что мы всех выгоним и де-
нег не дадим, если не сделаете сто статей в 
год. Мы не глиняные горшки делаем! Нельзя 
применять к нам чисто количественные по-
казатели. <…> Тот творец, кто создаёт 
картину, а не тот, кто её продаёт и деньги 
считает» (жен., зав. каф., 40–45 лет, сто-
личный технический университет). 

Выводы
Проведённое исследование показало, что 

есть области, где представители всех поко-
лений были единодушны в своих оценках, и 
сферы, где молодое поколение выделяется 
по своим взглядам. Похожие мнения были 
высказаны в отношении принципов распре-
деления финансирования, практиковавших-
ся в университетах – участниках Проекта 
5-100. Информанты посчитали излишними 
расходы на административный персонал, 
пиар университетов, а также на приглаше-
ние зарубежных специалистов с целью вы-
полнения показателей по публикационной 
активности. К недостаточным расходам на 
обновление приборной базы и оборудования 
оказались наиболее чувствительны молодые 
исследователи. Если университет не может 
обеспечить молодому учёному необходимый 
уровень материального-технического ос-
нащения и инфраструктуру, то рискует по-
терять конкурентоспособного специалиста. 
Молодые исследователи более мобильны, и 
всё меньшее их число делает карьеру в пара-
дигме инбридов.

Молодые респонденты также продемон-
стрировали лучшую приспособляемость к 
количественным показателям оценки на-
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учной работы, при этом замечая все нега-
тивные побочные эффекты, которые из неё 
вытекают. Они стали получать специальную 
поддержку с середины 2000-х гг., когда по-
явились федеральные программы, направ-
ленные на формирование и активизацию 
научно-исследовательского потенциала ра-
ботников университетов, закрепление в на-
уке молодёжи, а также на привлечение ино-
странных исследователей и преподавателей. 
Включившись в академическую сферу на 
этой волне внимания государства к молодё-
жи, молодые учёные с самого начала карье-
ры усвоили правила работы, предполагавшие 
оценку по формальным (наукометрическим) 
показателям. В целом у них меньше страха 
смены работы и даже карьеры, и поэтому 
отношение к новым требованиям результа-
тивности спокойнее, чем у других поколений 
учёных, заставших иные принципы оценки 
качества работы.

Зрелое поколение, имеющее сформиро-
вавшийся стереотип трудовой деятельно-
сти и стандартов научной этики, тяжелее 
включилось в реализацию инициатив Про-
екта 5-100. Однако среди него выделились 
специалисты с высокими показателями на-
учно-исследовательской деятельности, спо-
собные аккумулировать вокруг себя других 
исследователей и использовать научные ре-
зультаты в образовательном процессе. Они 
смогли стать основателями и лидерами но-
вых научных направлений и исследователь-
ских лабораторий. Для них наука – скорее 
«образ жизни», чем ограниченный по време-
ни «проект». Считаем, что такие учёные про-
должают исследования на высоком уровне 
даже в случае снижения или прекращения 
специальной поддержки от государства.

В старшем поколении отношение к Проек-
ту 5-100 оказалось скептическим. Типичный 
представитель данного поколения, как пра-
вило, достиг оптимального для себя уровня 
карьеры, имеет учёную степень кандидата 
или доктора наук, желаемую должность и 
высокий статус. В большинстве случаев он 
не стремится к дальнейшему карьерному 

росту и повышению социального статуса. 
Федеральные программы или отдельные 
внутривузовские инициативы могут воспри-
ниматься им как угроза стабильности. В этой 
возрастной категории также могут быть те, 
кто готов перестраиваться под новые усло-
вия научной работы. 

Таким образом, при реализации проек-
тов, нацеленных в том числе на привлечение 
и удержание в университетах молодых ис-
следователей, важно иметь в виду, что у них 
больше альтернатив и меньше лояльности к 
конкретной организации. Они острее реа-
гируют на несправедливые действия адми-
нистрации и высказывают к ним своё отно-
шение. Между тем без применения альтер-
нативных систем организации работы среди 
молодого поколения высок риск появления 
«приспособленцев» к формальной отчётно-
сти, которая отнюдь не является мерилом 
высокого качества работы.
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Аннотация. Статья посвящена критическому анализу воздействия цифровых техно-
логий на высшее образование. Авторы рассматривают цифровизацию высшего образования 
во взаимосвязи с более широкой социокультурной и политико-экономической проблемати-
кой: глобализацией, коммерциализацией, социо-экономическим неравенством и этически-
ми аспектами применения технологий. Такой подход позволяет показать, что ускоренная 
цифровизация во время пандемии, во-первых, активизировала существующие в высшем об-
разовании точки напряжённости и проблемные тенденции: «макдональдизацию» образова-
ния, менеджериализм в управлении вузами, потребительское отношение к обучению, фор-
мирование элитарной модели образования и пр.; во-вторых, создала новые риски, связанные 
с влиянием глобальных технологических корпораций, с онлайн-формами коммодификации 
обучения, цифровым барьером как фактором образовательного неравенства и новыми эти-
ческими проблемами. Если эти риски своевременно не учесть, это может поставить под 
угрозу творческую самоорганизацию преподавателей и студентов, затруднить формиро-
вание разнообразных и ответственных практик использования цифровых технологий и 
сделать систему высшего образования менее сбалансированной и более зависимой от дея-
тельности коммерческих технологических компаний. Для снижения этих рисков авторы 
рекомендуют академическому сообществу проявить внимание к тому, какими принципами 
и представлениями об образовательном процессе руководствуются разработчики цифро-
вых образовательных технологий, а также занять проактивную позицию в отношении 
того, как должны функционировать цифровые образовательные технологии и какие педа-
гогические и этические принципы должны лежать в их основании. Важно также поддержать 
развитие альтернативных моделей образовательных цифровых технологий, которые соз-
давались бы в партнёрстве со всеми стейкхолдерами сферы высшего образования.
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Введение 
Пандемия коронавируса показала, на-

сколько актуальной для образования стала 
его «цифровизация». Однако несмотря на 
то что цифровизации образования в России 
уделяется повышенное внимание, тем не 
менее существует относительно мало кри-
тических исследований данного явления и 
связанных с ним социокультурных рисков 
[1, с. 85]. Остановимся кратко на основных 
направлениях анализа цифровизации в рус-
скоязычной литературе.

Первое направление публикаций посвя-
щено рассмотрению конкретного опыта 
цифровизации образования в виде анализа 
единичных кейсов реализации проектов в 
этой сфере [2–4], описания существующих 
технологий и практических вопросов их 
внедрения [5], а также исследования цифро-
визации глазами участников образователь-
ного процесса [6–8]. В этих публикациях 
цифровые технологии рассматриваются в 
основном как «нейтральный» инструмент, 
который сам по себе не является носителем 
каких-либо ценностных установок, выраже-
нием чьих-либо стратегических интересов 
или результатом действия каких-либо внеш-
них социокультурных и экономических сил. 
Их ограниченность состоит в том, что они не 
ставят задачу дать системное представление 
о данном явлении и проанализировать его 
взаимосвязь с более широкой социокультур-
ной и экономической проблематикой.

Второе направление публикаций можно 
обозначить как технопозитивизм. В отли-
чие от первого направления его сторонники 
рассматривают цифровизацию образования 
на макроуровне [9–11], при этом полагая, 
что цифровые технологии безоговорочно 
способствуют прогрессу как индивидуума, 
так и общества в целом. В рамках этого под-
хода прогресс общества рассматривается 
с экономической точки зрения, а институт 
образования – как инструмент на службе у 
(цифровой) экономики. Его ограниченность, 
по нашему мнению, состоит в том, что он не 
позволяет критически осмыслить явление 

цифровизации и оценить связанные с ним 
социокультурные риски. Сложно, например, 
оценить воздействие цифровизации на выс-
шее образование как социальный институт, 
цели и задачи которого выходят далеко за 
пределы экономических функций и включа-
ют в себя воспитание, просвещение и науч-
ное познание.

Третье направление публикаций занимает 
критическую позицию по отношению к циф-
ровизации высшего образования. В одних 
публикациях этот феномен рассматривает-
ся через призму заведомо негативных оце-
нок, например, как «путь в неведомое», как 
«нарушение сложившегося образа жизни и 
действий» или как «большой риск, авантю-
ра с заранее неизвестным результатом» [12], 
в других – взвешиваются аргументы «за» и 
«против» цифровизации и даже создаются 
списки связанных с ней угроз [13–15]. В ос-
новном критики цифровизации образования 
выделяют какую-то одну из проблем: воз-
действие образовательных цифровых техно-
логий на моральные нормы и этику [16; 17], 
физическое и психологическое здоровье [18], 
когнитивное мышление и творческий потен-
циал личности [19] и пр. Публикации этого 
направления позволили начать широкую дис-
куссию о роли цифровых технологий в обра-
зовании. Однако и они, как нам представля-
ется, не смогли осмыслить этот феномен как 
системное явление, на развёртывание кото-
рого влияют социокультурные и политико-
экономические процессы и которое, в свою 
очередь, оказывает влияние на них. 

Представленная статья ставит своей це-
лью восполнить теоретико-методологиче-
ский пробел вышеуказанных направлений и 
решить следующие задачи:

• рассмотреть цифровые технологии как 
поле воздействия интересов, ценностей и 
идейных влияний на сферу высшего образо-
вания;

• проанализировать, как цифровизация 
высшего образования связана с ключевыми 
социокультурными и политико-экономи-
ческими процессами и явлениями, которые 
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будут определять направление её развития 
в ближайшем будущем: глобализацией, ком-
мерциализацией, социально-экономическим 
неравенством и этическими аспектами при-
менения технологий;

• выявить точки напряжённости и риски, 
возникающие в результате развития и при-
менения цифровых технологий в высшем об-
разовании.

Для решения этих задач авторы статьи 
используют преимущества предлагаемого 
H. Селвином и К. Фейсером критического 
социотехнологического подхода [20–22], 
который включает в себя следующие мето-
дологические требования:

• выйти за пределы утилитарного под-
хода к оценке цифровых технологий как 
средства достижения оптимизации и эффек-
тивности процесса обучения и рассмотреть 
вклад этих технологий в решение фундамен-
тальных задач высшего образования;

• не рассматривать цифровые техноло-
гии как «чёрный ящик», устройство и функ-
ции которого якобы предопределены некоей 
универсальной логикой технического разви-
тия, а обратить внимание на то, какие заин-
тересованные группы влияют на разработку 
и внедрение технологий и как их конкуриру-
ющие интересы и приоритеты воздействуют 
на технологический дизайн; 

• поставить вопрос о том, какие ценно-
сти, принципы и представления об обучении 
нашли своё отражение в дизайне доминиру-
ющих моделей цифровых технологий;

• вместо того чтобы рассуждать о по-
тенциальных возможностях использования 
цифровых технологий в далёком будущем, 
уделить внимание проблемам, ограничениям 
и рискам, связанным с использованием тех-
нологий в настоящее время; 

• рассматривать цифровые технологии в 
непосредственной взаимосвязи с социокуль-
турным и политико-экономическим контек-
стом, в котором эти технологии разрабаты-
ваются и используются;

• обратить внимание на возможности 
создания технологических альтернатив до-

минирующим формам цифровых техноло-
гий, которые бы воплощали в себе принципы 
инклюзии, открытости и разнообразия.

Чтобы охарактеризовать контекстные 
условия развития цифровизации высшего 
образования, мы выявили ключевые соци-
окультурные и политико-экономические 
процессы и явления, которые, по прогнозам 
исследователей, будут определять вектор 
развития цифровизации по крайней мере 
до конца 2020-x гг. [23], и сгруппировали 
их в четыре проблемные области, или поля: 
глобализация, коммерциализация, социаль-
но-экономическое неравенство и этические 
аспекты применения технологий. 

Проблемное поле 1: цифровизация и 
глобализация. Одним из последствий гло-
бализации для высшего образования явля-
ется беспрецедентный рост студенческой 
международной мобильности. По оценкам 
ЮНЕСКО, в 2018 г. в мире было почти 5,6 
млн студентов, обучающихся по программам 
высшего образования в стране, отличной от 
страны их проживания. С началом пандемии 
количество студентов, выехавших для об-
учения за рубеж в 2020/2021 учеб. году, со-
кратилось на 59%. В то же время снижение 
физической международной мобильности 
студентов было частично скомпенсировано 
ростом виртуальной международной мо-
бильности.1 

Однако на практике реализация вирту-
альной мобильности столкнулась с про-
блемой обеспечения качества образования, 
особенно когда речь шла о трансграничном 
формате мобильности, ценность которого 
заключается в получении студентом опы-
та проживания и взаимодействия в социо-
культурном контексте другой страны [24]. 
Например, по данным австралийского на-
ционального исследования качества обуче-

1 COVID-19: reopening and reimagining 
universities, survey on higher education through 
the UNESCO National Commissions. UNESCO. 
Paris. 2021. Catalogue number: 0000378174. P. 
3. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000378174 (дата обращения: 24.02.2022). 
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ния, иностранные студенты, обучающиеся 
по программам бакалавриата в формате 
виртуальной трансграничной мобильности 
в 2020 г., оценили качество своего обучения 
существенно ниже, чем иностранные студен-
ты, обучающиеся онлайн, но находящиеся в 
Австралии. Особенно низкая оценка была 
дана «степени вовлечённости в обучение»: 
положительную оценку этому аспекту об-
учения дали только 42% студентов2. Участ-
ники европейской программы студенческой 
мобильности Erasmus+, которые были вы-
нуждены перейти на виртуальный формат 
мобильности во время пандемии, отмечали 
отсутствие возможности получить новый 
социокультурный опыт, который бы им при-
несла физическая международная мобиль-
ность [24]. Что касается России, то анали-
тический доклад «Уроки “стресс-теста”» о 
влиянии пандемии на состояние российских 
университетов характеризует иностранных 
студентов как «наиболее уязвимую группу» 
в период пандемии и отмечает недостаток 
дистанционных электронных программ, на-
целенных на развитие виртуальной между-
народной мобильности3. Таким образом, 
рассматривая цифровизацию образования 
в её взаимосвязи с глобализацией, можно 
обнаружить первую точку напряжённости: 
технологии делают возможным виртуаль-
ную трансграничную мобильность и в то же 
время сами по себе не гарантируют студен-
там качественного онлайн-обучения и полу-
чения ими не только академических знаний, 
но и социокультурного опыта и умений. 

2 2020 SES International report. QILT: Quality 
indicators for learning and teaching. The Social 
Research Centre. Australia. 2021. P. 4. URL: 
https://www.qilt.edu.au/surveys/student-
experience-survey-(ses) (дата обращения: 
24.02.2022).

3 Уроки «стресс-теста». Вузы в условиях панде-
мии и после неё: Аналитический доклад. Ми-
нистерство науки и высшего образования РФ. 
Июнь 2020. С. 27. URL: https://ftp.skolkovo.ru/
web_team/School/2020/03072020_report.pdf 
(дата обращения: 24.02.2022).

Другая точка напряжённости во взаимос-
вязи глобализации и цифровизации образо-
вания связана с тенденциями ко всё большей 
унификации и гомогенизации глобальной 
цифровой среды. К одному из проявлений та-
кой унификации можно отнести, например, 
нарастающее неравенство языков во всемир-
ной сети Интернет. Известно, что лидерство 
среди языков, используемых для создания 
контента в Интернете, принадлежит англий-
скому языку: на его основе в 2021 г. было 
создано 62,1% всего контента. За ним следу-
ет русский язык (7,6%), а дальше с большим 
отрывом идут испанский, турецкий и фарси 
(3,8%, 3,8% и 3,5% соответственно). Осталь-
ные языки набрали долю менее 3%4. Приме-
чательно, что если в период с 2011 по 2018 гг. 
доля английского языка по сравнению с дру-
гими языками снижалась (с 57,6% до 51,2% 
соответственно), то в период с 2019 по 2021 гг. 
она снова начала расти (с 54,0% до 63,6%)5. 

В то же время по сравнению с предыдущи-
ми десятилетиями сегодня мы имеем дело не 
с одним глобальным и открытым простран-
ством всемирной сети, в рамках которого 
можно говорить, хотя и с долей условности, 
о доминирующем языке и культуре, а с це-
лым рядом закрытых информационных про-
странств, которые образуются вследствие 
развития проприетарных цифровых плат-
форм, платных мобильных приложений, а 
также многоуровневых тарифных планов 
доступа в сеть Интернет [25]. К этому спи-
ску можно добавить и ограничения доступа, 
вводимые правительствами отдельных стран 
в попытке ограничить влияние глобальных 
сил на внутристрановые процессы. В резуль-
тате становится меньше предпосылок для 

4 Number of internet users by language. Internet 
World Stats. 16 August 2021 URL: https://w3techs.
com/technologies/overview/content_language 
(дата обращения: 24.02.2022).

5 Historical yearly trends in the usage statistics of 
content languages for websites. Internet World 
Stats. 07 December 2021 URL: https://w3techs.
com/technologies/history_overview/content_
language/ms/y (дата обращения: 24.02.2022).
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диалога между обособленными информаци-
онными, культурными и образовательными 
пространствами, из которых состоит совре-
менная Всемирная сеть, а, стало быть, и для 
равноправного обмена между ними знания-
ми, педагогическими и учебными практика-
ми и образовательным опытом.

Остановимся подробнее на явлении плат-
формизации, которое связано с развитием 
цифровых платформ как доминирующей 
экономической и инфраструктурной моде-
ли современной глобальной цифровой среды 
и проникновением принципов организации 
платформ в другие сферы деятельности: эко-
номику, политику и культуру [26; 27]. Циф-
ровые платформы представляют собой вер-
тикально интегрированные онлайн-экосисте-
мы, которые построены на анализе больших 
данных, алгоритмах персонализированной 
выдачи контента и цифровой коммуникации 
в реальном времени. В образовании процесс 
платформизации проявился в проникновении 
цифровых проприетарных (платных и закры-
тых) платформ и сопутствующих цифровых 
продуктов в процесс обучения и управления 
образовательными процессами. Пандемия 
способствовала развитию этого процесса 
через выход на глобальный рынок новых об-
разовательных онлайн-платформ, в особен-
ности из Китая и Индии, консолидацию суще-
ствующих платформ посредством сделок сли-
яний и поглощений и обрастание платформ 
сетью более мелких мобильных приложений 
для обучения. Выросла и роль глобальных 
издательских корпораций, которые продают 
образовательным организациям не просто 
цифровые платформы, а готовые онлайн-кур-
сы «под ключ», чтобы те реализовывали их 
своим студентам. В последнее время данные 
корпорации целенаправленно разрабаты-
вают стратегии превращения всех аспектов 
процесса обучения в стандартизированные 
онлайн-продукты (электронные учебники, 
проверочные задания, кейсы для обсужде-
ния, лекционные материалы и т. д.), ценность 
которых можно выразить в денежном эквива-
ленте [28]. Важно подчеркнуть и то, что речь 

идёт не о единичных образовательных техно-
логических компаниях, а о взаимосвязанной 
EdTech-индустрии, состоящей из глобальных 
технологических компаний, почти все из ко-
торых имеют подразделения, специализиру-
ющиеся на сфере образования. Как показы-
вают Н. Селвин и Л. Кастанеда [29], EdTech-
индустрия занимает активную позицию по 
продвижению новых инновационных идеалов 
образования (цифровой бейдж, «умный кам-
пус», персонализированное обучение), что, 
однако, может иметь и прагматическую цель 
повлиять на направление развития образова-
ния и расширить таким образом поле своей 
коммерческой деятельности.

Платформизацию можно рассматривать 
как одно из современных проявлений «макдо-
нальдизации образования» (‘McDonaldization’ 
of education). Термин «макдональдизация» 
впервые был использован американским со-
циологом Дж. Ритцером для описания раз-
вития социальных институтов как процесса 
формальной рационализации, постоянного 
увеличения калькулируемости и контроля 
за поведением индивидов [30, с. 31]. Нельзя 
не согласиться с А.П. Никитиным, что мак-
дональдизация высшего образования – это 
процесс превращения образования в предмет 
потребления и формирования новой страте-
гии управления высшей школой, которая в 
качестве образца ориентирована на модель 
управления крупной корпорацией [31], а в 
современных условиях, можно добавить, и 
на модель функционирования цифровых 
платформ. Ещё более значимые последствия 
макдональдизации высшего образования об-
наруживаются, если в качестве методологи-
ческой базы исследования этого процесса ис-
пользовать неоинституциональный подход, 
который рассматривает образование как со-
циальный институт, «реализующий все фор-
мы вторичной социализации» и передающий 
обучающимся «программы, налагаемые об-
ществом на поведение индивидов» [1, с. 86]. С 
этой позиции становится ясно, что если раз-
работка содержания, структуры и методики 
преподавания учебных курсов будет двигать-
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ся в сторону унификации и будет перепору-
чена сторонним акторам (глобальным изда-
тельским и образовательным корпорациям 
и – опосредованно – алгоритмам и моделям 
работы цифровых платформ), то они смогут 
воздействовать на социализацию студентов 
и формирование их ценностей, норм, образа 
мышления и профессиональных навыков. 

Сказанное свидетельствует о том, что 
Всемирная сеть как одна из форм глобали-
зации образования далеко не бесконечна, не 
интернациональна и не так разнообразна, 
как может показаться на первый взгляд: она 
простирается лишь настолько, насколько у 
преподавателей и студентов есть доступ к 
разнообразным информационным ресур-
сам, а также навыки и способности их нахо-
дить, понимать и критически интерпретиро-
вать за пределами влияния алгоритмов рабо-
ты и ограничений проприетарных цифровых 
платформ. Ещё одна зона напряжённости, 
которая имеет непосредственное отношение 
не только к глобализации, но и связана с ком-
мерциализацией, возникает между влиянием 
глобальных цифровых платформ на образо-
вательные системы большинства стран мира, 
с одной стороны, и сохранением автономии 
отдельных государств, университетов и пре-
подавателей в вопросах образования и их 
способности поддерживать разнообразие, 
самобытность и уникальность содержания, 
методов и форм обучения – с другой.

Проблемное поле 2: цифровизация и 
коммерциализация. Коммерциализацию об-
разования можно определить как многопла-
новый процесс, включающий трансформа-
цию образовательной сферы в соответствии 
с логикой рыночных отношений и ведения 
бизнеса. Одним из частных проявлений это-
го процесса является распространение плат-
ной формы обучения. Так, в России в 2020 г. 
более половины студентов обучались на 
платной основе6. Коммерциализация высше-
6 Мамонова Е. Знания в приоритете // Рос-

сийская газета – Спецвыпуск. № 129 (8480). 
2021. 14 июня. URL: https://rg.ru/2021/06/15/
kolichestvo-rossiian-s-vysshim-obrazovaniem-

го образования имеет более глубокие корни, 
чем цифровизация, тем не менее последняя 
способствует развитию новых форм коммер-
циализации обучения и усилению конкурен-
ции в образовательном секторе, например, 
посредством онлайн-маркетинга, создания 
частных EdTech-корпораций, а также по-
явления мировых рейтингов университетов, 
которые позволяют сравнивать университе-
ты между собой через веб-сайт, как если бы 
речь шла о потребительском выборе и конку-
рирующих коммерческих продуктах. 

Сторонники коммерциализации обра-
зования отмечают, что рыночные условия 
оказывают благоприятное влияние на сферу 
образования, так как мобилизуют образова-
тельные организации на внедрение иннова-
ций, эффективное использование ресурсов, 
создание более благоприятных условий для 
обучения студентов и принятие во внимание 
их обратной связи [32]. Однако при этом сле-
дует иметь в виду и те последствия, с которы-
ми могут столкнуться участники сферы об-
разования (студенты, преподаватели, менед-
жеры, разработчики цифровых технологий 
и т. д.), если рыночная логика будет опре-
делять ориентиры развития высшего обра-
зования и её цифровизации. Прежде всего, 
это создаст условия для преобразования 
ролей студентов и преподавателей по прин-
ципу коммерческой модели «потребитель – 
поставщик услуг», что может ослабить их 
внутреннюю мотивацию к преподаванию и 
обучению и затруднить развитие отношений 
сотрудничества между ними. 

Известно, что «потребительское» отно-
шение к образованию, которое активно про-
двигается идеологией консьюмеризма, выра-
жается в восприятии образования как услуги, 
за которую студенты платят и поэтому имеют 
право предъявлять требования и претензии, 
если она не соответствует их субъективным 
ожиданиям. И хотя в литературе нет консен-
суса относительно того, в какой мере студен-

prevysilo-31-procent.html (дата обращения: 
24.02.2022).
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ты интернализовали представление о себе 
как о «потребителях» образования [33; 34], 
тем не менее исследования показывают, что 
когда такое представление начинает доми-
нировать в мировоззрении студентов, то это 
приводит к негативным последствиям. Акаде-
мические результаты и удовлетворённость от 
процесса обучения снижаются [35], студенты 
стремятся быстрее окупить свои вложения в 
образование, как если бы это была финансо-
вая инвестиция [36]. В результате происходит 
отчуждение студентов от академического со-
общества. Они начинают позиционировать 
себя как внешние выгодоприобретатели об-
разования, а не партнёры в образовательном 
процессе [37]. Существует риск, что в пове-
дении студентов в рамках онлайн-обучения 
могут появиться стратегии, характерные для 
онлайн-потребления товаров, услуг и куль-
турных продуктов. Об этом может свидетель-
ствовать, например, требование студентов к 
образовательной организации во время пере-
хода на онлайн-обучение из-за пандемии пре-
доставить им скидку на оплату обучения, так 
как дистанционная электронная форма обу-
чения, по их мнению, не оправдывала тех де-
нег, которые они платили по контракту [38]. 

Что касается преподавателей, то цифро-
визация создаёт риск изменения мировоз-
зренческих основ преподавательской дея-
тельности, так как преподаватели становятся 
интересны в основном как производители 
онлайн-курсов, которые в дальнейшем могут 
воспроизводиться без самих преподавателей 
или с их минимальным участием. В то же вре-
мя для обеспечения качественного обучения 
любой курс нуждается в квалифицированном 
преподавательском сопровождении и обрат-
ной связи со студентами. В условиях коммер-
циализации образования именно эти функции 
часто рассматриваются образовательными 
организациями как источники экономии, ко-
торую можно извлечь из онлайн-формата 
обучения: затраты на них минимизируются, а 
сами функции перепоручаются онлайн-тью-
торам, занятым на контрактной основе. В ре-
зультате возникает и риск роста разобщённо-

сти преподавателей, которые превращаются в 
«атомизированных субъектов», не связанных 
в живое академическое сообщество и тем са-
мым лишённых возможности обсуждать и 
создавать общие смыслы, цели и стандарты 
образовательной деятельности вместе со сво-
ими коллегами [39, с. 293]. В целом в условиях 
совместного воздействия коммерциализации 
и цифровизации на высшее образование пре-
подаватели становятся более уязвимым кон-
тингентом. Их легче заменить, их найм ставит-
ся в прямую зависимость от наличия спроса на 
их курсы, а их деятельность всё более регла-
ментируется и стандартизируется, в то время 
как административная нагрузка возрастает.

Одновременная коммерциализация и 
цифровизация образования создают усло-
вия для расширения менеджерского кон-
троля за различными сторонами научно-пе-
дагогической и учебной деятельности. Этот 
процесс можно описать термином «менед-
жеризм», который Р. Дим определяет как 
принятие структурами общественного сек-
тора тех организационных форм и техноло-
гий, управленческих практик и ценностей, 
которые существуют в секторе частного 
предпринимательства [40]. При таком рас-
кладе менеджеры образовательных органи-
заций приобретают право решающего голо-
са и способность контролировать ход, орга-
низацию и даже методику образовательного 
процесса, что значительно проще делать, ис-
пользуя цифровые технологии. Опрос пре-
подавателей в разных странах мира показал, 
что в период пандемии менеджеры взяли на 
себя принятие решений по организации он-
лайн-обучения и не привлекали преподава-
телей к обсуждению этих вопросов7. 

Наконец, обратимся к новыми акторам 
сферы образования, представленным ком-
мерческими EdTech- и IT-корпорациями. 
В сегодняшнем мире цифрового обучения 
компьютерные инженеры, программисты и 
7 The state of higher education: One year into 

the COVID-19 pandemic. OECD Publish-
ing. OECD. July 2021. P. 16, doi: https://doi.
org/10.1787/83c41957-en
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аналитики данных, создающие коммерческое 
программное обеспечение для образования, 
порой оказывают куда большее влияние на 
образовательный процесс, чем сами препода-
ватели. Они имеют возможность определять 
те ценности, принципы и метрики, которые 
будут заложены в логику образовательных 
технологий. Так, К. Джонс [41] указывает на 
то, что многие технологии, которые широ-
ко применяются в образовании, изначально 
были разработаны для коммерческих це-
лей, и, соответственно, не учитывали спец-
ифику педагогических практик и отношений. 
Н. Селвин [20] обращает внимание на то, что 
цифровые технологии основываются на ряде 
принципов, которые изначально не прису-
щи образовательной среде: интенсифика-
ция конкуренции среди пользователей, даже 
если создаётся видимость кооперации между 
ними, гипериндивидуализированное мировоз-
зрение, высокая неформальность взаимодей-
ствий и сопутствующие этому неопределён-
ность и фрагментарность образовательного 
опыта. Нельзя не учитывать и стремление 
компаний на основе «бесшовной интеграции» 
максимизировать количество пользователей, 
привязать их к своей платформе и получить 
возможность поставить под контроль по-
токи пользовательских данных [42]. Приме-
няя алгоритмы искусственного интеллекта и 
больших данных в образовании, разработчи-
ки, как правило, руководствуются бихевио-
ристским подходом, который рассматривает 
студентов как иррациональных индивидуу-
мов, чьи поведенческие привычки подлежат 
измерению компьютерными алгоритмами и 
модифицированию через стимулы и «подтал-
кивание» (nudging) к оптимальным действиям 
для достижения заданных результатов [43]. 
В результате складывается представление о 
студентах как о «продуктах» действия ком-
пьютерных алгоритмов. 

Проблемное поле 3: цифровизация и со-
циально-экономическое неравенство. В 
данном разделе мы попытаемся выяснить, 
помогают ли цифровые инновации в образо-
вании преодолеть социально-экономическое 

неравенство в обществе или они непреднаме-
ренно усугубляют его? 

С одной стороны, инновации расширили 
доступ к образовательным ресурсам широ-
ких групп населения. Бесплатно или за срав-
нительно небольшую плату стали доступны 
тысячи массовых открытых онлайн-курсов 
(MOOC), а также многие онлайн-курсы ве-
дущих вузов, благодаря чему обучение стало 
потенциально возможным для проживаю-
щих в отдалённых областях, имеющих невы-
сокий доход или планирующих совмещать 
обучение с работой, уходом за детьми и дру-
гой деятельностью.

С другой стороны, доступ, способность 
и мотивация использовать ИКТ в образо-
вательных целях сами по себе распреде-
лены в обществе неравномерно, так как, 
например, в 2020 г. только 27% россиян 
обладали высоким уровнем цифровой гра-
мотности8. Как свидетельствует теория 
цифрового разрыва, сами по себе ИКТ не 
являются проводником более равного и 
справедливого распределения образова-
тельных возможностей в обществе, и да-
леко не все группы населения получают 
преимущества от их распространения в 
равной мере. Даже студенты российских 
вузов, имея в 2017 г. в среднем более высо-
кий уровень цифровой грамотности, чем 
остальные группы населения, тем не менее 
не владели в достаточной степени углу-
блёнными цифровыми компетенциями.9. 

Требуется также учитывать влияние циф-
рового разрыва и на возможности препода-
вателей. Не все из них обладают цифровыми 
навыками и ресурсами, чтобы использовать 
весь потенциал технологий в процессе пре-

8 Цифровая грамотность россиян: исследование 
2020 // НАФИ: Аналитический центр. 2020. 10 
апреля. URL: https://nafi.ru/analytics/tsifrovaya-
gramotnost-rossiyan-issledovanie-2020/ (дата об-
ращения: 24.02.2022).

9 Образование в цифрах. Краткий статистиче-
ский сборник. М. : НИУ ВШЭ, 2019. С. 81–93. 
URL: https://www.hse.ru/primarydata/oc2019 
(дата обращения: 24.02.2022).
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подавания и делать информированный выбор 
в пользу технологий, наиболее подходящих 
для их контекста. По данным доклада ОЭСР, 
в период вынужденного перехода на онлайн-
обучение все страны испытывали нехватку 
преподавателей, подготовленных к ведению 
курсов в онлайн-формате10. В России боль-
шинство преподавателей (60%) отметили у 
себя недостаток технических навыков для 
работы с онлайн-системами и сервисами, 
используемыми в организации онлайн-об-
учения, а также сложности с методическим 
проектированием своих онлайн-занятий11. В 
результате онлайн-обучение нередко своди-
лось к традиционным методам преподавания: 
лекционный формат со слайдами и контроль 
знаний на основе зачётного теста [44, с. 64].

Кроме того, в силу неравномерного рас-
пределения ресурсов цифровизация обра-
зования может отразиться и на неравен-
стве между столичными и региональными 
вузами. Экспертный опрос преподавате-
лей четырёх региональных вузов показал, 
что от цифровизации «в выигрыше a priori 
остаются вузы-лидеры», которые изна-
чально лучше готовы к внедрению циф-
ровых инноваций. Однако существуют 
примеры и региональных вузов, которые 
рассматривают онлайн-образование как 
источник преимуществ и укрепления меж-
вузовского взаимодействия, в том числе с 
зарубежными университетами [45]. 

Эти примеры свидетельствуют о том, что 
можно выйти за рамки «цифрового барьера» 
и успешно использовать цифровые техноло-
гии для создания образовательных преиму-
ществ не только для самых ресурсообеспе-
ченных регионов, вузов и групп населения. 

10 The state of higher education: One year into 
the COVID-19 pandemic. OECD. Р. 13. DOI: 
10.1787/83c41957-en 

11 Уроки «стресс-теста». Вузы в условиях панде-
мии и после неё: Аналитический доклад. Ми-
нистерство науки и высшего образования РФ. 
Июнь 2020. С. 18. URL: https://ftp.skolkovo.ru/
web_team/School/2020/03072020_report.pdf 
(дата обращения: 24.02.2022).

Однако важно, чтобы эти примеры стали нор-
мой, а иначе существует риск развития сцена-
рия, описанного Д.Ф. Ноублем ещё в 1998 г.: 
качественное высшее образование постепен-
но становится достоянием исключительно 
привилегированных, богатых и влиятельных 
слоёв населения. Для остальных наступит 
«мрачная новая эра высшего образования» 
[46, с. 368]. Эта точка зрения нашла поддерж-
ку и у Н.Г. Яковлевой, которая предупреж-
дает об опасности «приоритетного развития 
элитарной модели образования» в России, 
подразумевающей разделение сферы высше-
го образования на две обособленные сферы: 
высококачественное образование для элиты, 
которая готова платить, и «осуществляемое 
по остаточному принципу образование для 
всех остальных» [47, с. 55]. 

Таким образом, несмотря на обилие новых 
возможностей в плане саморазвития и совер-
шенствования навыков, которые предостав-
ляют цифровые технологии, основные пре-
имущества из этих возможностей извлекают 
ресурсообеспеченные регионы, вузы-лидеры 
и отдельные группы населения. Они изна-
чально обладают лучшим цифровым досту-
пом, цифровой грамотностью и мотивацией 
к онлайн-обучению, а также способностью 
делать выбор в пользу наиболее качествен-
ных технологий, онлайн-программ и курсов. 
Отсюда существует риск, что в условиях циф-
ровизации качественное высшее образование 
может превратиться в дефицитный продукт 
на рынке и, как следствие, стать дорогим, а 
значит, недоступным для всех групп населе-
ния и в особенности тех, кто больше всего в 
нём нуждается.

Проблемное поле 4: цифровизация и эти-
ческие аспекты применения технологий. 
В первую очередь обратим внимание на эти-
ческие проблемы использования цифровых 
данных студентов и преподавателей, кото-
рые стоят особенно остро в связи с ростом 
популярности цифровой учебной аналитики 
(digital learning analytics), включающей в себя 
цифровые следы, цифровые профили, ана-
литику по учебным курсам и программам и 
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пр. Часто цифровая учебная аналитика рас-
сматривается как позитивное достижение 
цифровизации образования, так как она 
упрощает мониторинг и планирование обра-
зовательного процесса. Однако следует обра-
тить внимание на те этические риски, которые 
могут быть заложены в её алгоритмах: редук-
ция многочисленных аспектов обучения и по-
ведения студентов к небольшому числу стан-
дартизированных количественных показате-
лей; замещение профессиональной оценки и 
экспертизы преподавателей компьютерными 
алгоритмами анализа данных; нечувствитель-
ность алгоритмов к нюансам социального 
контекста и индивидуальным особенностям 
студентов; использование данных с целью 
усиления контроля за деятельностью индиви-
дуумов; информационная безопасность и т.д. 

Следующий комплекс этических проблем 
возникает в связи с предполагаемым высо-
ким уровнем индивидуализации и гибкости 
обучения. С одной стороны, это видится пре-
имуществом цифровых технологий, которые 
позволяют студенту быть более автономным 
и брать на себя ответственность за плани-
рование своего обучения и достижение его 
целей. Однако исследования показывают, 
что образ самостоятельного, активного и 
самомотивированного студента, процветаю-
щего в цифровой среде, – это один из «ми-
фов цифрового образования» [48], так как 
многие студенты испытывают сложности с 
организацией процесса своего обучения и 
нуждаются в постоянной поддержке и полу-
чении обратной связи от преподавателей. 

На долгосрочном интервале гиперинди-
видуализация обучения повышает риск того, 
что образование будет всё больше восприни-
маться как частное благо, которое призвано 
удовлетворять в первую очередь индивиду-
альные потребности отдельных студентов. 
Это может поставить под сомнение суще-
ствование высшего образования как обще-
ственного блага. Этический вопрос состоит 
в том, сможет ли высшее образование в ус-
ловиях цифровизации продолжить выпол-
нять свою роль в производстве «общих благ 

(common goods)», которые С. Марджинсон 
определяет как «блага, которые приносят 
значительную пользу населению», создают 
общественные связи, укрепляют местные 
сообщества, поддерживают инклюзивные 
нормы в человеческих отношениях, способ-
ствуют более справедливому распределению 
социальных возможностей и т.д. [49, с. 18]. 

Следующим этическим вызовом долж-
на быть названа академическая нечестность 
(мошенничество) студентов. По агрегирован-
ной оценке, 15,7% студентов западных стран 
участвуют в академическом мошенничестве 
[50]. Что касается российских студентов, то 
исследования отмечают рост академического 
мошенничества и повышение толерантности к 
этому явлению с их стороны [51; 52]. Само по 
себе академическое мошенничество не ново 
и существовало задолго до цифровизации 
образования. Однако именно в последнее де-
сятилетие можно говорить не об отдельных 
случаях неэтичного поведения студентов, а о 
глобальной индустрии, предлагающей услуги 
по продаже фальшивых дипломов, cдаче те-
стов и экзаменов за студентов и написанию 
курсовых работ на заказ. Используя возмож-
ности информационно-коммуникационных 
технологий, мошеннические компании созда-
ли многомиллионную сеть авторов, которые 
готовы выполнить заказы студентов в любое 
время дня и ночи. В результате у студентов по-
является больше возможностей для академи-
ческой нечестности через веб-сайты, мобиль-
ные приложения и социальные сети, тогда как 
у преподавателей, напротив, сокращаются не-
обходимые ресурсы и время, чтобы выявлять 
и расследовать все потенциальные нарушения 
академической этики, особенно в условиях 
массового дистанционного онлайн-обучения, 
в рамках которого сложно поддерживать пря-
мой личный контакт с каждым студентом. 

Наконец, цифровизация образования 
связана и с такой этической проблемой, как 
экологическая ответственность и устой-
чивое развитие. Повсеместное внедрение 
цифровых технологий в образовательные 
процессы является ресурсозатратным, а их 
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долгосрочное воздействие на окружающую 
среду – негативным [23]. В ходе производ-
ства и эксплуатации электронных устройств 
и сетевого оборудования затрачиваются 
ценные минералы и большое количество 
электричества, создаётся высокий углерод-
ный след и образуются трудноперерабаты-
ваемые электронные отходы. В результате 
широкомасштабная цифровизация образо-
вания создаёт серьёзные экологические ри-
ски, которые также необходимо учитывать 
при развитии дальнейших стратегий и прак-
тик цифровизации образования.

Заключение
Применение социотехнологического под-

хода позволило рассмотреть цифровизацию 
высшего образования в её взаимосвязи с 
широкой социокультурной и политико-эко-
номической проблематикой, показать, что 
этот процесс является внутренне противо-
речивым и порождающим точки напряжён-
ности и риски в рамках следующих четырёх 
проблемных областей. 

1. Ускоренная цифровизация в период 
пандемии активизировала уже существую-
щую напряжённость между глобализацией 
образования и автономией национальных 
образовательных систем с их культурным 
и педагогическим многообразием. Появил-
ся новый проводник глобализации в сферу 
образования – глобальные IT- и EdTech-
компании, в особенности глобальные изда-
тельские корпорации и разработчики циф-
ровых образовательных платформ, полу-
чившие возможность оказывать влияние на 
образовательный процесс через принципы, 
ценности и метрики, которые они заклады-
вают в пользовательский интерфейс и алго-
ритмы функционирования образовательных 
цифровых платформ, а в некоторых случаях 
и напрямую – через стандартизацию и кон-
троль содержания самих учебных программ. 
В результате возник риск формирования 
менее сбалансированной системы высшего 
образования, в которой высшая школа бу-
дет зависеть от глобальных технологических 

игроков, которые станут формировать цен-
ности и представления об обучении и на-
правление её развития. В результате, с одной 
стороны, ослабнет независимость высшей 
школы, а с другой – её способность нести 
ответственность за осуществление своей 
миссии обучения, воспитания и научного 
познания перед студентами, академическим 
сообществом и обществом в целом.

2. Совместное воздействие коммерциа-
лизации и цифровизации на высшее обра-
зование затронуло всех участников образо-
вательного процесса и инициировало изме-
нения в условиях их деятельности, ролях и 
позициях влияния. Для студентов возросла 
напряжённость между «потребительским» 
отношением к образованию и его внутренней 
ценностью как источника познания и фор-
мирования личности. Многие преподаватели 
также испытали возросшую напряжённость, 
вызванную унификацией, контролируемо-
стью и фрагментарностью их деятельности 
в условиях цифровизации, что сопровожда-
ется изменением мировоззренческих основ 
преподавательской профессии, для которой 
важны независимость, академическая свобо-
да, творчество и ответственность. Наконец, 
возросло влияние на образовательный про-
цесс, хотя и косвенное, компьютерных ин-
женеров, программистов и аналитиков дан-
ных, создающих коммерческое программное 
обеспечение для образования. Они получили 
возможность моделировать образ поведе-
ния студентов и преподавателей. 

3. Цифровизация высшего образования 
оказала неоднозначное влияние на социаль-
но-экономическое неравенство: с одной сто-
роны, цифровые технологии способствовали 
расширению доступа к высшему образова-
нию, создав потенциальные возможности 
для тех, кто не может обучаться в офлайн-
формате, а с другой – воспроизвели в обще-
стве новые формы социоцифрового нера-
венства, которые не позволяют всем группам 
населения принять полноценное участие в 
цифровых форматах образования и извлечь 
равные преимущества от их распростране-
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ния. В выигрыше чаще всего оказываются 
ресурсообеспеченные регионы, образова-
тельные организации и группы населения, 
которые изначально обладают лучшими 
цифровыми ресурсами, навыками, мотива-
цией и способностью выбирать наиболее 
качественные онлайн-программы и курсы. 
В результате набирает силу внутреннее рас-
слоение системы высшего образования на 
элитарное и массовое, что делает качествен-
ное высшее образование малодоступным.

4. Цифровизация образования поставила 
перед академическим сообществом также и 
новые этические проблемы, которые приоб-
рели беспрецедентный характер: этические 
риски применения цифровой учебной ана-
литики, гипериндивидуализация обучения в 
ущерб роли высшего образования в создании 
общих благ, новые формы академической не-
честности студентов с использованием циф-
ровых технологий, последствия повсемест-
ной цифровизации для устойчивого развития 
и экологии. Понимание и предотвращение 
этих проблем требуют от всех участников об-
разовательной сферы высокой степени этиче-
ской осознанности и ответственности.

На основе сделанных выводов академиче-
скому сообществу может быть рекомендова-
но занять более активную позицию в отно-
шении того, почему цифровые технологии, 
используемые ими в обучении, спроектирова-
ны и работают так, как это можно наблюдать 
сейчас. Для этого необходимо поставить во-
просы о том, насколько функционирование и 
алгоритмы доминирующих образовательных 
технологий соответствуют педагогическим 
задачам и научно обоснованным моделям 
обучения и преподавания, какие ограниче-
ния они накладывают на образовательный 
процесс, какие свойства и функции нужно 
изменить или добавить, как можно адап-
тировать технологии так, чтобы учитывать 
и предупреждать негативные последствия 
цифрового неравенства для студентов и пре-
подавателей и т. д. В целом же важно создать 
как можно больше возможностей для появле-
ния альтернатив доминирующим в настоящее 

время моделям цифровых технологий в выс-
шем образовании, которые бы создавались в 
партнёрстве с университетами, преподавате-
лями, студентами, экспертами образования, 
государством и представителями местных 
вузовских сообществ. 
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ное образование (ДО) весной 2020 г. и в конце 2020 г., когда вузы адаптировались к новой 
ситуации. В Беларуси дистанционные методы использовались частично. Kейс Беларуси 
представлен данными репрезентативного республиканского онлайн-опроса, проведённого 
весной 2021 г. Также были использованы материалы опросов в Белорусском государствен-
ном университете (декабрь 2020 г. и февраль 2021 г.) для сравнения мнений студентов и 
сотрудников. Данные российских и белорусских исследований сравнивались по вопросам 
адаптации к ДО, оценки трудностей и перспектив на будущее. Было выявлено, что уровень 
адаптации в российских вузах неуклонно повышался, хотя различия между вузами оста-
лись. В Беларуси студенты оценивали качество ДО в целом положительно, а стратегии 
адаптации были относительно успешны. Результаты демонстрируют рост уровня адап-
тации к вызовам пандемии в 2020/21 учебном году, раскрывают образовательный потенци-
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Введение
Современное образование во всём мире 

функционирует в условиях продолжающей-
ся пандемии, которая существенно транс-
формировала систему высшего образования 
(СВО) и стимулировала массовое внедрение 
цифровых технологий в образовательный 
процесс. В России, как и во многих других 
странах мира, переход на дистанционное 
образование (ДО) произошёл весной 2020 г. 
параллельно с локдауном. Этот переход был 
настолько стремительным, что не мог не вы-
звать психологического шока и временного 
кризиса в использовании ИКТ. Он сопро-
вождался недостатком современных ИКТ в 
ряде регионов/вузов России, а также массо-
вым отсутствием навыков и компетенций в 
их использовании у студентов и ППС. 

С самого начала этот процесс широко 
обсуждался в научной литературе и педа-
гогической практике [1–4]. Эти публикации 
часто основывались на зарубежном опыте 
и зарубежных теориях и получили извест-
ность среди российских учёных в области 
образования. Авторы обсуждали, имеет ли 
смысл перенос ДО в российские условия и 
принесёт ли он такие же положительные ре-
зультаты, как в зарубежных странах.

Первые опросы, проведённые в Рос-
сии весной 2020 г., охватили федеральные 
округа и отдельные вузы. Было выявлено, 
что СВО находилась в состоянии большого 
стресса технологического и психологиче-
ского характера, а преодоление трудностей, 
возникших при переходе на ДО, требовало 
значительных финансовых и иных затрат [5; 
6]. Весной 2020 г. 96% преподавателей вузов 
были вынуждены использовать ДО, однако 
88% оценивали его скептически и признава-
ли, что офлайн-обучение лучше1. К началу 
нового учебного года был накоплен поло-
жительный национальный опыт. Российские 

1 Уроки «стресс-теста». Вузы в условиях панде-
мии и после неё. Аналитический доклад. М. : 
Министерство науки и высшего образования 
РФ. URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/lesson_
stress_test.pdf (дата обращения: 04.02.2022).

учёные и практики активно изучали анало-
гичный зарубежный опыт функционирова-
ния вузов в условиях COVID-19 [7–9], что 
помогло выбрать эффективные технологии 
и найти оптимальные механизмы обучения. 
Они способствовали адаптации вузов к но-
вой ситуации в условиях ускоренной цифро-
визации образовательного процесса.

В большинстве статей процесс цифрови-
зации, которая является одним из россий-
ских приоритетов, приводился в качестве 
обоснования перехода к ДО, а пандемия 
описывалась как его глобальный ускори-
тель, который нельзя игнорировать. Общая 
оценка перехода на ДО была скорее нега-
тивной, включая перспективы на будущее. 
Практическая реализация цифровизации 
СВО сопровождалась множеством про-
блем. Это был огромный форсированный 
и не подготовленный эксперимент по неза-
медлительному переходу к ДО в рамках от-
ечественной системы высшего образования. 
Данная ситуация получила наименование 
«новой нормальности» [10, с. 57].

При переходе на ДО весной 2020 г. авто-
ры обращали внимание главным образом 
на психологические аспекты перехода, тех-
нологические проблемы, отсутствие ком-
муникации между преподавателями и сту-
дентами, а также на общую потребность в 
быстром освоении новых ИКТ [11]. В зару-
бежной литературе изначально больше вни-
мания уделялось эффективным технологиям 
и стратегиям, позволяющим справиться с си-
туацией, созданию цифровой образователь-
ной среды вузов и получению наилучших 
результатов в условиях пандемии2. Отметим, 
что эти проблемы обсуждались и до панде-
мии [12]. Одним из общих выводов исследо-
вателей разных стран, успешно использовав-
ших ДО, было утверждение, что гибридное 
(или смешанное) обучение является наибо-

2 What Is Next for Online Learning During and Af-
ter COVID-19? // Teachonline.ca. 2020. April 30. 
URL: https://teachonline.ca/tools-trends/what-
next-online-learning-during-and-after-covid-19 
(дата обращения: 04.02.2022).
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лее эффективным [13]. Зарубежные авторы 
описали разные формы ДО, эффективные в 
разных условиях3. 

Однако для целей данной статьи наиболее 
важным исследовательским вопросом явля-
ется то, как СВО адаптируются к ускорен-
ной цифровизации в условиях пандемии и 
каковы различия в этом процессе между Бе-
ларусью и Россией. Поэтому в статье основ-
ное внимание уделяется вопросам, насколь-
ко легко студенты смогли адаптироваться к 
образовательным ИКТ, какие аспекты ДО 
были положительно оценены студентами и 
преподавателями и каковы перспективы ДО 
на будущее.

Материалы и методы исследования 
В исследование включены два кейса адап-

тации высшего образования к пандемии в 
России и Беларуси. В России изучались два 
этапа: во время вынужденного карантина 
весной 2020 г. (т.е. полного перехода выс-
шего образования на ДО) и в декабре 2020 г. 
(при адаптации СВО к этой ситуации).

Российские данные для обоих этапов взя-
ты из статей, отражающих эти этапы циф-
ровизации СВО. Были использованы наци-
ональные опросы с большими выборками (в 
основном отражающие первую волну). Сре-
ди множества доступных российских опро-
сов мы выбрали двухэтапное репрезента-
тивное исследование сотрудников (n=3431 и 
n=6006), а также опрос студентов из всех фе-
деральных округов, проведённый в мае-ию-
не 2020 г. (n=31423). Если не указано иное, 
российские данные приведены из этих двух 
статей [6; 14]. Во всех опросах использова-
лись формы Google и стандартизированные 
анкеты. Наши выводы основаны на вторич-

3 In Today’s Online Learning News – What Is Next 
for Online Learning During and After COVID-19 – 
Bulletin de l’apprentissage en ligne // Virtual 
School Meanderings. 2021. June 10. URL: https://
virtualschooling.wordpress.com/2021/06/24/
in-todays-online-learning-news-leveraging-peer-
learning-and-assessment-bulletin-de-lapprent-
issage-en-ligne/ (дата обращения: 04.02.2022).

ном анализе российских данных, описанных 
в статьях.

В Беларуси не было принудительного 
перехода к ДО и карантина из-за пандемии: 
только часть студентов использовала ДО 
весной 2020 г. и в следующем учебном году. 
Республиканских опросов в 2020 г. не прово-
дилось. Национальный кейс Беларуси пред-
ставлен данными нашего репрезентативного 
республиканского опроса студентов, прове-
дённого в марте 2021 г. (n=1733). Согласно 
этому опросу 78% студентов полностью или 
частично использовали ДО. Анкета включа-
ла 53 вопроса, посвящённых использованию 
ИКТ в повседневной жизни и образовании, 
оценке ДО в вузах и будущему ДО. Кроме 
того, использовались онлайн-опросы сту-
дентов (n=1373) и сотрудников (n=456) ве-
дущего белорусского вуза – Белорусского 
государственного университета, проведён-
ные в декабре 2020 г. и феврале 2021 г. Все 
результаты были обработаны с использова-
нием стандартного пакета SPSS.

В данной статье мы исходим из того, что 
у СВО в России и Беларуси много общих 
черт и сходный уровень использования ИКТ 
студентами. К началу пандемии около трети 
студентов и сотрудников в обеих странах 
имели опыт ДО. Российская и белорусская 
СВО использовали разные платформы (Рос-
сия – Teams, Coursera, Беларусь – Moodle). 
Однако основные принципы ДО: онлайн-за-
нятия, аудио- и видеосвязь с преподавателя-
ми, онлайн-домашние задания и их оценка, 
онлайн-консультации и экзамены – были 
построены аналогично. В связи с этим срав-
нительный анализ данных, полученных в 
двух странах, можно рассматривать как ис-
следование общих проблем в сходных соци-
альных и технологических условиях на двух 
этапах цифровизации образования с про-
должающейся адаптацией к пандемии.

Исследовательские  
результаты и дискуссия

Полученные результаты подтверждают 
исследовательскую гипотезу о том, что 
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уровень адаптации к ДО, зафиксирован-
ный в 2020/2021 учебном году в России и 
Беларуси, повысился по сравнению с более 
ранним периодом, а уровень владения сту-
дентами ИКТ в настоящее время достато-
чен для рассмотрения возможностей даль-
нейшей цифровизации образования. Срав-
нительный анализ данных исследования 
охватывает следующие аспекты: насколько 
легко студенты и преподаватели смогли 
адаптироваться к ИКТ, какие аспекты ДО 
были положительно оценены студентами 
и преподавателями, а также оценка пер-
спектив ДО для цифровизации СВО после 
пандемии.

Кейс России. Согласно российским ис-
следованиям, весной 2020 г. уровень стресса 
от ДО был высоким, поскольку только 10% 
преподавателей имели опыт дистанционной 
работы. Более 50% преподавателей отмети-
ли снижение учебной мотивации студентов, 
более 60 % – снижение собственной эффек-
тивности [14, с. 132–134]. Большинство сту-
дентов испытали психологический стресс 
и технологические проблемы. Только 29% 
сообщили о положительных ожиданиях от 
ДО и около 20% заявили, что отрицательно 
относятся к нему. По самооценке эффек-
тивности своей работы, 30% опрошенных не 
заметили каких-либо изменений, 23% оцени-
ли работу на ДО как более эффективную, а 
40% – как менее эффективную, чем раньше 
[6, с. 90]. В целом уровень адаптации к ДО 
был низким. Российские студенты указали 
на многие проблемы, связанные с дистантом. 
Больше всего они жаловались на техноло-
гические проблемы (скорость Интернета, 
доступность технического оборудования, 
среда обучения). Было выявлено, что тех-
нологические проблемы в региональных ву-
зах выше, чем в федеральных. Так, к началу 
карантина 15% российских вузов не имели 
даже отлаженной системы онлайн-общения 
со студентами, и только 60% вузов создали 
на своих официальных сайтах специальные 
разделы для информирования и поддерж-
ки своих преподавателей и других сотруд-

ников4. В то же время российские студенты 
указали ряд преимуществ ДО: экономия 
времени (22%), комфортные домашние ус-
ловия для учёбы (18%), возможность само-
стоятельной организации рабочего времени 
(12%), способность осваивать новые навыки 
и умения (10%). Лишь менее 10% подтверди-
ли отсутствие у них технических компетен-
ций для ДО [6, с. 93].

К негативным аспектам ДО студенты от-
несли отсутствие личного общения (19%) и 
контактов с преподавателями (18%). Что ка-
сается перспектив ДО на будущее, то весной 
2020 г. 52% студентов не хотели даже обсуж-
дать эту возможность, 32% принимали её ча-
стично (для некоторых дисциплин) и только 
16% были готовы к полноценной онлайн-ра-
боте в будущем.

Как и во многих западных вузах, в России 
смешанное обучение получило наивысшую 
оценку (59%). Важно отметить, что большин-
ство студентов отказались от асинхронного 
ДО: с их точки зрения, такая форма означает 
освоение конспектов офлайн и отсутствие 
контактов в формате «студент – преподава-
тель». В действительности успех этой формы 
зависит от опыта персонала, работающего в 
асинхронном режиме; огромный творческий 
потенциал этой формы дистанта признаётся 
отечественными исследователями [6, с. 94].

Современные российские студенты при-
надлежат к поколению «цифровых абориге-
нов» [15], хорошо знакомых с новыми ИКТ. 
В этом отношении они схожи с белорусски-
ми студентами, которые также демонстриру-
ют высокий уровень интеграции в цифровое 
виртуальное пространство [16]. Российские 
студенты имеют самый высокий уровень 
индекса цифровой грамотности в стране по 
сравнению с другими группами населения5. 
Поэтому, на наш взгляд, при сохранении ус-

4 Высшее образование: уроки пандемии. Опера-
тивные и стратегические меры по развитию си-
стемы. Аналитический доклад. URL: http://viu.
tsu.ru/upload/2_5249500202460514728.pdf (дата 
обращения: 04.02.2022).

5 Там же.
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ловий пандемии в ближайшие годы почти все 
студенты будут поддерживать ДО в той или 
иной форме.

Мнение сотрудников вузов было менее 
оптимистичным. В мае-июне 2020 г. почти 
половина преподавателей заявили, что им 
не нравится ДО и что они не видят никаких 
преимуществ в использовании этого форма-
та ни сейчас, ни в будущем. Основные про-
блемы связывались ими с социально-пси-
хологическими аспектами дистанта. Так, в 
декабре 2020 г. почти 50% преподавателей 
по-прежнему отмечали проблемы в обще-
нии и снижение мотивации студентов, а 
также ухудшение собственного здоровья, 
высокую нагрузку и психологическое на-
пряжение. 47% сообщили о снижении соб-
ственной эффективности в результате пси-
хологических и методических причин [14, с. 
134]. Эти данные свидетельствуют о низком 
уровне адаптации преподавателей к ДО. 
Российские аналитики пришли к выводу, что 
главные причины такой негативной оценки 
связаны с их восприятием технологических 
инноваций как угрозы образовательным 
традициям и классическим методам обуче-
ния [14, с. 126]. На эти результаты повлиял 
и возрастной фактор: почти 30% опрошен-
ных преподавателей были старше 60 лет [14, 
с. 130]. Преподавательский корпус негатив-
но оценивал ДО из-за нарушения традици-
онного общения преподавателя и студента 
(более 80%), отсутствия у студентов ответ-
ственности и самостоятельности в учёбе 
(76%). Сотрудники отрицательно оценили 
резкое увеличение своей нагрузки и мате-
риальных затрат на новые технологии, а 
также отсутствие собственного опыта ДО и 
соответствующих методик обучения. Хотя в 
декабре ситуация во всех вузах значительно 
улучшилась (всего 17% отвергали ДО – в два 
раза меньше, чем весной), тем не менее рос-
сийские опросы показали, что «российская 
высшая школа находится только в самом на-
чале пути по пересмотру и внедрению новых 
форматов работы в образовательный про-
цесс» [14, с. 135].

Региональные различия также играют 
роль в российском образовании. В декабре 
2020 г. серьёзной проблемой оставалась 
дифференциация российских вузов, что де-
лало проблематичным переход на онлайн-
обучение даже в условиях более положи-
тельной оценки ДО. Возможно, региональ-
ные вузы давали более негативные оценки 
ДО, потому что у них было гораздо больше 
проблем, а цифровая грамотность в регио-
нах была ниже. Согласно исследованиям, 
индекс цифровой грамотности российских 
студентов в 2021 г. не вырос, хотя он был до-
статочно высоким по сравнению с другими 
группами населения6. В настоящее время, 
по мнению аналитиков, дискуссии о полном 
дистанционном обучении в России представ-
ляются преждевременными и спорными [14, 
с. 135]. Пока важнее развивать националь-
ные LMS-платформы и активно использо-
вать их во всех вузах.

Кейс Беларуси. Белорусские данные 
показали, что большинство проблем пре-
подавателей было связано с технически-
ми вопросами, среди них: низкая скорость 
Интернета, нестабильная работа портала, 
зависания, проблемы со входом в Moodle, 
плохое качество связи [17, с. 147]. Как и в 
России, в Беларуси сотрудники вузов жа-
ловались на увеличение нагрузки, матери-
альные затраты на новую технологию, до-
полнительные часы работы для перевода 
занятий в онлайн-форматы. У большинства 
респондентов не было опыта создания он-
лайн-курсов или проведения онлайн-за-
нятий. Отличие от России заключалось в 
использовании платформ: в России около 
половины сотрудников работали на плат-
формах, предоставленных их вузами; в 
Беларуси почти все преподаватели пользо-
вались такими платформами, т.к. это было 

6 Вынужденная цифровизация: исследование 
цифровой грамотности россиян в 2021 году // 
НАФИ. Аналитический центр. 2021. 18 мая. URL: 
nafi.ru/analytics/vynuzhdennaya-tsifrovizatsiya-
issledovanie-tsifrovoy-gramotnosti-rossiyan-v-
2021-godu/ (дата обращения: 04.02.2022).
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обязательным требованием и находилось 
под административным контролем.

Спустя почти год после начала пандемии 
белорусские преподаватели приняли ДО как 
неизбежность и продемонстрировали более 
высокий уровень адаптации к этому вызову. 
Так, 70% респондентов согласились бы и в 
дальнейшем использовать ДО для консуль-
таций и контроля за самостоятельной рабо-
той студентов, но только 48% были согласны 
вести онлайн-лекции, 22% – лабораторные 
работы и 17% – семинары. Для сравнения с 
белорусскими студентами: более 80% одо-
брили онлайн-лекции, более половины – се-
минары, 40% – лабораторные работы [17, с. 
146]. Вероятно, важная причина различий в 
оценке ДО между преподавателями и сту-
дентами состояла в том, что большинство 
студентов регулярно используют ИКТ в по-
вседневной жизни, и их отношение к цифро-
визации образования влияет на оценку об-
разовательных ИКТ. Более трети студентов 
указали технические преимущества ДО: на-
личие учебных материалов на одном ресурсе 
(образовательном портале), лёгкий доступ 
к ним. Студенты отметили экономию вре-
мени, связанную с отсутствием необходи-
мости добираться до вуза (43,7%); удобство 
посещения онлайн-занятий из дома (40,5%); 
безопасность, связанную со снижением ри-
ска заражения коронавирусом (16,4%) [17, 
с. 147]. Из минусов студенты больше всего 
критиковали низкую скорость Интернета, 
отключения портала из-за большой нагруз-
ки. Половина студентов отметили, что их 
учебная нагрузка выросла. В связи с отно-
сительно высоким личностным уровнем вла-
дения ИКТ студенты в основном указывали 
на технические недостатки онлайн-занятий 
(а не на стресс или усталость) и предлагали 
использовать зарубежные технологические 
платформы или существенно технически 
усовершенствованную Moodle. Тем не менее, 
отвечая на вопрос о качестве образования в 
условиях ДО, каждый пятый студент сказал, 
что оно повысилось, и почти 60% ответили, 
что оно «частично повысилось, а частично 

понизилось». Мнение преподавателей было 
не столь оптимистичным: менее 5% согласи-
лись с тем, что качество обучения в условиях 
ДО повысилось, 31% заявили, что оно снизи-
лось и стало хуже, и почти 60% показали, что 
качество обучения такое же, как при тради-
ционном образовании.

Мнения студентов расходятся с мнения-
ми преподавателей. Как и в случае с россий-
скими студентами, в Беларуси студенческие 
оценки качества обучения были намного 
выше: 20% сказали, что качество однознач-
но повысилось, и только 13% – снизилось. 
Адаптация студентов к ДО также была 
выше. Студентов волновали в основном тех-
нические детали ДО: 50% хотели улучшения 
аудио- и видеосвязи, 60% – высокоскорост-
ной Интернет; 80% согласны перенести в он-
лайн-формат все лекции, а 50% – семинары.

Размышляя о потенциале использования 
ДО в период после пандемии, 63% студен-
тов отметили, что учиться с использованием 
ИКТ было удобно, а 26% оценили ДО как 
«скорее комфортное, чем неудобное». Три 
наиболее привлекательных аспекта ДО, от-
меченных студентами: больше возможностей 
совмещать работу и учёбу (77%), повышение 
доступности образования для студентов с 
особыми потребностями (74%), возможность 
учиться в различных университетах за рубе-
жом, находясь дома (61%). По мнению 93% 
студентов, цифровые технологии облегчают 
жизнь, упрощают процесс обучения и эконо-
мят время; 90% полагают, что ИКТ создали 
больше возможностей для развития личности 
и образования [18, с. 64]. Самооценка уровня 
адаптации к ДО с использованием ИКТ была 
высокой – 4,53 по пятибалльной шкале [19, с. 
108]. Поскольку студенты являются основ-
ными получателями образовательных услуг, 
с их мнением всегда следует считаться. В Бе-
ларуси, как показали опросы, оценки студен-
тами качества образования по обеим формам 
обучения были сопоставимы; а адаптацион-
ные стратегии относительно успешными. В 
отличие от России, регионального разрыва 
не обнаружено. В целом, оценка качества 
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образования, благополучия студентов и пре-
подавателей, их отношение к ИКТ в учебном 
процессе улучшились в обеих странах, что 
свидетельствует о потенциале цифровизации 
вузов в будущем.

Заключение
Анализ исследовательских данных двух 

стран показывает, что результаты в основ-
ном схожи и соответствуют целям цифрови-
зации. Оценка студентами систем высшего 
образования в России и Беларуси в декабре 
2020 – начале 2021 гг. была относительно по-
ложительной по сравнению с весной 2020 г. 
Обе СВО смогли перейти на ДО, несмотря 
на проблемы технологического, организаци-
онного и психологического уровня. Хотя не 
все проблемы были решены, обеим системам 
удалось сохранить надлежащее качество об-
разования.

В Беларуси повысился уровень адаптации 
студентов к ДО и уровень ИКТ-компетенций: 
более двух третей сообщили, что их знания 
ПК, Microsoft Office, электронной почты, 
ZOOM выросли после года пандемии [18]. 
В России выявлен региональный разрыв в 
цифровой грамотности и уровне компетен-
ций студентов, который увеличился в период 
пандемии. Однако у российских студентов 
уже был высокий уровень цифровой грамот-
ности, сохранившийся на протяжении по-
следних лет7.

Дальнейшая эффективная цифровизация 
может способствовать росту конкуренто-
способности СВО в России и Беларуси. В 
продолжающийся период пандемии СВО 
должна сосредоточиться на решении тех-
нических проблем ДО, снижении психоло-
гической нагрузки на участников образова-
тельного процесса, поддержании высокого 

7 Вынужденная цифровизация: исследование 
цифровой грамотности россиян в 2021 году 
// НАФИ. Исследовательский центр. 2021. 
18 мая. URL: nafi.ru/analytics/vynuzhdennaya-
t s i f r o v i z a t s i y a - i s s l e d o v a n i e - t s i f r o v o y -
gramotnosti-rossiyan-v-2021-godu/ (дата обра-
щения: 04.02.2022).

качества образования и уровня удовлетво-
рённости студентов и ППС. 
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Введение
Актуальность постановки проблемы фор-

мирования навыков трудоустраиваемости у 
студентов обусловлена фундаментальным пе-
реходом от концепции сохранения занятости 
к мобильности персонала и трудоустраивае-

мости. На этапе индустриального развития 
мобильность персонала была невысокой, что 
отвечало потребностям развивающейся про-
мышленности, трудностям воспроизводства 
специфических трудовых знаний и навыков. 
Поэтому поощрялось закрепление рабочей 
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силы, большинство сотрудников стремились 
к долгосрочной карьере внутри одной орга-
низации. В начале 2000-х гг. переход к «кон-
трактной форме работы» значительно по-
высил трудовую мобильность [1]. В научной 
литературе произошло замещение концепции 
«гарантии сохранения занятости» на концеп-
цию «трудоустраиваемости» [2], понимаемой 
как «способность находить работу, эффек-
тивно функционировать на рабочем месте, 
продвигаться по службе, переходить в дру-
гую компанию, а также адаптироваться к из-
меняющимся требованиям рынка труда» [3].

Трансформация рабочей среды, связан-
ная с цифровизацией, автоматизацией и 
снижением спроса на низкоквалифициро-
ванный труд, влияет на изменение запросов, 
предъявляемых к соискателям работы [4]. 
Спрос на сотрудников с развитым интеллек-
том и профессиональными знаниями остаёт-
ся высоким, но вместе с тем увеличивается 
потребность в работниках, способных к эф-
фективному межличностному взаимодей-
ствию и управлению собственной продук-
тивностью [5].

Университеты, признавая профессиональ-
ную самореализацию выпускников мерилом 
своей эффективности, создают условия для 
совершенствования мягкой компетентно-
сти студентов во время обучения, чтобы они 
впоследствии могли лучше адаптироваться к 
организационной культуре, вносить вклад в 
успех организации, строить карьеру [6]. Од-
нако, несмотря на то что формальные инди-
каторы, применяемые для оценки состояния 
образовательной среды, показывают поло-
жительную динамику, большое количество 
молодых людей длительное время после 
окончания обучения остаются безработными 
или занимаются профессиональной деятель-
ностью, которая не приносит удовлетворения 
и не соответствует уровню образования и 
дисциплинарной области [7].

Возможности трудоустройства молодых 
людей, претендующих, как правило, на на-
чальные позиции, не требующие высокой 
квалификации и устойчивых профессио-

нальных компетенций [8], могут быть весьма 
ограничены из-за преобладания теоретиче-
ской подготовки, игнорирующей предпри-
нимательский, инновационный и коммуни-
кативный компонент и, следовательно, не 
позволяющей эффективно удовлетворять 
потребности экономики в кадрах [9].

Однако формирование социально-эмоци-
ональных навыков зависит не только от эф-
фективности системы образования. Необхо-
димо изучать также восприятие и поведение 
самих молодых людей, их готовность само-
стоятельно действовать в нынешних конку-
рентных условиях [10].

Так, понятие «агентность» фигурирует в 
экспертных докладах авторитетных между-
народных организаций (Всемирного Банка, 
ОЭСР, ЮНЕСКО) как «ориентир» для раз-
вития системы образования и человеческого 
капитала обучающихся. ОЭСР прямо декла-
рирует важность формирования агентности 
учащихся, которая понимается как проак-
тивная позиция по отношению к собственной 
образовательной траектории и жизни, необ-
ходимая, с одной стороны, чтобы преуспеть 
в мире, с другой – чтобы способствовать соз-
данию общественного благополучия [11].

Таким образом, данная статья ставит цель 
выявить стратегии развития навыков трудо-
устраиваемости, реализуемые аспирантами 
и магистрантами. Это обучающиеся, приоб-
ретающие более высокий уровень квалифи-
кации. Мы предполагаем, что магистранты 
и аспиранты более подготовлены для трудо-
устройства, но вместе с тем могут не иметь 
сформированного представления и деятель-
ной позиции в отношении своих универсаль-
ных навыков.

Для достижения цели были поставлены 
следующие исследовательские вопросы:

•  выявить отношение студентов маги-
стратуры и аспирантуры к навыкам трудо-
устраиваемости (восприятие их важности и 
влияния на профессиональную самореали-
зацию); 

•  выявить самооценки уровня владения 
навыками трудоустраиваемости (через реф-
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лексию имеющегося опыта их применения с 
точки зрения успехов и неудач);

•  определить планы развития навыков 
трудоустраиваемости в будущем.

Обзор литературы
Современное понимание человеческого 

капитала связано с возможностью прино-
сить ренты, превосходящие первоначаль-
ные инвестиции и текущие затраты [7]. По-
следние исследования свидетельствуют о 
том, что эта возможность основывается на 
совершенно разных качествах, свойствах и 
атрибутах личности. Не только интеллект и 
знания определяют экономическую резуль-
тативность. Исследования неспецифических 
навыков и личностных особенностей полу-
чают всё большее признание [12].

Трудоустраиваемость – это способность 
находить работу, эффективно функциони-
ровать на рабочем месте, продвигаться по 
службе, переходить в другую компанию, 
а также адаптироваться к изменяющимся 
требованиям рынка труда. Эта способность 
базируется на навыках трудоустраиваемо-
сти – ключевых для современного работни-
ка личных качествах, благодаря которым он 
может обеспечивать собственную занятость 
и карьерное развитие [13].

Навыки трудоустраиваемости относят-
ся скорее к общему человеческому капи-
талу (универсальному, переносимому), а 
не к специфическому (дисциплинарному, 
профессиональному), поскольку благо-
даря своей кросс-функциональной сущ-
ности создают внутри организации среду, 
способствующую решению возникающих 
проблем и передаче опыта между сотруд-
никами [14]. Развитые навыки трудоустра-
иваемости дополняют профессиональные 
знания и способствуют обмену способ-
ностями внутри коллективов, позволяя 
работникам специализироваться на тех 
задачах, которые они могут выполнять 
наиболее продуктивно, впоследствии «об-
мениваясь» результатами своего труда с 
коллегами [15].

Принимая во внимание всё многообразие 
качеств, важных для успеха на современном 
рынке труда, в эмпирической части иссле-
дования авторы сосредоточили внимание 
на четырёх навыках трудоустраиваемости 
(два индивидуальных и два межличностных), 
которые по результатам обзорных исследо-
ваний были признаны одними из ключевых 
[1; 16]. Индивидуальные навыки связаны со 
способностью поставить цель и спланиро-
вать её достижение – самоуправление [17], 
обеспечить её достижение посредством ре-
гуляции своего поведения и состояния – са-
моконтроль [18]. Межличностные навыки 
связаны со способностью излагать свои мыс-
ли, добиваться понимания, слышать других 
(коммуникация) [19], кооперироваться ради 
общего блага (командная работа) [20].

Как показывают исследования, выпускни-
ки сообщают о значительных расхождениях 
между теми качествами, которые они полу-
чили в ходе обучения, и теми, которые ока-
зались реально важны для работы [21]. Вы-
пускники также признают, что далеко не все 
навыки, необходимые для работы, форми-
руются в университете. Их общая осведом-
лённость об инструментах и возможностях 
(университетских и внеуниверситетских) по-
вышения собственной трудоустраиваемости 
относительно высока [22].

Вместе с тем информированность не всег-
да свидетельствует о реальной готовности 
предпринимать активные действия. Так, сту-
денты не изучают интересующие сферы дея-
тельности и не знакомятся со специфически-
ми требованиями конкретных компаний [23]. 
Малое количество студентов проходят ста-
жировки и практики, совмещают обучение с 
работой, хотя это действенный инструмент, 
позволяющий получить необходимый опыт 
профессиональной деятельности и межлич-
ностного взаимодействия [24].

Тем не менее обучающиеся осознают, что 
переход из университета на рынок труда яв-
ляется рискованным, и его необходимо пла-
нировать. Часто в этом процессе им требует-
ся сопровождение. Так, ближе к окончанию 
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обучения студенты начинают выражать обе-
спокоенность тем, что не обладают необхо-
димыми характеристиками; их ожидания о 
собственной компетентности и востребован-
ности оказываются не соответствующими 
реальности [25].

Существуют свидетельства того, что на-
правление подготовки может влиять как на 
возможности развития навыков трудоустра-
иваемости, так и на восприятие студентов. 
Студенты технических и инженерных специ-
альностей считают навык командной работы 
более значимым, чем студенты естественно-
научных и математических специальностей 
[26]. При этом студенты STEM-направлений 
подвергают сомнению необходимость раз-
вития лидерских качеств, поскольку не 
видят перспектив их использования на ра-
бочем месте [27], в то время как студенты 
экономических направлений (коммерция и 
управление персоналом) выделяют навыки 
взаимодействия с людьми в качестве одного 
из важных ресурсов [28]. Студенты социогу-
манитарных специальностей отмечают, что 
развивать «мягкие» навыки может быть за-
труднительно в рамках дисциплин, не имею-
щих чёткого практического применения [29].

Материалы и методы
Предлагаемое исследование опирается на 

качественную методологию и реализовано 
с точки зрения эмического подхода. Каче-
ственные методы применяются при изучении 
многогранных явлений изнутри, поскольку 
позволяют получать эмпирические данные 
на языке респондентов. Смыслы, которыми 
отдельный человек наделяет окружающий 
мир и события своей жизни, могут быть со-
циально сконструированы и являются уни-
кальными. Исследователя в первую очередь 
интересуют индивидуальные интерпретации 
смыслов, поскольку именно значения этих 
интерпретаций, создаваемые людьми, вли-
яют на их поведение в окружающем мире и 
обществе. Сбор нарратива на языке инфор-
манта позволяет отразить всю сложность 
его социально сконструированного мира. 

Итогом же такого исследования является не 
обобщение, а возможность переноса резуль-
татов в другой контекст для решения другой 
исследовательской задачи [30].

Эмпирические данные были получены ме-
тодом полуструктурированного интервью, 
комбинировавшего компетентностные и ав-
тобиографические элементы.

Гайд был разработан на основании модели 
STAR, которая предполагает оценку уровня 
сформированности навыка через описание 
его поведенческого проявления по следую-
щей структуре: ситуация (S), задача (T), дей-
ствие (A), результат (R). Данная модель явля-
ется широко распространённым прикладным 
инструментом оценки компетенций кандида-
тов при приёме на работу [31]. 

Под «стратегией развития» навыков тру-
доустраиваемости авторы понимали сово-
купность представлений и опыта, складыва-
ющуюся из: 1) самооценок уровня сформи-
рованности навыков на настоящий момент, 
2) наличия плана развития, 3) понимания 
источников, возможностей и барьеров раз-
вития, 4) наличия образа желаемого резуль-
тата. Перечисленные индикаторы были ис-
пользованы для составления вопросов путе-
водителя интервью.

В исследовании приняли участие 50 чело-
век – 18 аспирантов и 32 магистранта уни-
верситетов Тюмени. Средний возраст – 26 
лет. Средняя продолжительность получения 
высшего образования информантами со-
ставляла шесть лет. Из 50 участников иссле-
дования 22 являлись мужчинами, 28 – жен-
щинами.

Участники были отобраны по принципу 
принадлежности к группе дисциплин: гума-
нитарные (11 респондентов), социальные (16 
респондентов), естественные (12 респонден-
тов), технические (11 респондентов). Данное 
решение было принято на основании обзора 
литературы, чтобы не допустить уклона в ка-
кую-либо предметную область. Сбор данных 
для исследования проходил в две волны: 30 
интервью были собраны в марте-мае 2021 г., 
20 – в октябре-ноябре 2021 г.
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Авторы выдвинули четыре гипотезы.
Гипотеза 1. Большинство студентов ре-

ализуют активную стратегию развития на-
выков трудоустраиваемости: осознают их 
значимость, детально описывают ситуации, 
в которых смогли успешно (не успешно) их 
применить, анализируют свои ошибки, опре-
деляют перспективы и возможности для бу-
дущего совершенствования навыков трудоу-
страиваемости. 

Гипотеза 2. Опыт работы оказывает 
определяющее влияние на формирование 
навыков трудоустраиваемости: чем выше 
опыт работы респондента, тем больше он 
признаёт значимость навыков трудоустраи-
ваемости, тем лучше может их применять на 
практике и тем отчётливее представляет, как 
будет их развивать в дальнейшем.

Гипотеза 3. Направление подготовки 
влияет на стратегии развития навыков тру-
доустраиваемости: студенты социогумани-
тарных специальностей больше ценят навы-
ки трудоустраиваемости и приводят более 
развёрнутые примеры их применения, чем 
студенты естественнонаучных и техниче-
ских специальностей.

Гипотеза 4. Вклад университета в разви-
тие навыков трудоустраиваемости студенты 
оценивают нейтрально: опыт обучения не 
оказал существенного влияния на совершен-
ствование индивидуальных и межличност-
ных навыков.

Результаты
На основании анализа собранного нарра-

тива авторы выявили три стратегии развития 
навыков трудоустраиваемости, реализуемые 
студентами: активная, промежуточная и 
пассивная. Результаты исследования будут 
изложены с помощью цитат из интервью 
таким образом, чтобы сформировать пред-
ставление о каждой из них. 

Активная стратегия 
Студенты, реализующие активную стра-

тегию (10 респондентов из 50), идентифи-
цируют навыки трудоустраиваемости как 

ресурс, дают средние и выше самооценки их 
развития, приводят развёрнутые примеры 
их применения, анализируют ошибки, выяв-
ляют возможности для будущего развития. 
Пример ответа на вопрос: «Приведите при-
мер, когда Ваши коммуникативные навыки 
помогли Вам решить поставленную задачу» 
(разбор по модели STAR):

«У нас были группы в социальных сетях, 
но там была очень низкая, практически 
нулевая активность. SSM-специалист не 
справлялась с задачей. Новые клиенты через 
соцсети к нам не приходили, количество 
подписчиков не прибавлялось почти два ме-
сяца [Ситуация] <…> Руководство хотело, 
чтобы группа начала привлекать клиентов, 
иначе бы её просто закрыли [Задача] <…> 
Проблема была в том, что бизнес очень 
специфический [ремонт и строительство], 
и обычные SMM-методы не работали <…> 
я не знала, как можно это сделать, и начала 
списываться со знакомыми ребятами, ко-
торые могли иметь похожий опыт… у нас 
есть свои специальные группы. Много с кем 
поговорила <…> и вот мне посоветовали за-
пустить рекламу, которая бы предлагала 
ремонт детской и таргетировать молодых 
родителей, преимущественно мам <…> Я 
сделала баннер с картинкой ребёнка, запу-
стила рекламу на женщин от 20 до 30 лет 
[Действие], и почти сразу пошли клиенты. 
За первую неделю получили 5 предоплат 
[Результат]».

Студентам из этой группы достаточно 
эффективно удаётся применять и индивиду-
альные навыки трудоустраиваемости. Так, 
планирование собственной деятельности, 
осознанное целеполагание являются неотъ-
емлемой частью их жизни. Они, признавая 
трудности в контроле своих сиюминутных 
порывов, говорят о том, что им удаётся 
успешно двигаться к осуществлению заду-
манного.

«Да, бывает непросто заставлять себя 
делать что-то. Иногда отвлекаюсь на 
какие-то ненужные вещи. Но когда я не де-
лаю то, что должна, мне становится не по 
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себе. Возможно, это плохо. Мама говорит, 
что я себя надрываю. Но я понимаю, что 
сейчас самое важное время, чтобы старать-
ся. Сначала я работаю на свои достижения, 
потом они будут работать на меня».

Эти студенты уделяют внимание такому 
важному фактору, как готовность к разви-
тию. Они признают, что развитие не проис-
ходит на ровном месте, и для этого «нужно 
созреть». Они говорят о том, что нужно не-
посредственно на рабочем месте «набить 
шишки и совершить ошибки». Например, 
вступить в конфликт и найти из него выход, 
наработать некоторые общие принципы вза-
имодействия с людьми, а уже после этого 
оценить плюсы и минусы имеющегося опыта 
и сделать выводы.

«Взять себя за грудки, встряхнуть себя. 
Активности, не относящиеся к работе, 
привычки формируются в течение жизни, не 
задаёшься вопросом, полезны ли они. И мне 
кажется, что я повзрослел до такой степе-
ни, чтобы понять, что привычные мои ак-
тивности не приносят результата. В прин-
ципе я готов от этого отказаться, это про-
изойдёт в ближайшее время. Но не хватает 
толчка. Если я уеду в какое-то другое ме-
сто – вокруг всё новое, новая информация, 
условия. Уеду, отдохну, погуляю. Возмож-
но, это будет глубинный качественный раз-
говор. Или обстоятельство, которое под-
толкнёт к этому. Что-то, что выведет из 
рутинности в состояние восприятия новой 
информации».

У студентов из этой группы есть план ка-
рьерного и личностного развития. Их отли-
чает проработанное и долгосрочное целепо-
лагание. Они понятно излагают представле-
ния о том, как планируют совершенствовать 
навыки трудоустраиваемости в будущем. 
Данная стратегия связана с про-активным 
карьерным поведением. Реализующие её 
студенты говорят о том, что стараются рас-
ширять круг своих знакомств, а также по-
сещают различные мероприятия, направлен-
ные на развитие навыков (мастер-классы, 
тренинги, открытые лекции), читают дело-

вую и бизнес-литературу. Они ходят на со-
беседования в разные компании, в том числе 
просто ради опыта.

«Я прошёл ассесмент-центр на позицию 
стажёра в международной компании. Со 
мной в конкурсе участвовали 8 человек. В 
ходе упражнений у нас проверяли как раз те 
навыки, о которых мы сейчас говорим. Они 
смотрели за нашим поведением и записыва-
ли, что мы говорим и делаем. Очень инте-
ресно было. Я был первым в рейтинге, место 
было одно, но отказался, потому что не 
хотел работать в FMCG [товары повсед-
невного спроса]. Пришёл туда ради опыта. 
Теперь понимаю, на что смотрят при отбо-
ре в международную компанию».

Промежуточная стратегия
Студенты, реализующие промежуточную 

стратегию (13 респондентов из 50), также 
признают важность навыков трудоустраива-
емости, но дают средние самооценки их раз-
вития и приводят недостаточно детальные 
описания практического применения. В их 
интервью наблюдался дисбаланс в развитии 
индивидуальных и межличностных навыков. 
Примером этого могут послужить цитаты из 
интервью одного информанта, который, опи-
сывая навыки коммуникации и работы в ко-
манде, характеризует себя в положительном 
ключе, указывая на лёгкость и эффективность 
межличностного взаимодействия, однако его 
самооценки самоконтроля и самоуправления 
свидетельствуют об обратном.

«У меня много коллег, с которыми я каж-
дый день взаимодействую. У нас типа open 
space, поэтому постоянно вместе. Есть си-
туативные моменты, которые выводят из 
себя, когда приходится что-то по три раза 
проговаривать, выяснять ожидания. Но я 
не сокрушаюсь из-за этого и сам начинаю в 
голове оправдывать человека. Не столько 
он виноват, сколько тот факт, что мы раз-
ные. Это не влияет на моё поведение».

«Продуктивность, не знаю, наверно, не 
могу сказать, что ко мне это слово приме-
нимо. Например, когда должен что-то сде-
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лать, часто не делаю до последнего <…> 
Это странно даже временами, учитывая, 
сколько сил я трачу на переживания из-за 
того, что не начинаю делать, но всё равно 
не делаю».

Кроме того, они имеют склонность объ-
яснять свои неудачи внешними причинами, 
будь то поведение руководителя или «не-
гласные правила общения людей». Так, один 
информант стремился списать собственную 
безынициативность в налаживании деловой 
коммуникации на рабочем месте на небреж-
ность менеджера, неспособность поставить 
задачу и объяснить, как её выполнить, а 
другой ссылался на собственное понимание 
культуры поведения на рабочем месте.

«Не хватает ясности в постановке зада-
чи. Иногда бывает так, что делаешь, дела-
ешь, а в итоге оказывается, что это совсем 
не то, что от тебя хотели. Хотя я точно 
уверен, что делал всё именно так, как она 
просила изначально».

«Мне кажется, что неправильно, когда 
по нескольку раз уточняешь. Можно даже 
не то что глупым показаться, а в целом это 
людей часто раздражает. А у некоторых 
привычка просто по сто раз перебивать».

Студенты из этой группы планируют раз-
витие навыков трудоустраиваемости, но их 
планы не обладают выраженной точностью; 
они используют в ответах обезличенные 
конструкции: «надо», «было бы хорошо», 
«хотелось бы», в то время как студенты из 
первой группы отчётливо фиксируют соб-
ственную ответственность через личные ме-
стоимения: «я должен», «мне нужно».

Пример ответа на вопрос: «Приведите 
пример, когда Ваши коммуникативные на-
выки помогли Вам решить поставленную за-
дачу» (разбор по модели STAR):

«У нас была месяц назад большая зада-
ча, связанная с выходом нового продукта. 
Нужно было что-то придумать, чтобы он 
вначале хорошо продался и получил широкий 
охват [Задача] <…> Мы работали на выез-
де 3 дня, долго обсуждали <…> В итоге мы 
предложили хорошую идею – договориться 

с супермаркетами о новом месте размеще-
ния – рядом с сырами. Это была моя за-
слуга, можно сказать. Я идею придумал, а 
потом мы её начали обсуждать и раскручи-
вать [Действие]».

Ещё одной чертой этой группы является 
сниженная способность длительно прикла-
дывать усилия ради достижения поставлен-
ной цели. Отдельного интереса заслуживает 
то, что студентам лучше удаётся выполнять 
задачи, когда в результате их деятельности 
заинтересован другой человек. Но когда за-
дача касается исключительно их самих, мо-
гут возникать проблемы.

«Получается ли доводить дело до конца? 
Я всегда выполняю все свои обязательства 
перед другим человеком. Стараюсь уведо-
мить и изменить планы и т.д. Перед самим 
собой всё намного сложнее. Далеко не всегда 
это получается: не прохожу курсы до кон-
ца, не дочитываю материал».

В целом управлять и контролировать соб-
ственное поведение им даётся сложнее, чем 
студентам из первой группы. Их долгосроч-
ные цели поставлены нечётко или вовсе от-
сутствуют, а проблемы с дисциплиной они 
объясняют «низкой мотивацией» и «непра-
вильной расстановкой приоритетов».

«Я понимаю, что хочу делать в будущем. 
Но не могу сказать, что планирую свою 
жизнь на 5 или 10 лет вперёд. Множество 
вещей я никогда не смогу учесть. Загады-
вать я не люблю. Я думаю, что главное – 
это мотивация, желание. Если оно есть, то 
ты добьёшься того, что хочешь».

Пассивная стратегия
Число студентов, которых по результатам 

обработки авторских данных можно отне-
сти к двум рассмотренным выше стратегиям, 
составляет меньше половины. Остальные же 
студенты (27 респондентов из 50) не иден-
тифицируют навыки трудоустраиваемости 
как ресурс, а если и считают необходимым 
их совершенствование, то не обладают дея-
тельной позицией, ограничиваясь абстракт-
ным описанием намерения; кроме того, им 
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присуща социальная нервозность. В целом 
они фактически не задаются вопросом о 
том, насколько их личные качества соот-
ветствуют ожиданиям работодателей, и 
пускают на самотёк развитие своих кросс-
функциональных навыков. 

Пример ответа на вопрос: «Приведите 
пример, когда Ваши коммуникативные на-
выки помогли Вам решить поставленную за-
дачу» (разбор по модели STAR):

«Даже не знаю. Пример из учёбы счи-
тается? Мы недавно успешно защитили 
групповой проект. Мы смогли нормально 
организовать совместную работу, как нам 
посоветовали: разделили роли, определили 
задачи, поставили дедлайны [Результат]».

«Какой-то конкретный пример даже не 
могу выделить. Я всегда максимально ста-
раюсь общаться, чтобы не было непонима-
ния и т.д.». 

Реализующие пассивную стратегию ре-
спонденты (большинство студентов) явно 
недооценивают важность навыков трудо-
устраиваемости. Они не считают их ресур-
сом повышения конкурентоспособности на 
рынке труда, в их оценках преобладает ней-
тральная коннотация, но наличествует так-
же и отрицательная.

«Сейчас содержание работы изменяется, 
часто совсем нет необходимости в прямом 
контакте. Мой знакомый работает про-
граммистом и лично видел своего начальника 
два раза: при приёме на работу и когда при-
шёл подарить подарок на день рождения».

«Ну, это всё на самом деле про успешный 
успех. Вот он пришёл и всех поразил своей 
речью. Ничего подобного не будет, если ты 
не понимаешь в своей работе <…> просто 
так много вокруг этого разговоров сегодня, 
уже поднадоело».

Студенты недооценивают важность меж-
личностного взаимодействия, что идёт враз-
рез с современными наработками в области 
человеческого капитала. Кроме того, можно 
сказать, что эту группу отличает недоста-
точная фокусировка на личной ответствен-
ности, поскольку зачастую они связывают 

собственные неудачи в общении с несовер-
шенствами других людей, демонстрируя тем 
самым внешний локус контроля [32].

«Я с самого начала хотел как лучше. В 
один момент мне вообще показалось, что 
мы друзья. Но она меня один раз не так по-
няла, подумала, что я её “агрессивно крити-
ковал”, а я просто пошутил. Я ей хотел всё 
объяснить, а потом осознал, что она и сама 
всё понимает и специально себя так ведёт».

«Когда приходится взаимодействовать 
с большим количеством коллег. Отдельные 
люди даже не задумываются о том, как 
много неудобств доставляют окружающим 
своей глупостью и нежеланием в чём-то ра-
зобраться».

Респонденты этой группы не склонны пла-
нировать свою деятельность на ближайшую 
и среднюю перспективу. Как правило, у них 
отсутствует чёткая цель как на ближайшее 
время, так и на пять лет вперед, так как в боль-
шинстве случаев они не считают это необхо-
димым. Они предпочитают жить сегодняшним 
днём и «плыть по течению». В некоторых ин-
тервью слышалась определённая степень фа-
тализма, выражавшегося в представлении о 
неподконтрольности жизни свободной воле.

«Какие-то цели ставятся, краткосроч-
ные, среднесрочные, долгосрочные. Но часто 
бывает так, что эти цели не доходят до 
практики. Они описываются, планируют-
ся, но не доводятся до практики. Почему 
так происходит? Отчасти это не происхо-
дит, потому что внешние обстоятельства 
могут измениться, конъюнктура. Отчасти 
леность, недостаточная включённость. Це-
леполагание присутствует, реалистическое. 
Не ставлю недостижимые цели. Но даже ре-
альные цели не достигаются потому что».

«Даже не знаю, как это прозвучит, но я счи-
таю, что наши действия подчиняются тре-
бованиям либо других людей, либо жизни. Всё 
намного больше зависит от обстоятельств, 
чем мы думаем. Поэтому то, что происходит 
с нами, очень сильно определяется».

Таких респондентов отличает низкая ак-
тивность на рынке труда: они имеют очень 
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ограниченный опыт работы или не имеют 
его вовсе, несмотря на достаточно взрослый 
возраст. У них слабо сформировано проак-
тивное карьерное поведение. Большинство 
участвовали в одном или двух собеседова-
ниях. Кроме того, они считают, что заслу-
живают большей оплаты труда, чем готов им 
предложить потенциальный работодатель 
на начальном этапе.

«Я был на собеседовании. Как обычно, 
за 30 тысяч ожидают от тебя, что ты 
будешь работать целыми днями. Делать 
всё сразу. Я отказался. Пока не так сильно 
нужны деньги».

В этой группе респондентов встречается 
высказывания «работа по специальности» 
и «соответствие направлению обучения». 
Данное мнение, конечно, не является не-
правильным, но не полностью соответствует 
современным представлениям о факторах, 
способствующих успеху индивида на рынке 
труда. Кроме того, в этой группе практиче-
ски в каждом интервью встречались ответы 
«не знаю», «не думал об этом», «не могу 
сказать что-то конкретное», когда речь 
заходила о планах и перспективах развития 
навыков. В обобщённом виде результаты ис-
следования представлены в Таблице 1.

Обсуждение
Таким образом, Гипотеза 1 не подтвер-

дилась. Активная самостоятельность и про-
активное карьерное поведение оказываются 
слабо сформированными даже у более взрос-
лых студентов, что идёт вразрез с современ-
ными наработкам в области теории человече-
ского капитала, в особенности с точки зрения 
некогнитивных компонентов. Пренебрегая 
навыками трудоустраиваемости, молодые 
специалисты могут столкнуться с недоста-
точной развитостью общей компетентности, 
что сопряжено с проблематичной интеграци-
ей на рынок труда и сложностями в практиче-
ском применении знаний [7].

Гипотеза 2 не подтвердилась. Опыт рабо-
ты действительно влияет на уровень разви-
тия навыков трудоустраиваемости, однако 
ключевым здесь является не наличие этого 
опыта как таковое, а способность к его реф-
лексии. Респонденты, имеющие трудовой 
стаж, были в каждой из трёх групп, но сту-
дентов, реализующих активную стратегию, 
отличает именно способность к анализу, 
проявляющуюся в критическом рассмотре-
нии собственного поведения, поиске ошибок 
и попытках исправить причины неудач. Та-
ким образом, подтверждается актуальность 

Таблица 1 
Распределение студентов в зависимости от стратегии развития навыков трудоустраиваемости

Table 1
Students’ distribution depending on the employability skills development strategy

Название стратегии  
и количество студентов

Предметная  
область*

Опыт  
работы**

Лет  
обучения***

Пол Возраст****

Активная (10) Г-3; С-3;  
Е-2; Т-2

5 7 М-4; Ж-6 26

Промежуточная (13) Г-3; С-5;  
Е-4; Т-4

4 6 М-7; Ж-7 26

Пассивная (27) Г-5; С-8;  
Е-6; Т-5

4 6 М-11; Ж-15 25

Итого Г-11; С-16;  
Е-12; Т-11

4 6 М-22; Ж-28 26

* Предметная область: Г – гуманитарные, С – социальные, Е – естественные, Т – технические науки, 
количество человек.
** Опыт работы: округление до полных лет, средние.
*** Лет обучения: количество оконченных курсов (годов) обучения, средние.
**** Возраст: округление до полных лет, средние.
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ранее полученных выводов о том, что раз-
витие студентов в университете происходит 
через рефлексию и присвоение опыта, а не 
посредством посещения лекций, семинаров 
и тренингов. Вероятно, усилия университета 
могут быть направлены не столько на «об-
учение навыкам», сколько на обеспечение 
осмысления различных форм и компонентов 
образовательной деятельности [33].

Гипотеза 3 не подтвердилась. Направле-
ние подготовки не влияет на стратегии разви-
тия навыков трудоустраиваемости. Не было 
выявлено фактически никакой зависимости 
между дисциплинарной принадлежностью 
и восприятием и мнениями студентов. Пред-
положение авторов о том, что учебный план 
и/или особенности проведения занятий на 
социогуманитарных направлениях допол-
нительно стимулируют межличностные и 
индивидуальные навыки у обучающихся, не 
нашло отражения в ходе интервью. Вероят-
но, не только профессиональный интерес, но 
и другие психологические факторы (напри-
мер, такие черты личности, как открытость 
опыту, добросовестность, доброжелатель-
ность, нейротизм, экстраверсия) влияют 
на активное поведение [34]. Кроме того, не 
было выявлено значимых различий по полу 
и возрасту (количеству лет обучения).

Отдельное внимание нужно уделить вли-
янию университета. Абсолютное меньшин-
ство респондентов считает, что опыт обуче-
ния в университете существенно помог им в 
том, чтобы развить навыки трудоустраива-
емости. Более того, студенты, реализующие 
промежуточную и пассивную стратегии, 
полагают, что это развитие может проис-
ходить только вопреки, а не благодаря обра-
зовательному процессу. Наиболее ярко про-
является мнение о том, что образовательная 
инфраструктура организована таким обра-
зом, что стимулирования навыков не про-
исходит. Различные варианты организации 
групповой динамики в словах респондентов 
описываются следующим образом: «для про-
жигания времени», «потому что преподава-
телю нечего делать», «от преподавателей 

это требуют» или «деление на команды 
было фарсом, развлечением». Нейтральные 
и близкие к положительным оценки дают 
только студенты, реализующие активную 
стратегию развития навыков трудоустраи-
ваемости.

Проектная работа на занятиях не воспри-
нимается как способ развития навыков со-
вместной деятельности. Причину студенты 
видят в неспособности преподавателя ор-
ганизовывать и модерировать процесс. Они 
хотят не просто номинальных групповых 
дискуссий и коммуникационных упражне-
ний, а активностей, действительно способ-
ствующих улучшению навыков межличност-
ного взаимодействия и позволяющих пере-
носить полученный опыт в профессиональ-
ную жизнь [35].

«У некоторых преподавателей были по-
пытки это делать, и кто-то даже реально 
хотел. Но не получалось, потому что чело-
век просто не умеет, это вне его компетен-
ций. Должны делать компетентные люди, 
а не преподаватели. Плюс нужно сразу обо-
значать, зачем происходит та или иная 
форма работы. Не нативно, а напрямую го-
ворить. Не надеяться, что студенты сами 
поймут».

Таким образом, Гипотеза 4 подтвержда-
ется: студенты оценивают вклад университе-
та в развитие навыков трудоустраиваемости 
нейтрально, поскольку опыт обучения никак 
не помог им в совершенствовании индиви-
дуальных и межличностных навыков. Этот 
вывод согласуется с результатами иссле-
дований других авторов. Несмотря на то, 
что система высшего образования осознаёт 
роль мягких форм человеческого капитала 
в трудоустройстве выпускников и повыше-
нии их конкурентоспособности, подготовка 
студентов к текущему рынку труда остаётся 
недостаточной [36].

Заключение
Согласно результатам исследования, 

большая часть поучаствовавших в интервью 
студентов региональных университетов 
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реализуют пассивную стратегию развития 
навыков трудоустраиваемости. Хотя, веро-
ятно, корректнее будет сказать – не реали-
зуют никакой стратегии вовсе. Несмотря 
на то что в общественном дискурсе данная 
тематика существует уже достаточно дав-
но, а необходимость порогового уровня 
владения универсальными навыками для 
профессиональной реализации выпускни-
ков в научных публикациях не подвергается 
сомнению, представление о том, что навыки 
трудоустраиваемости действительно могут 
определять успех на рынке труда, у студен-
тов старшего возраста сформировано недо-
статочно.

Авторы данной статьи хотели внести 
вклад в формирующуюся сегодня тради-
цию изучения некогнитивных компонентов 
человеческого капитала, в частности меж-
личностных и индивидуальных навыков, как 
важного предиктора профессиональной са-
мореализации. Авторы полагают, что поня-
тие «навыков» («компетенций») может быть 
представлено в современных междисципли-
нарных исследованиях человеческого капи-
тала, опирающихся на наработки в области 
экономики, социологии, психологии, педа-
гогики. Для этого необходимы дальнейшие 
разработки, направленные на поиск количе-
ственных эмпирических индикаторов.

В данной статье на основании качествен-
ного инструментария, комбинирующего био-
графическое и компетентностное интервью, 
были получены оригинальные эмпирические 
данные, которые позволили проанализиро-
вать восприятие мягких форм капитала через 
призму личной ответственности, что опреде-
лило новизну статьи. Обоснован вывод о том, 
что лишь малая часть студентов идентифици-
руют индивидуальные и межличностные на-
выки как ресурс, формируют долгосрочные 
планы по их совершенствованию.

Результаты исследования могут быть по-
лезны на практике при разработке универ-
ситетских программ по развитию у студентов 
навыков трудоустраиваемости. Наше иссле-
дование показало, что попытки «обучения 

навыкам» непосредственно в рамках обра-
зовательного процесса (посредством дело-
вых игр, групповых дискуссий, проектной 
работы и т.д.) не приносят плодов и в лучшем 
случае нейтрально воспринимаются обучаю-
щимися. Поэтому авторы предполагают, что 
способствовать развитию навыков трудоу-
страиваемости университеты могут, внедряя 
специальные модульные курсы, к разработ-
ке и реализации которых будут привлечены 
специалисты из соответствующей области 
деятельности (психологи, бизнес-тренеры, 
коучи, тьюторы), а не преподаватели, зада-
ча которых в первую очередь состоит в том, 
чтобы повысить дисциплинарную и профес-
сиональную компетентность студентов. Та-
кие курсы могут включать, кроме прочего, 
возможность для дискуссии по поводу тру-
доустройства. Это позволит адресовать не 
только важность развития навыков саму по 
себе, но и значимость рефлексии опыта.

Данная статья не лишена возможных 
ограничений. Как показывают исследова-
ния, студенты могут не уметь артикули-
ровать свои навыки. Предположительно, 
существует некий разрыв между тем, что 
студенты на самом деле умеют делать, и тем, 
о чём могут доходчиво рассказать [31]. Воз-
можно, в течение интервью респонденты не 
сумели должным образом транслировать 
опыт применения навыков трудоустраивае-
мости. Кроме того, данная статья посвяще-
на четырём навыкам. Существуют и другие 
недисциплинарные и непрофессиональные 
характеристики, влияющие на способность 
индивида достигать экономически значимо-
го результата, например, решение проблем, 
обучаемость, организаторские способности 
и лидерство [16]. Если бы авторы сфокуси-
ровались на других навыках, результат мог 
бы получиться иным.
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го в рамках исследовательского проекта «Поступление в вуз в 2020 году: факторы выбо-
ра, тенденции и перспективы приёмной кампании (на примере Волгоградской области)». 
Целью статьи является определение тенденции в профессиональных планах выпускников 
школ Волгоградского региона. Рассмотрены результаты анкетирования выпускников школ 
областного центра и муниципальных районов Волгоградской области. Проведённое иссле-
дование показало, что выпускники областных школ в большей мере, чем выпускники вол-
гоградских школ, ориентируются на получение высшего образования в Волгограде. Образо-
вательная миграция осуществляется поэтапно: сначала из сельской местности и малых 
городов в крупные города, а затем из крупных городов – в крупнейшие. Существует опреде-
лённый разброс в выборе города для обучения в зависимости от района проживания, но этот 
разброс не может быть объяснён преимущественно географическим фактором. Выявленная 
на материалах опроса школьников Волгограда растущая конкуренция среди вузов, реализу-
ющих образовательные программы в сфере информационных технологий, не проявляется 
столь значимо на уровне области: профессиональные ориентации областных абитуриен-
тов не включают информационные технологии в качестве доминирующей позиции. Основ-
ные внутренние параметры вуза, влияющие на выбор учебного заведения абитуриентами 
Волгограда и области, совпадают: это количество бюджетных мест, проходной балл ЕГЭ 
на обучение за счёт бюджетных средств и качество обучения в вузе. При этом областные 
абитуриенты относительно больше внимания уделяют параметру стоимости обучения, 
что связано с более низким уровнем материального обеспечения семей муниципальных райо-
нов по сравнению с семьями в областном центре.
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Введение
Развитие современной российской про-

винции характеризуется множеством про-
блем и противоречий. Одной из таких про-
блем является отток населения, особенного 
молодого, что приводит к демографиче-
скому спаду (снижению рождаемости, ста-
рению населения), экономическому спаду 
(замедлению технологического развития, 
сокращению наукоёмких отраслей), куль-
турному упадку (провинциальные регионы 

покидают наиболее высокообразованные 
слои населения) [1]. Всё это в совокупности 
углубляет дисбаланс в развитии центра и ре-
гионов и, как следствие, ускоряет отток на-
селения из провинции. 

Под провинцией обычно понимают со-
вокупность территорий, находящихся на 
достаточном удалении от административно-
политического и культурного центра (цен-
тров) государства, а также точек инноваци-
онного экономического роста, несущих на 
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себе отпечаток зависимости и вторичности 
в воспроизводстве социальных практик и от-
ношений [2]. В обыденном сознании провин-
ция ассоциируется с отсталостью, а её на-
селение – с наивностью, «простоватостью». 
Т.А. Сметанина и Н.В. Шмелева [3] отмечают 
несправедливость подобных характеристик, 
как и, в принципе, стереотипизации пред-
ставлений о провинции. О.В. Ромах рассма-
тривает российскую провинцию как спец-
ифическую неповторимую часть националь-
ной культуры, «характеризующую диапазон 
и уровень наличных ценностей, степень 
овладевания ими, трансформацию в различ-
ные типы и формы жизнедеятельности» [4]. 
Ю.С. Фролова определяет провинцию как 
«специфический феномен, в котором зафик-
сированы исторически сформировавшиеся 
ценностные ориентиры, типы социального 
поведения, этнополитические установки 
и специфические экономические практи-
ки» [5]. В указанных определениях акцент 
сделан на социокультурной составляющей 
специфики провинциальных регионов. Куль-
тура же региона напрямую зависит от дея-
тельности образовательных учреждений, в 
том числе учреждений высшего образования 
как центров культурно-просветительской 
деятельности. 

Качество, престиж и общая привлекатель-
ность образования в региональных вузах на-
прямую влияют на скорость оттока моло-
дёжи из провинции. Г.Е. Зборовский и П.А. 
Амбарова приводят пример Нижнего Таги-
ла, где реорганизация социально-педагоги-
ческой академии привела к тому, что две тре-
ти выпускников школ покидают город [6]. О 
важности различения внутрирегионального 
и межрегионального потоков при анализе 
миграции молодёжи провинции пишет Ю.Г. 
Бюраева [7]. Наибольшую опасность для от-
далённых регионов представляет межрегио-
нальная миграция, так как отток молодого 
населения обостряет имеющиеся проблемы 
провинции.

Исследователями отмечается существую-
щая тенденция снижения потребности в об-

разовании вообще и в высшем образовании 
в частности, что выражается и в конкрет-
ных цифрах, иллюстрирующих снижение 
численности студентов вузов с 2008 г. [8; 9]. 
При этом значительное внимание уделяет-
ся трансформации ценностных оснований 
получения высшего образования. Ряд ис-
следований позволяет говорить о том, что 
ценности могут обладать опосредующим 
эффектом на карьерные достижения [10]. 
А.В. Быков, Е.А. Настина анализируют си-
стему ценностей молодёжи, влияющую на 
личностные успехи и достижения [11]. С.Ю. 
Демиденко описывает содержательные ха-
рактеристики образования, влияющие на 
карьерные достижения [12]. Анализу объ-
ективных и субъективных факторов выбора 
профессии молодыми людьми в провинции 
посвящены исследования А.Ч. Кылгыдай, 
Т.М. Ойдуп [13].

Представленный обзор позволяет за-
ключить, что проблемы высшего образова-
ния в провинциальных регионах подробно 
описываются современными социологами. 
Оригинальность представленного в данной 
статье исследования состоит в том, что ана-
лиз проблем и перспектив высшего образо-
вания в регионах начинается «на ступеньку 
раньше», нежели в традиционных подходах, 
на этапе формирования образовательных 
планов выпускников школ. 

В 2019/2020 учебном году Волгоградский 
институт управления – филиал Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации при финансовой поддержке 
администрации вуза провёл социологиче-
ское исследование «Поступление в вуз в 2020 
году: факторы выбора, тенденции и перспек-
тивы приёмной кампании (на примере Вол-
гоградской области)». В исследовательский 
коллектив, помимо автора настоящей ста-
тьи, вошли Ю.А. Дроздова, А.Л. Кузеванова, 
Е.Р. Мкртчян. Исследование было направле-
но на определение образовательных планов 
выпускников школ Волгоградского региона, 
их жизненных и конкретно образователь-
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ных стратегий, а также факторов, влияю-
щих на выбор жизненного пути, профессии 
и конкретного вуза. Исследование прохо-
дило в два этапа. На первом этапе (ноябрь 
2019 г.) были опрошены выпускники школ 
Волгоградской городской агломерации (г. 
Волгоград и г.о. – г. Волжский). На втором 
этапе (февраль 2020 г.) – выпускники школ 
24 муниципальных районов Волгоградской 
области (районы отбирались методом ос-
новного массива, всего в Волгоградской об-
ласти 33 муниципальных района). В качестве 
метода исследования был выбран анкетный 
опрос. Также был проведён вторичный ана-
лиз статистических данных о выпускниках 
средних общеобразовательных учреждений 
Волгоградской области 2020 г. Генераль-
ная совокупность – 10,2 тыс. выпускников 
11-х классов Волгоградской области. Вы-
борочное исследование было построено на 
основе 10-процентной выборки. Тип вы-
борки – гнездовая (в качестве «гнезда» вы-
ступал учебный класс). Объём выборочной 
совокупности – 1011 человек: выпускники 
средних общеобразовательных школ Вол-
гоградской агломерации – 551 (Волгоград: n 
= 417 человек, Волжский: n = 134 человека); 
выпускники средних общеобразовательных 
школ Волгоградской области 2020 г. – 460. 
Анализ результатов был построен на сопо-
ставлении образовательных планов абиту-
риентов областного центра и абитуриентов 
муниципальных районов области. 

Территориальные приоритеты и 
миграционные установки при выборе вуза  

и формы обучения
Анализ уровня определённости в выборе 

вуза среди выпускников школ в первом полу-
годии 2019/2020 учебного года показал, что 
большинство (71,5%) одиннадцатиклассников 
уже выбрали вуз, в который они хотели бы 
поступить. При этом приоритеты в выборе 
города и формы обучения разделились сре-
ди выпускников примерно поровну между 
поступлением в волгоградские вузы на оч-
ную бюджетную форму обучения (32,5%) 

и поступлением в вузы Москвы или Санкт-
Петербурга на очную бюджетную форму об-
учения (31,4%). Поступление в зарубежные 
вузы планируют 2,7% опрошенных. Хотя их 
доля незначительна, но, в принципе, наличие 
таких абитуриентов в Волгограде уже являет-
ся показателем роста мобильности населения. 

Приоритеты в выборе города обучения для 
школьников Волгоградского региона расстав-
лены весьма определённо, доминирующую 
позицию занимает Волгоград (70,7%), среди 
других городов в пятёрку лидеров входят 
Москва (18%), Санкт-Петербург (17%), Сара-
тов (10,7%), Воронеж (7,8%), Ростов-на-Дону 
(6,3%). То есть можно проследить два вектора 
предполагаемой образовательной миграции: 
ориентация на столичные вузы и ориентация 
на крупные образовательные центры, при-
ближенные к Волгоградской области. 

Выявленное распределение отличается от 
распределения приоритетов в выборе горо-
да обучения для волгоградских школьников. 
Если школьники Волгограда выбирают Вол-
гоград в качестве приоритетного города об-
учения только в 50% случаев, то школьники 
области ориентируются на Волгоград в 70,7% 
случаев. При этом столичные вузы выбирают 
43,2% выпускников Волгограда и 35% выпуск-
ников области. Таким образом, предположе-
ние о том, что образовательная миграция осу-
ществляется поэтапно, сначала из сельской 
местности и малых городов в крупные города, 
а затем из крупных городов – в крупнейшие, 
подтвердилось. То есть для школьников обла-
сти характерен первый этап миграции, а для 
школьников Волгограда – второй. 

Существует определённый разброс в вы-
боре города для обучения в зависимости 
от района проживания. В распределении 
можно выделить районы, преимущественно 
ориентированные на обучение в Волгограде. 
В числе этих районов можно отдельно выде-
лить две группы: 

• районы, приближенные к Волгогра-
ду (Светлоярский, Ленинский, Дубовский, 
Иловлинский, Среднеахтубинский; Ок-
тябрьский, Ольховский);
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• районы, удалённые от Волгограда, но 
проявляющие доверие к волгоградским ву-
зам (Кумылженский, Чернышковский, Да-
ниловский, Клетский, Суровикинский, Сера-
фимовический, Котельниковский).

Вероятно, географический фактор име-
ет значение при определении направления 
образовательной миграции, поскольку от-
дельно можно выделить районы с доминиру-
ющей ориентацией, связанной с географиче-
ской приближённостью (ориентация на Са-
ратов: Жирновский, Камышинский районы; 
ориентация на Воронеж: Новоаннинский, 
Новониколаевский районы).

Ориентация на столичные вузы представ-
лена почти равномерно во всех районах, и в 
совокупности (Москва + Санкт-Петербург) 
занимает вторую позицию после ориентации 
на Волгоград.

Отдельно необходимо выделить районы, 
проявляющие нетипичную ориентацию. Это 
районы, расположенные недалеко от Вол-

гограда (вплоть до возможности проживать 
дома и учиться в Волгограде), но не ориенти-
рованные на Волгоград как однозначно при-
оритетное место обучения: Городищенский, 
Фроловский, Калачевский. 

Таким образом, выявленный разброс в 
выборе города для обучения в зависимости 
от района проживания не может быть объяс-
нён исключительно географическим факто-
ром (степенью удалённости муниципального 
района от областного центра). Вероятно, 
имеет значение также фактор социально-
экономического благополучия (для райо-
нов, приближенных к Волгограду), что даёт 
возможность родителям обеспечить своим 
детям получение образования в столичных 
вузах.

Распределение причин выбора школьни-
ками вуза для обучения за пределами Волго-
градского региона представлено на рисунке 1.

Выявленное распределение причин кос-
венно характеризует факторы, влияющие на 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы планируете поступать  
в вуз в другом регионе?»

Fig. 1. Distribution of answers to the question, “Why do you plan to enter university  
in another region?”
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выбор учебного заведения. Приоритетные 
позиции занимают показатели перспектив 
трудоустройства и высокого качества об-
разования, значимыми позициями являются 
большее, чем в Волгоградских вузах, коли-
чество бюджетных мест и высокий уровень 
квалификации преподавателей. Сложная 
социально-экономическая ситуация в Вол-
гоградском регионе не отмечена школьни-
ками области в качестве основной причины 
переезда. Исходя из того, что основной 
причиной поиска вуза за пределами Вол-
гоградской области является перспектива 
трудоустройства, скорее всего, школьники, 
покидающие регион, оценивают социально-
экономические показатели Волгоградской 
области невысоко. 

Среди опрошенных 94,3% планируют по-
лучать образование по очной форме обуче-
ния, 5,2% – по заочной форме, дистанцион-
ная форма обучения на момент проведения 
опроса не рассматривалась школьниками (её 
выбрали 0,7% респондентов). Большинство 
выпускников школ (61,7%) рассчитывают на 
получение высшего образования за счёт бюд-
жетных средств, 4,3% планируют обучаться 
на договорной основе и 23,5% рассматривают 
договорную основу в качестве запасного ва-
рианта, если не удастся пройти «на бюджет». 
Достаточно значима доля респондентов, ко-
торые планируют воспользоваться целевым 
направлением на обучение (14,1%). 

Высокий уровень популярности вузов 
Москвы и Санкт-Петербурга среди выпуск-
ников школ соотносится с их жизненны-
ми планами после окончания вуза. Только 
3,4% респондентов из Волгограда уверены, 
что останутся работать в Волгограде после 
окончания вуза, и ещё 16% скорее останутся 
в Волгограде, чем уедут. При этом около 60% 
респондентов с различной степенью уверен-
ности планируют покинуть Волгоград по-
сле получения высшего образования (36,8% 
скорее уедут, чем останутся, и 25,2% уедут 
определённо). Кроме того, значительна доля 
респондентов, затруднившихся ответить 
на этот вопрос (18,5%). В социологической 

практике вариант «затрудняюсь ответить» 
обычно интерпретируют как показатель не-
удовлетворённости. В данном случае высока 
вероятность неудовлетворённости данной 
группы школьников существующим поло-
жением и наличия стремления изменить это 
положение. Соответственно, затруднив-
шихся ответить условно можно причислить 
к тем, кто рассматривает вариант переезда 
из Волгограда в другой город. Интересно, 
что респонденты из семей с более высоким 
уровнем материального достатка в большей 
степени ориентируются на то, чтобы остать-
ся в Волгограде, чем респонденты с низким 
уровнем материального благосостояния. 
Данный факт свидетельствует о том, что 
для Волгограда преобладающими являются 
«выталкивающие» факторы миграционной 
активности: из региона уезжают не столько 
в поисках лучших условий, сколько стремясь 
избавиться от худших условий жизни. 

Среди абитуриентов из муниципаль-
ных районов Волгоградской области по-
сле окончания вуза планируют вернуться в 
свой населённый пункт с высокой степенью 
уверенности только 4,8%, ещё 10,4% скорее 
вернутся в свой населённый пункт, чем нет. В 
то же время более 60% с различной степенью 
уверенности не планируют возвращаться до-
мой после окончания вуза (34,6% скорее не 
вернутся, 27,4% не вернутся точно). Отдель-
ный вопрос анкеты был посвящён тому, свя-
зывают ли выпускники областных школ своё 
будущее с Волгоградом. 10,7% опрошенных 
планируют остаться после окончания вуза в 
Волгограде, ещё 27% скорее останутся, чем 
уедут; 25,9% скорее уедут из Волгограда, 
8,5% уедут точно. Ещё 14,3% не планируют 
поступать в вузы Волгограда, соответствен-
но, их следует рассматривать как не связыва-
ющих своё будущее с Волгоградом, и 13,9% 
затруднились ответить на вопрос о дальней-
ших жизненных планах. 

Таким образом, выпускники школ плани-
руют получение высшего образования в дру-
гих городах, в том числе и потому, что пла-
нируют уехать из Волгоградского региона. 
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Профессиональные ориентации
Значимым аспектом, определяющим воз-

можность поступления в конкретный вуз 
на конкретное направление подготовки, 
является перечень ЕГЭ, которые планирует 
сдавать выпускник. Сравнивая полученные 
данные по области с данными о приоритете 
выбора ЕГЭ среди школьников Волгограда 
(сравнительная диаграмма представлена на 
рисунке 2), можно выделить ряд принципи-
альных моментов.

Во-первых, выпускники школ Волгоград-
ской области чаще, чем выпускники школ 
Волгограда, выбирают предметы естествен-
нонаучного цикла: биологию, физику, хи-
мию. Во-вторых, школьники Волгоградской 
области значительно реже выбирают ЕГЭ 
по иностранному языку и информатике, чем 
школьники Волгограда. Это свидетельству-
ет, по-видимому, о сохранении проблемной 
тенденции низкого качества подготовки по 

этим предметам в школах муниципальных 
районов области. 

Значимым показателем, характеризу-
ющим образовательные установки с точ-
ки зрения профессиональной ориентации, 
является выбор направления подготовки 
в вузе. Наиболее распространёнными от-
ветами респондентов из Волгограда о на-
правлении подготовки, на котором они 
хотели бы учиться, стали: экономика и фи-
нансы (21,1%), информационные технологии 
(20,7%), государственное и муниципальное 
управление (20,0%), юриспруденция (17,6%). 
Менее распространёнными, но весомыми яв-
ляются культура и искусство (15,4%), психо-
логия (15,1%), социология (14,5%), медицина 
(13,8%) 

Среди популярных у выпускников област-
ных школ направлений подготовки можно 
выделить экономику и финансы (17%), меди-
цину (15%), психологию и педагогику (14,3% 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «По каким предметам Вы планируете сдавать ЕГЭ  
в 2020 году?» среди школьников Волгограда и Волгоградской области

Fig. 2. Distribution of answers to the question, “In what subjects do you plan to take the Unified State  
Exam in 2020?” among schoolchildren of Volgograd and Volgograd region
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и 14,1% соответственно), ГМУ (13,7%), ин-
формационные технологии (13,5%). В целом 
же, для областных школьников характе-
рен больший разброс в направлениях под-
готовки, чем для школьников Волгограда, 
и распределение ответов приближается к 
равномерному, за исключением крайне не-
популярных направлений (политология, аг-
рономия, ветеринария, бухгалтерский учёт). 
Следует отметить, что некоторые из этих 
направлений подготовки были специально 
введены в шкалу для школьников области в 
соответствии с предположением, что данные 
профессии могут быть востребованы в сель-
ской местности, как видим, предположение 
не оправдалось.

Сравнение приоритетов в выборе на-
правления подготовки в среде выпускников 
Волгоградской области и Волгограда по-
казывает, что выпускники области гораз-
до реже волгоградцев выбирают в качестве 
направления подготовки информационные 
технологии и ГМУ, также меньшей попу-
лярностью пользуются у них экономика и 
финансы, культура и искусство, социология. 
Вместе с тем школьники области чаще, чем 
школьники Волгограда, выбирают педагоги-
ку, физкультуру и спорт, медицину. В про-
цессе полевой работы во время личных бесед 
с представителями администрации школ и 
с самими учениками удалось выяснить, что 
Волгоградский государственный социаль-
но-педагогический университет является 
социальным партнёром ряда школ области, 
проводит на регулярной основе совместные 
мероприятия, соответственно, этот факт мо-
жет объяснить относительно высокую попу-
лярность педагогических направлений среди 
будущих абитуриентов области. 

Стратегия и тактика в выборе вуза
Выявленная приоритетная ориентация аби-

туриентов должна быть дополнена анализом 
запасных стратегий выпускников школ на слу-
чай, если проходной балл ЕГЭ не позволит им 
поступить на бюджетное место в выбранный 
вуз на желаемое направление подготовки. 

Наиболее вероятным для абитуриентов 
Волгограда вариантом развития событий 
в этой ситуации является поступление на 
ту же специальность, но в другой вуз (с бо-
лее низкими проходными баллами) на бюд-
жетное место. Этот вариант выбрали 40,1% 
опрошенных. При этом более приоритетным 
для респондентов является выбранное на-
правление подготовки, чем конкретный вуз, 
так как доля респондентов, которые будут 
поступать в тот же вуз на специальность с 
более низким проходным баллом на бюджет-
ное место, значительно ниже (15,4%). В со-
вокупности же более половины опрошенных 
(55,5%) в случае невозможности поступить 
в изначально выбранный вуз на выбранное 
направление подготовки по-прежнему будут 
пытаться поступить на бюджетное место. 

По структуре распределение ответов 
школьников области совпадает с распреде-
лением, выявленным для школьников Волго-
града. Единственное отличие состоит в том, 
что школьники области в несколько большей 
степени проявляют верность изначально вы-
бранному вузу (выбирают вариант посту-
пления в тот же вуз на другое направление 
в 19,1% случаев против 15,4% среди волго-
градцев), тогда как волгоградские школь-
ники в большей степени проявляют предан-
ность изначально выбранному направлению 
подготовки (выбирают вариант поступления 
на ту же специальность в другой вуз в 40,1% 
случаев против 30% среди школьников обла-
сти). И.А. Скалабан, Л.А. Осьмук, О.В. Коле-
сова, Г.М. Черепанов объясняют альтерна-
тивную ориентацию абитуриентов (либо на 
конкретный вуз, либо на направление под-
готовки) наличием двух стратегий: «статус-
ной» и «прикладной» [14]. То есть в целом 
количественные результаты показывают, 
что среди абитуриентов Волгоградского ре-
гиона наиболее предпочтительной является 
прикладная стратегия в выборе вуза. Прояв-
ления статусной стратегии среди школьни-
ков области можно объяснить метаданны-
ми, собранными в ходе проведения опроса в 
школах: в рамках бесед и уточняющих ком-
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ментариев школьники и учителя говорили о 
том, что на выбор вуза существенно влияют 
отзывы тех, кто уже обучается в вузе. По-
скольку «сарафанное радио» является более 
значимым каналом в сельской местности и в 
малых городах, чем в областном центре, об-
раз конкретного вуза формируется отзыва-
ми студентов. Соответственно, абитуриенты 
из муниципальных районов стремятся по-
ступить в тот вуз, о котором уже что-то зна-
ют от знакомых. 

В совокупности более половины опро-
шенных одиннадцатиклассников области 
(52,3%) в случае невозможности поступить 
в изначально выбранный вуз на выбранное 
направление подготовки по-прежнему будут 
пытаться поступить на бюджетное место (в 
текущем или в следующем году). При этом 
по результатам ответа на данный вопрос 
доля респондентов, которые в описанной си-
туации будут поступать на договорное место 
в выбранный в качестве приоритетного вуз 
на выбранную специальность (23,5%), сопо-
ставима с результатами ответа на первый во-
прос анкеты об изначальных приоритетах (в 
совокупности договорное обучение рассма-
тривает около 27,8% респондентов). Это ещё 
раз подтверждает достоверность результа-
тов опроса.

Таким образом, гипотеза о том, выпуск-
ники школ Волгоградской области в большей 
степени, чем выпускники школ Волгограда, 
ориентируются на получение образования в 
волгоградских вузах, подтвердилась резуль-
татами эмпирического исследования.

Обсуждение и выводы
Проведённое исследование показало, что 

выпускники школ Волгоградской области в 
большей мере, чем выпускники волгоград-
ских школ, ориентируются на получение 
высшего образования в Волгограде. Суще-
ствует определённый разброс в выборе го-
рода для обучения в зависимости от района 
проживания, и он не может быть объяснён 
исключительно географическим фактором 
(степенью удалённости муниципального 

района от областного центра). Определён-
ное значение также имеет уровень соци-
ально-экономического благополучия му-
ниципального района, от которого зависит 
возможность родителей обеспечить своим 
детям получение образования в столичных 
вузах. 

Сопоставление образовательных страте-
гий выпускников школ с факторами выбора 
вуза позволяет выявить следующие причин-
но-следственные связи.

1. Доминирующая стратегия выбора вол-
гоградскими школьниками столичных вузов 
связана с перспективами трудоустройства 
и более высоким качеством образования в 
вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Боль-
шинство школьников, выбирающих эту стра-
тегию, не планируют возвращаться в Волго-
град после получения высшего образования.

2. Преобладающая среди школьников му-
ниципальных районов стратегия выбора вуза 
в Волгограде также связана с перспективами 
трудоустройства, с учётом того, что эти пер-
спективы в Волгограде выше, чем в их родных 
городах и сёлах. При этом фактором, сдер-
живающим устремления абитуриентов по-
ступать в столичные вузы, являются финан-
совые условия, так как респонденты из муни-
ципальных районов указывают на стоимость 
обучения как на значимый фактор чаще, чем 
респонденты из областного центра. 

3. Доминирование среди абитуриентов 
Волгограда и области прикладной стратегии 
выбора вуза соотносится с провинциальным 
пониманием смысла высшего образования: 
образование мыслится необходимым для тру-
доустройства, а не для формирования лично-
сти, способной адаптироваться к жизненным, 
профессиональным и прочим условиям. 

Результаты, полученные в ходе исследова-
ния образовательных планов молодых людей 
в Волгоградской области, во многом совпа-
дают с результатами исследований, прове-
дённых в других провинциальных регионах, 
даже весьма отдалённых. В частности, описы-
вая ситуацию с образовательной миграцией в 
Дальневосточном федеральном округе, М.В. 
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Богуславский, Н.В. Ладыжец, О.В. Саннико-
ва, Е.В. Неборский перечисляют те же моти-
вы переезда, которые значимы и для волго-
градских абитуриентов: «повысить уровень 
жизни», «сделать карьеру», «найти хорошую 
работу», «заработать деньги», «получить ка-
чественное образование» [15]. 

Вместе с тем в ряде схожих по дизайну 
исследований можно обнаружить отличия 
в результатах, что указывает на специфику 
Волгоградского региона. Например, А.А. 
Байкин, О.П. Мамченко, О.В. Исаева, С.А. 
Поддубнова приводят данные по Алтайско-
му краю, в соответствии с которыми наличие 
бюджетных мест не относится к определя-
ющим критериям выбора направления под-
готовки [16], тогда как для Волгоградской 
области этот показатель обладает высокой 
значимостью. Сопоставляя показатели эко-
номического развития и уровня благосо-
стояния населения Волгоградской области 
и Алтайского края, невозможно объяснить 
данный факт более высокой финансовой 
обеспеченностью родителей абитуриентов 
Алтайского края. Скорее, причина в том, 
что у волгоградских школьников изначально 
больше возможностей получать образова-
ние за счёт бюджета, поэтому такая возмож-
ность для них важна. 

И.А. Скалабан, Л.А. Осьмук, О.В. Колесо-
ва, Г.М. Черепанов [14] объясняют альтерна-
тивную ориентацию абитуриентов либо на 
конкретный вуз, либо на направление подго-
товки наличием двух стратегий: «статусной» 
и «прикладной», указывая, что в различных 
регионах доминирует та или иная стратегия. 
В частности, в проведённом авторами иссле-
довании отмечено, что в Томске преобладает 
статусная стратегия, а в Новосибирске – 
прикладная [14]. Также статусная стратегия 
доминирует среди абитуриентов престиж-
ных столичных вузов1. В Волгоградском ре-

1 Старцев Б. Лучшие абитуриенты продолжа-
ют выбирать сильные вузы // Новости обра-
зования в НИУ ВШЭ. URL: http:// www.hse.
ru/news/edu/93046995.html (дата обращения: 
16.02.2022).

гионе, по результатам проведённого нами 
исследования, продолжает доминировать 
прикладная стратегия (для абитуриентов 
муниципальных районов в большей степени, 
чем для абитуриентов областного центра), 
что ещё раз подчёркивает отличие провин-
циального образования от столичного. 
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Введение
Для раскрытия специфики духовно-нрав-

ственных начал в теории образования и вос-
питания русских неокантианцев обратимся к 

рецепции оснований, на которые опирались 
в своих построениях отечественные учёные 
и философы. Принцип системности и все-
общности философии, заданный в крити-
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ческих трудах И. Канта, обозначил вектор 
развития не только немецкого, но и русского 
неокантианства. Методология познаватель-
ного поиска и вопрошания о сущем допол-
нялась практической областью применения 
критического подхода, что отразилось в 
постановке вопроса о возможности нрав-
ственного образования. Уже в трудах И. 
Канта была обозначена целостность между 
принципами организации познавательной 
деятельности, этической моделью поведения 
(соотношение индивидуальных мотивов с 
идеей всеобщего гражданского общества) и 
способностью воспринимать эстетические и 
художественные объекты. При этом во всех 
трёх составляющих различаются не только 
интенциональные объекты восприятия, но и 
формы построения суждений. Одним из ор-
ганизующих принципов становится критиче-
ская методология, выявляющая сопостави-
мость между практическим знанием и сфе-
рой априорного. В последующем развитии 
трансцендентальной философии, а именно 
в немецком неокантианстве раскрывается 
организующая функция практического раз-
ума в контексте реализации идеалов нрав-
ственного и этического воспитания челове-
ка. В первую очередь здесь стоит отметить 
известную работу П. Наторпа «Социальная 
педагогика», которая отражает методологи-
ческий подход марбургской школы неокан-
тианства в вопросе о воплощении нравствен-
но-этической модели в социальной жизни. 
Немецкий философ обозначил важную для 
современности область исследования – со-
циальную педагогику. В отличие от предста-
вителей баденской школы неокантианства, 
П. Наторп не только расширил применение 
трансцендентальной философии на область 
культурных ценностей, но и выявил особен-
ности социальной организации. Педагогика 
становится социально обусловленной, но 
её исходные положения (цель образования 
и способы раскрытия неизбежности нрав-
ственно-этической обусловленности челове-
ческой жизни) выстраиваются на принципах 
трансцендентальной философии. Однако 

тематика воспитания и образования была 
обозначена и в баденской школе, в частности 
Г. Риккерт выделяет образование как одно 
из проявлений особой природы культурных 
ценностей [1]. Различие между позициями 
двух школ немецкого неокантианства отра-
жается в применяемых исследовательских 
подходах при сохранении общей интенции 
на реализацию критического анализа. Если 
в баденской школе очевидно проявляется 
культурно-ценностный подход, то П. На-
торп явно смещается в сторону применения 
институционального подхода, то есть об-
разование, объединяющее воспитание и об-
учение, понимается им как социальный ин-
ститут. В частности, семья представлена как 
начальная форма социального образования, 
где формируется общее представление о 
нравственности и этике, что в последующей 
социализации наполняется содержанием и 
расширяется до области осознания индиви-
дуальной свободы и её границ [2, с. 319–334]. 

Русское неокантианство первоначально 
ориентируется на немецкую традицию, но в 
его развитии отчётливо проявляется стрем-
ление к самоидентичности и достижению 
научно-исследовательской самостоятель-
ности. Данная тенденция отразилась в свое-
образии педагогической модели, где особое 
внимание уделяется проблематике духов-
но-нравственных оснований теории воспи-
тания и образования. Несмотря на высокую 
степень разработанности проблематики не-
окантианской педагогики (отметим статью 
В.Н. Белова и Ю.Г. Карагод [3]), открытым 
остаётся вопрос об общих основаниях или 
мотивах теории образования и воспитания в 
русском неокантианстве. 

Нравственное чувство и феномен веры  
в исследованиях А.И. Введенского

Воспитание и образование представляют 
собой последовательно развивающуюся си-
стему применения определённых техноло-
гий и методов, где отчётливо выявляются ак-
сиоматические основания. Организация об-
разовательного процесса всегда сопряжена 
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с экспликацией механизмов формирования 
целостного мировоззрения и проблематикой 
становления личности. В данном контексте 
стоит обозначить первую попытку в русском 
неокантианстве апробации духовно-нрав-
ственных начал в целостной системе миро-
воззрения. А.И. Введенский, придерживаясь 
традиции критического идеализма, заметно 
расширил методологическую применимость 
архитектоники И. Канта. Русский философ 
обозначил возможность построения целост-
ного мировоззрения на принципах крити-
цизма. Во-первых, поскольку представление 
о мире находится в некотором единстве всех 
возможных сфер человеческого существо-
вания, то и духовно-нравственная проблема-
тика также является частью мировоззрения. 
Задачей же критической философии являет-
ся обозначение достоверных оснований для 
построения мировоззрения, которое объ-
единяет теоретические и практические осно-
воположения разума. Во-вторых, достовер-
ность рассуждений и апробации полученных 
результатов достигается посредством логи-
ческой строгости и обусловливается неиз-
бежностью присутствия логических принци-
пов в мышлении. Данная установка получила 
названия логицизма, которая присутствует 
и в методологии марбургской школы немец-
кого неокантианства. Логицизм как метод в 
воззрениях А.И. Введенского отличается по 
своему функциональному использованию от 
применяемого исследовательского подхода 
в системе трансцендентального идеализма Г. 
Когена и в философии П. Наторпа. Однако 
можно указать на наличие единства понима-
ния ограничивающей роли средств логиче-
ского анализа – философия должна выстра-
иваться в пределах разума, что достигается 
с помощью последовательности и строгости 
рассуждения, гарантом чего является логи-
ка. Своеобразие определения критицизма 
А.И. Введенского нашло выражение в работе 
«Новое и лёгкое доказательство философ-
ского критицизма» (1909), где обосновыва-
ется наличие возможности «немыслимое» 
с позиции «логической позволительности» 

представить «фактически мыслимым» [4, с. 
12]. Духовно-нравственные основания миро-
восприятия неизменно выходят за границы 
рационального рассуждения, но составляют 
неотъемлемую часть мировоззрения каждо-
го человека. 

Хотя А.И. Введенский и не посвящает от-
дельной работы предметной области педаго-
гики, но тематика методологических основа-
ний процесса обучения представлена в ряде 
трудов, в частности в «Лекциях по истории 
древней философии: вновь пересмотрен-
ных» (1911/1912) «Логике для гимназий» 
(1915) [5], «Логике как части теории позна-
ния» (1917) [6] и в «Психологии без всякой 
метафизики» (1917) [7]. Богатый педагогиче-
ский опыт А.И. Введенского отразился в его 
рассуждениях о форме достижения досто-
верного знания. Обучение, как и процесс до-
стижения объективного знания, обусловлен 
двумя моментами. Первый – рациональное 
познание всегда сопряжено с использова-
нием основных логических принципов мыш-
ления, представляющих универсализацию 
методов изучения. Знание основ логики по-
зволяет увеличить эффективность исполь-
зования мышления при изучении сложных 
тем, затрагивающих не только научное зна-
ние, но и философскую проблематику (в 
том числе изучение историко-культурного 
контекста [5, с. 2–3]). Однако логика сама по 
себе не открывает новые истины, а лишь даёт 
механизм, по которому можно исключить 
явные ошибки, то есть отрицается наличие 
логики открытий. Интересным следствием 
из рассуждений философа является отрица-
ние за логикой высказываний эпистемоло-
гической функции открытия нового знания 
и признание объективности только логики 
проверки (в противоположность логике от-
крытий). Второй момент, связанный с дости-
жением достоверного знания: достоверное 
представление о мире шире, чем научное 
знание, поэтому в процессе формирования 
целостного мировоззрения следует учиты-
вать особенность постижения сферы нрав-
ственного и духовного. Обозначая границы 
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научной методологии, А.И. Введенский ещё 
в ранней своей работе «Опыт построения 
теории материи на принципах критической 
философии» критикует одностороннее по-
нимание мира как объективной реальности 
в духе материализма. Не отрицая необхо-
димости ограничения предметно-объектной 
области каждой практической дисциплины, 
он тем не менее указывал на целесообраз-
ность апробации специфических форм по-
стижения мира. К ним относятся: 1) вос-
приятие Другого Я в общественной жизни 
и иррациональная (хотя самоочевидная с 
точки зрения рационализма) уверенность в 
существовании единых оснований сознания 
для всех; 2) наличие способности разграни-
чивать нравственное и безнравственное вне 
сферы строгой нормативности морали; 3) на-
личие способов постижения мира, отличных 
от рационального познания, имплицитно ос-
нованных на феномене веры в его различных 
формах. Осознание значения Другого по от-
ношению к Я обусловлено «переходом от Я к 
не-Я» и основано на «нравственном чувстве» 
[8, с. 118]. В свою очередь, выделение нрав-
ственности как составляющей человеческой 
жизни базируется на дорациональных уста-
новках, а именно на самоочевидной уверен-
ности, которая представляется более слож-
ным конструктом, чем обыденное знание. 
Именно поэтому А.И. Введенский разгра-
ничивает постижение и познание, последнее 
основано на логических принципах, первое 
же не выражается в строгих определени-
ях, но находит своё воплощение в наличии 
нравственного чувства. Моральный закон 
(обусловливающий принцип долженствова-
ния и наличие осознания нравственности) 
действует с необходимостью, а нравствен-
ность присуща всем людям, но в разной мере 
воплощается в индивидуальной модели по-
ведения. 

Феномен веры становится основанием для 
признания ряда положений в качестве оче-
видных, но находящихся в ненаучной обла-
сти рассмотрения. Выделяются следующие 
виды: 1) неосознанная, или слепая, наиболее 

распространённая форма, но не имеющая 
эпистемологического потенциала; 2) наи-
вная, или рациональная, вера, проявляется 
в обосновании для человека самоочевидных 
фактов, которые, тем не менее, лишены на-
учной апробации или неоднозначны (напри-
мер, соотношения Я и Мы); 3) сознательная 
вера, допущенная критическим рассудком. 
Последняя форма веры основывается на на-
личии ненаучного компонента в сознатель-
ной жизни, критерием же достоверности 
становится не логический анализ, а крити-
ческая методология. Благодаря наличию со-
знательной веры становится возможным вы-
разить способность отличать нравственное 
от безнравственного вне поля строгой нор-
мативности, что присуще человеку как инди-
виду, обладающему различными способами 
познания. Примечательно, но В.С. Стёпин, 
раскрывающий сложность структуры науч-
ного знания, вполне отчётливо высказывает 
мысль о том, что наука – это всего лишь один 
из способов достижения достоверного зна-
ния [9, с. 17–18]. 

Не создавая отдельной педагогической 
теории, А.И. Введенский продемонстри-
ровал важность духовных и нравствен-
ных принципов в процессе формирования 
целостного мировоззрения, что напрямую 
связано с вопросом о способах организа-
ции учебного процесса. Философ утверж-
дает, что было бы целесообразно сочетать 
классическую форму лекции с графическим 
и схематическим методом преподавания, в 
частности, для таких сложных дисциплин, 
как логика [9, с. 2]. Учебные курсы должны 
быть не только наполнены теоретическим 
материалом, но и содержать практические 
рекомендации. Такое отношение к необхо-
димости дополнения научной рационально-
сти духовно-нравственными составляющи-
ми важно для теории образования и воспи-
тания в связи с вопросом постановки целей 
образовательного процесса. Образование 
должно основываться на изучении имею-
щихся достоверных фактов, проверенных 
с помощью метода логицизма, но не менее 
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важно понимать природу конкретных форм 
мировосприятия как части целостного миро-
воззрения.

Концепция нравственного  
образования С.И. Гессена

Педагогическая модель на принципах 
критического идеализма была изложена 
С.И. Гессеном в его фундаментальной ра-
боте «Основы педагогики: введение в при-
кладную философию». Уже в названии 
чётко обозначено, что педагогика базиру-
ется на философских основаниях. Для С.И. 
Гессена такими основаниями являлись: 1) 
принципы критической философии (нераз-
рывность теоретического и практического в 
познании окружающего многообразия), 2) 
исследовательский подход баденской шко-
лы неокантианства (отметим работу В. Вин-
дельбанда «Дух и история» [10]), 3) практи-
ческая философия как исходное основание 
для разработки социальной теории. Стоит 
добавить, что теория социальной педагогики 
П. Наторпа была апробирована С.И. Гессе-
ном при разработке концепции нравствен-
ного образования. Тем не менее, в отличие 
от социальной педагогики немецкого фило-
софа, концепция нравственного образова-
ния имплицитно основывается на теории 
ценностей и гносеологической проблема-
тике соотношения рационального и ирра-
ционального. Последнее обнаруживается в 
заключительной части «Основ педагогики», 
где, во-первых, подчёркивается созидающая 
функция творчества (как акта свободного 
творчества, что отражает свободу личности 
и «вне-рациональность» данного процесса), 
и, во-вторых, обозначается подлинная зада-
ча образования – «преодоление прошлого» 
на основе «приобщения к вечному» (то есть 
совокупности культурных ценностей, кото-
рые неизменно выходят за контекст только 
рационального дискурса) [11, с. 380].

Русский философ последовательно вы-
страивает свои рассуждения от определе-
ния роли образования в культуре и значения 
философии для педагогики к практической 

организации обучающего процесса. Осно-
вой служит теория ценностей баденского 
неокантианства, которая заметно перерабо-
тана русским философом. Образование, как 
и наука, является культурной ценностью, не-
изменно оказывающей влияние на общество 
и отдельную личность. В свою очередь, чело-
век способен осознать данные ценности, по-
скольку обладает познавательными способ-
ностями и свободой. Последняя представле-
на не в интерпретации Г. Риккерта, а в духе 
критического идеализма И. Канта, то есть в 
качестве осознанной свободы, отличной от 
форм «произвола» [12, с. 21–28]. 

Педагогика не исчерпывается только 
средствами и технологиями построения 
учебного процесса. Первостепенное значе-
ние имеет цель обучения человека для фор-
мирования автономной личности, способной 
не только к осознанию своей нравственно-
сти, но и к продуцированию культурных цен-
ностей. Образование всегда связано с инди-
видуальным и с общественным бытием. С.И. 
Гессен пишет: «понять систему образования 
данного общества – значит понять строй 
его жизни» [11, с. 25]. Жизнь современно-
го человека представлена тремя составля-
ющими, или «слоями»: образованностью, 
гражданственностью и цивилизацией [11, с. 
27]. Каждый из них отражает одну из групп 
культурных ценностей, которые созидаются 
личностью. Данный процесс наиболее инте-
ресен с позиции аксиологии и теории позна-
ния, поскольку ценности в «начальном» виде 
доступны каждому, но наполняются содер-
жанием в процессе приобщения личности к 
самодисциплине и развития представления о 
нравственности. В свою очередь, нравствен-
ность соотносится с нормативностью и все-
общностью этики (принципа долженствова-
ния), что неизбежно приводит человека к не-
обходимости восприятия ценностей. Однако 
если свобода индивида не ограничивается 
пределами разума или «творческой актив-
ностью», то данные ценности усваиваются 
фрагментарно, а модель поведения тяготеет 
скорее к произволу, чем к подлинной сво-
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боде. Развивая мысль русского неокантиан-
ца, можно сказать, что отсюда проистекает 
идея довлеющей необходимости на личность 
со стороны общества. Преодоление данной 
трудности раскрыто С.И. Гессеном в ряде 
статей и дополняется рассуждениями его 
коллеги и друга Ф.А. Степуна. Наиболее 
очевидным способом устранения антиномии 
«общество – личность» (или «коллектив-
ное – индивидуальное») становится осоз-
нание созидающей функции собственных 
действий человека и самораскрытие его 
творческой свободы. Ф.А. Степун в своей 
статье «Памяти С.И. Гессена» обозначил 
единственно верный путь философской 
рефлексии – формирование достойной лич-
ности [13].

Созидающая функция личности – это 
процесс не только усвоения культурных 
ценностей во всём многообразии их ко-
нечных форм, но и их обогащение или рас-
ширение. Человек сам представляет собой 
цель, но не средство (положения И. Канта 
постоянно проявляются в русском неокан-
тианстве без видимой рефлексии), поэтому 
индивид – не просто часть общественной 
жизни, а носитель и созидатель ценностей. 
Самодисциплина и развитое чувство от-
ветственности обусловливают достижение 
автономии личности. Влияние норматив-
ности общественных правил на формиро-
вание гетерономии, а затем и автономии 
личности раскрывается в работе Гессена 
«Философия наказания» [14]. Осознание 
собственной свободы и автономии снимает 
дихотомию «общество – личность». Заня-
тие наукой, профессиональной или твор-
ческой деятельностью позволяет сконцен-
трироваться на созидании, что невозможно 
без приобщения к нравственности. Если 
же нравственность не становится частью 
модели поведения человека и не является 
предметом рациональной апробации, то 
личность приобщается к произволу, а не к 
свободе. В итоге противоречия между куль-
турными ценностями и обществом, где они 
реализуются, ограничивает человека в его 

практической самореализации (то есть в ка-
тегориях практического разума).

Отметим, что в русском неокантианстве 
была оформлена и психолого-педагогиче-
ская модель образования в исследованиях 
М.М. Рубинштейна [15; 16]. Объединяющим 
мотивом всего русского неокантианства 
становится положение, что педагогика не-
изменно выстраивается на философских 
основаниях, как и любая другая отрасль на-
уки. Телеологические принципы педагогики 
выстраиваются на философской апробации. 
Идеальной моделью совмещения воспитания 
и обучения является формирование «стой-
кости существования» и творческого потен-
циала личности. Если первое является делом 
общей педагогики, построенной в согласо-
ванности с психологией, то второе возмож-
но только в рамках методологии философии 
[15, с. 434]. Однако в психолого-педагоги-
ческой модели образования, оформленной 
первоначально в трудах М.М. Рубинштейна, 
а затем развитой в контексте общей психо-
логии С.Л. Рубинштейна, акцент делается на 
психологической составляющей индивиду-
ального развития.

Духовно-нравственные начала  
этического поведения: специфика  

воззрений А.В. Вейдемана
Исследование А.В. Вейдемана представ-

ляет собой зрелый этап развития русского 
неокантианства, которое уже было инте-
грировано в философский дискурс с не-
мецким неокантианством. Подход русского 
философа к воспитанию и образованию ос-
нован на специфике соотношения крити-
ческой методологии и проблемной области 
апробации религиозного мировоззрения, и 
темы логической апробации знаний зани-
мают там видное место. Очевидно, что А.В. 
Вейдеман разработал собственный подход 
в тесной взаимосвязи с идеями других вы-
дающихся российских философов, напри-
мер, В.Э. Сеземана и С.И. Гессена, а также 
Н.А. Гартмана, как отмечается в публикации 
С.Н. Ковальчука [17, с. 30]. Его точка зрения 
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обусловлена также постепенным отходом 
от основ системы критического идеализма 
к модели объективного и даже абсолютно-
го идеализма, то есть от критики И. Канта к 
диалектике рассуждения. Сдвиг в дискурсе 
от немецкого неокантианства к фихтеанству 
и гегельянству можно наблюдать и в рабо-
тах других представителей российского не-
окантианства, однако критический подход и 
строгая реализация концепций ещё остают-
ся в границах «посткантианской» интерпре-
тации. В частности, система критического 
идеализма А.В. Вейдемана становится осно-
вой для решения вопросов, касающихся спо-
соба организации образовательного процес-
са и формирования личности в целом [18, с. 
305–306]. Философ сосредоточен не столько 
на построении теории образования, сколько 
на открытии взаимосвязи исторического и 
культурного контекста и цели образования. 
Таким образом, акцент на социальном кон-
тексте очевиден, что отражено в новой ин-
терпретации модели трудовой школы. Точка 
зрения А.В. Вейдемана близка точке зрения 
С.И. Гессена, изложенной в его фундамен-
тальном труде «Основы педагогики» [11, с. 
144–150]. Оба философа разделяют мнение 
о том, что идеальная трудовая школа, или 
узкоспециализированное образование, мо-
жет быть осуществлено только при высоком 
уровне юридической культуры и достаточ-
ном потенциале преподавательского состава 
для внедрения инновационных и творческих 
методов обучения. В противном случае тру-
довая школа не сможет развить личность 
учащегося и сможет обучать лишь ограни-
ченному числу навыков. Частью успешной 
социализации является развитие личности 
индивида в форме понимания принципов 
этического и нравственного поведения в 
обществе.

Представление о возможности реализа-
ции трудовой школы, понимаемой как под-
готовительный этап к «послешкольной» 
школе, можно наблюдать в историко-куль-
турных исследованиях А.С. Лаппо-Дани-
левского. Для эффективной социализации 

необходим волевой акт, который должен 
быть осознанным [19, с. 190–206]. Теория 
образования и воспитания в русском не-
окантианстве неразрывно связана с фило-
софской рефлексией, а кроме того – с гно-
сеологическими проблемами. В работах С.И. 
Гессена и Ф.А. Степуна педагогика обога-
щается вопросами аксиологии, поскольку 
воспитание и образование рассматриваются 
в связи с процессом понимания культурных 
ценностей. В духе баденской школы наука 
и образование сами по себе представляют 
ценности, требующие философского ос-
мысления. Однако система образования, а 
именно процесс перехода от дошкольного 
образования к самодисциплине и самообра-
зованию, определяется как общественный 
институт, и это связывает позицию С.И. 
Гессена с позицией социальной педагогики 
П. Наторпа. Отличительной чертой пози-
ции русского философа является выявле-
ние нравственной составляющей образова-
ния, которая выражена в систематическом 
и последовательном усвоении всего набора 
культурных ценностей. С.И. Гессен опреде-
ляет разделы общей педагогики как «прямое 
применение соответствующих философ-
ских дисциплин», которые включают этику, 
философию права, логику, эстетику, фило-
софию экономики и философию религии 
[11, с. 372]. Философ ставит этику на первое 
место, подчёркивая необходимость начи-
нать образовательный процесс с объяснения 
основ этики, то есть дисциплины поведе-
ния и самодисциплины ума. А.В. Вейдеман, 
описывая специфику предмета философии, 
ссылается на практическую направленность 
«Основ педагогики» С.И. Гессена как на 
попытку наполнить философию «приклад-
ной работой» [20, с. 210–211]. Тем не менее 
философия имеет собственный специфи-
ческий предмет – определение условий для 
рационализации формы рассуждения – и 
вводит критерии обоснованности представ-
ленных аргументов. В теории воспитания 
эта точка зрения выражена как попытка 
определить взаимосвязь теории, практики и 
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эстетики процесса формирования личности. 
На приоритет практической философии во 
взглядах А.В. Вейдемана указывают в своих 
работах С.Н. Ковальчук [21] и К.В. Артем-
Александров [22]. Но эти статьи не раскры-
вают позицию русского философа о важно-
сти философии образования в общей теории 
педагогики.

Взгляды русских неокантианцев на те-
орию образования и воспитания являются 
неизученной частью истории русской педа-
гогики, но в конце XIX – начале XX вв. педа-
гогические исследования С.И. Гессена и тео-
рия образования в высшей школе А.И. Вве-
денского получили признание среди совре-
менников. Примечательно, что концепция 
социальной педагогики П. Наторпа, ставшая 
основой для неокантианской теории вос-
питания и образования, в настоящее время 
широко обсуждается в научном сообществе 
среди философов и педагогов [23; 24]. Од-
нако педагогические теории, развивающие 
идеи немецких философов и учитывающие 
российские условия общественной жизни, 
всё ещё остаются слабоисследованными те-
мами, представленными в небольшом коли-
честве статей (см., например, [25]).

Заключение
Педагогические воззрения русских не-

окантианцев, несмотря на имеющиеся раз-
личия в отдельных авторских точках зрения, 
нацелены на личностно-ориентированное 
обучение, где нравственные идеалы и куль-
турные ценности приоритетны по отноше-
нию к утилитарной значимости образования. 
А.И. Введенский, в отличие от представите-
лей «зрелого» русского неокантианства, не 
создаёт отдельной педагогической теории, 
но обозначает неотъемлемость корреляции 
духовно-нравственных начал человеческой 
жизни и научной рациональности в процес-
се становления личности. В дальнейшем в 
концепции нравственного образования С.И. 
Гессена эта точка зрения становится одним 
из телеологических оснований педагогики. 
Стоит отметить, что после А.И. Введенско-

го проблематика нравственного развития 
личности понимается как содержательная 
часть практической философии. На этапе 
зрелого русского неокантианства педагоги-
ка определяется как совокупность теории 
образования и воспитания, поскольку фор-
мирование личности происходит целостно 
и последовательно. Воспитание, согласно 
позиции С.И. Гессена и Ф.А. Степуна, пред-
шествует этапу образования, но продолжа-
ется в изменённой форме самодисциплины 
и самообразования. Для А.В. Вейдемана, 
совмещающего позиции неокантианской 
методологии и философско-религиозной 
проблематики, воспитание неизменно при-
сутствует в процессе развития личности, что 
выражается в постоянной устремлённости к 
идеалам нравственности. Для приверженцев 
психолого-педагогической модели образо-
вания воспитание сохраняет свою значи-
мость на этапах дошкольного и школьного 
обучения (например, для С.Л. Рубинштей-
на – в форме «игра – урок»). При различе-
нии понятий «воспитание» и «образование» 
сохраняется общая интенция исследова-
ний – обозначение целостности развития 
личности в процессе воспитания и обучения, 
где раскрытие свободы и ответственности 
человека является одной из приоритетных 
задач образования. Можно констатировать, 
что наиболее целостные модели педагогики 
в рамках русской неокантианской традиции 
были разработаны в трудах С.И. Гессена и 
М.М. Рубинштейна. В то же время именно 
концепция нравственного образования С.И. 
Гессена воплощает общие интенции транс-
цендентальной прагматики, заключающейся 
в корреляции проблематики нравственного, 
эстетического и нормативного в отношении 
к формированию автономной свободы чело-
века.

Обозначим общие основания для теории 
образования и воспитания в традиции рус-
ского неокантианства: 1) в обучающем про-
цессе всегда должна быть отчётливо и ясно 
поставлена цель; 2) целью образования че-
ловека является достижение свободы в рам-
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ках предписаний разума, где в полной мере 
осознаётся ответственность перед другими 
и перед собой; 3) обучение всегда шире, чем 
приобретение навыков и умений, посколь-
ку формирует мировоззренческую картину 
человека; 4) духовно-нравственные начала 
индивидуальной и общественной жизни яв-
ляются неотъемлемой частью целостного 
мировоззрения, поэтому они должны быть 
включены в образовательный процесс; 5) 
педагогические технологии успешны, если 
создают те условия, при которых человек 
испытывает потребность в постоянном лич-
ностном росте (самодисциплина, самообра-
зование, научное образование, дисциплина 
мышления). В завершение отметим, что акту-
ализация методологической составляющей 
трансцендентальной философии и, в част-
ности, традиции русского неокантианства, 
имеет значение для разрешения теоретико-
познавательных вопросов и для апробации 
данной проблематики в условиях междисци-
плинарности знания.
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Введение
Топология культуры предполагает не-

однородность, а зачастую и иерархию. Одни 
понятия и места оказываются значимей дру-
гих, и это прямое следствие их роли в слож-
ных и многогранных культурных процессах. 
Иногда эти иерархичные структуры пере-
страиваются в соответствии с новой схемой 
культурного взаимодействия. Мы предлага-
ем рассмотреть значимость одного из важ-
нейших культурных топосов, который как 
раз переживает довольно непростой и дли-
тельный процесс переоценки. 

Университет в полной мере можно рас-
сматривать как сложившуюся форму со-

циального и культурного взаимодействия, а 
точнее, как культурное пространство (фи-
зическое или виртуальное), в котором это 
взаимодействие происходит. Именно в этом 
смысле мы понимаем университет как топос. 
Речь идёт не об университете отдельного пе-
риода или культурной эпохи, а о метаидее 
университета как пространства образования 
и науки в европейской и, в дальнейшем, гло-
бальной мировой культуре. При всём разно-
образии воплощений университета за время 
его существования, о нём можно говорить 
как об общем понятии, форме или паттерне 
культурного взаимодействия. Нас интере-
суют в первую очередь культур-философ-
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ские основания специфики реализации этой 
формы, поскольку они напрямую отражают 
ценностные, гносеологические и онтологи-
ческие установки сложившейся культурной 
ситуации. Университет представляет собой 
сложную негерметичную систему, поэтому 
изменения в нём возможны как по внутрен-
ним причинам, так и из-за внешних вызовов. 
В данном случае речь пойдёт скорее о внеш-
них культурных обстоятельствах, которые 
влияют на университет, требуя от него акту-
альности как соответствия и соотнесённости 
с доминирующими тенденциями, понятиями, 
ценностями и представлениями. Мы обозна-
чаем это соответствие и его признание, ис-
пользуя термин «легитимация» в его прямом 
значении. Таким образом, мы говорим об 
основании и обосновании ценности универ-
ситета в современной культурной ситуации. 

С одной стороны, культурная значимость 
университета подтверждается тем, что мы 
можем рассматривать его как отдельное 
культурное понятие, топос. С другой сто-
роны, современные реальные университеты 
переживают непростой период конкуренции 
с новыми образовательными источниками, 
испытывают потребность обосновать и обо-
значить собственную ценность в культуре, 
которая в рыночной экономике часто вы-
ражается в сумме финансовой поддержки. 
Можно сказать, что топос университета как 
легитимирующее основание действительных 
университетских практик переживает се-
рьёзный кризис, который мы полагаем глав-
ным объектом своего интереса, а централь-
ная проблема всего исследования – концеп-
туализация университета, поиск оснований 
для его значимости в новом мире и дискус-
сии вокруг этого процесса.

Мы хотим показать, какие варианты кон-
цептуализации университета были в про-
шлом, для того чтобы понять, на что может 
опереться университет современный. Это-
му посвящён первый, исторический, раздел 
статьи, в котором акцент делается именно 
на легитимирующей основе университета. 
Далее мы рассматриваем особенности со-

временной культуры с её вызовами образо-
ванию и науке, чтобы показать, почему эта 
легитимирующая основа нуждается в пере-
осмыслении. В завершение мы переходим к 
рассмотрению современной концептуализа-
ции университета, анализируя практики са-
мопрезентации учебных заведений в России 
и других странах.

Разговор о современном университете 
мы считаем необходимым предварить экс-
курсом в историю университета как идеи и 
практики социального взаимодействия, т.е. 
как топоса. Несмотря на обилие крайне ин-
тересных и подробных работ по этой теме, 
мы полагаем, что краткий обзор позволит 
показать на примерах главную идею уни-
верситетского нарратива каждого истори-
ческого периода. Кроме того, нам видится 
крайне важным подчеркнуть связь этой идеи 
с общими культурными устремлениями и 
ценностными позициями, чтобы далее по-
нять, как может происходить легитимация 
университета в современной культуре.

Здесь следует отдельно указать на то, что 
авторы не предлагают выстраивать все учеб-
ные заведения, называвшиеся университета-
ми, в одну линию, описывая их эволюцион-
ное развитие. Такой подход представляется 
неправомерным, поскольку подобные ин-
ституции в большей степени отражают теку-
щую ценностную ориентацию общества, чем 
развитие собственных традиций. Обращение 
к прошлому и его практикам является скорее 
актуализацией, поддержанием ценностной 
системы и всегда предполагает использова-
ние образов прошлого в собственных целях, 
что ведёт к его конструированию. Подроб-
нее об этом будет сказано далее, однако 
здесь стоит проговорить этот методологиче-
ский момент. Несмотря на то что античные 
учебные заведения были довольно сложны, 
а Пандектерион в Константинополе уже 
явно предвосхищает университетскую идею, 
мы склонны полагать, что разговор об уни-
верситете можно начинать с определённого 
момента (XIII–XIV вв.). При этом следует 
помнить, что в дальнейшем время и локаль-
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ные особенности культуры вносили в проект 
университета свои коррективы. Историче-
ские примеры учебных заведений можно 
представить не как линию преемственности, 
а, скорее, как ряд однородных институций, 
университетских систем, которые можно 
между собой сравнить. Однако в то же вре-
мя это не отменяет существование и значи-
мость внутренних традиций. Некоторые из 
них даже при полном перестраивании са-
мой университетской системы оставались 
в качестве формального признака единства 
с прошлым. Например, фигура декана или 
ректора изначально представляла собой не-
что совершенно иное, чем сегодня, их избра-
ние или назначение различаются в разных 
университетских системах, но сохранение 
названия создаёт иллюзию наследования. 
Также можно привести в пример использо-
вание в средневековых учебных заведениях 
тривиума и квадривиума из античных об-
разовательных теорий при иной трактовке 
как самой цели, так и процесса образования. 
Таким образом, мы утверждаем, что понятие 
«университет» можно использовать как зон-
тичное для ряда институций высшего обра-
зования, возникших с Х–XI вв. и получивших 
осмысление и закрепление в Европе в XIII–
XIV вв. Эти институции схожи рядом вну-
тренних и внешних формальных признаков, 
но также имеют серьёзные различия между 
собой. Таким образом, в ходе своей истории 
и множества изменений понятие универси-
тета стало топосом. 

Топос в этом смысле неотделим от нарра-
тива, который его обеспечивает, выделяет и, 
собственно, легитимирует. При всей декла-
рируемой свободе университета, осмелимся 
утверждать, что он никогда не был стихий-
ным порождением культуры. Специфика 
университета и основная задача людей, кото-
рые себя в университете видят, заключается в 
осознании законов мироздания и рефлексии 
над ними. Саморефлексия, вполне очевидно, 
в университетах тоже сильна. Именно по-
этому перед нами предстают разнообразные 
примеры вполне внятного вербального опи-

сания целей и задач университета. Учитывая 
этот момент, связанный с осознанием места 
университета в актуальной культуре, мы мо-
жем говорить, что начало университета как 
особой институции можно датировать XIII–
XIV в., когда сам термин закрепился за учеб-
ными заведениями, ранее обозначавшимися 
как studium generale, universitas studii (учёная 
корпорация) или universitas magistrorum et 
scholarium (корпорация магистров и уча-
щихся) [1, с. 3]. В это время можно уже го-
ворить не о единичных, уникальных учебных 
заведениях, но об университетской системе, 
при всём различии составляющих её элемен-
тов. Университеты осознают себя как уни-
верситеты, как отдельное сообщество и силу 
в средневековой Европе [2, с. 58–66].

Во все времена необходимой частью уни-
верситетской жизни был устав, что можно 
рассматривать как проявление постоянной 
саморефлексии. В сложные периоды пере-
мен добавлялись ещё и отдельные статьи, 
размышления, книги, как это было в начале 
Нового времени. Другим хорошим примером 
саморефлексии является традиция универ-
ситетских юбилеев. Отечественный иссле-
дователь О.В. Морозов показал, что такие 
мероприятия и подготовка к ним становятся 
для университетских сообществ временем 
подведения итогов, ревизии достижений и 
неудач, а также поводом для формулирова-
ния новой концепции развития. Сравнивая 
подготовку к юбилеям в немецких и русских 
университетах в начале XX в., он показыва-
ет различия в их самоопределении, осозна-
нии собственной миссии и места в культуре 
[3]. При этом именно в процессе такой под-
готовки университеты сопоставляют себя с 
друг с другом и буквально вербализуют соб-
ственные ценностные позиции.

Фокус на этих двух моментах – отраже-
нии общих культурных тенденций и самосо-
знании – позволяет по-новому посмотреть 
на историю университетов в целом. Часто мы 
знаем о ней в связи с различными дискусси-
ями, спорами и проч. Интересно, какие темы 
можно назвать центральными для каждого 
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из основных (и всё же условных) периодов 
развития университета.

Исследование исторических примеров 
легитимации университетов

На заре развития университетов в Европе 
сильной и отличительной стороной новых 
образовательных учреждений стала авто-
номность. В период расцвета европейских 
городов это понятие было довольно очевид-
ным и даже более определённым, чем сегод-
ня. В качестве основного вопроса для этого 
периода можно выделить поиск внутрен-
ней структуры и её балансирование. Стоит 
вспомнить хотя бы различия Болонского 
и Парижского университета: одна струк-
тура выстраивалась силами студенчества, 
а другая – с опорой на сообщество препо-
давателей. В Болонью стекалось множество 
студентов для изучения права, при этом 
они испытывали некоторое притеснение со 
стороны местных жителей. Исследователь 
истории средневековых учёных корпораций 
Н.С. Суворов ссылается на жалобы болон-
ских школяров императору Фридриху I Бар-
бароссе. Приветствуя его вместе с жителями 
города, студенты рассказали, «что горожане 
за долги одного школяра арестуют любого 
другого школяра, и что они, школяры, про-
сили бы императора принять их под своё по-
кровительство» [4, с. 12]. Император в ответ 
издаёт закон, «воспрещающий арестовать 
одного за долги другого и ограждающий 
школяров от возможного пристрастия со 
стороны городских судей, создающий для 
них особой привилегированной подсудно-
сти» [5, с. 14]. Болонские студенты создали 
землячества, вокруг которых и образовалась 
особая структура этого университета. В то 
же время в Париже основой университета 
стало объединение преподавателей теологи-
ческих школ, которые старались таким обра-
зом защитить свои интересы. Между тем это 
не означает, что положение студентов в Па-
рижском университете было хуже, посколь-
ку и магистры, и студенты принадлежали к 
одному цеху. Как мы знаем, «победил» ско-

рее парижский тип университета, но сложно 
сказать, является ли это следствием вну-
тренних процессов, или же просто популяр-
ность итальянских и в целом южноевропей-
ских университетов резко снизилась после 
появления университетов в Центральной и 
Восточной Европе [1, с. 6]. В любом случае, в 
средние века мы имеем дело с университетом 
как независимой профессиональной кор-
порацией, которая выживает и процветает 
именно за счёт своего единения. 

Новоевропейский университет знаменит в 
первую очередь как немецкий классический 
университет, или гумбольдтовский проект, 
основным вопросом в котором стала степень 
свободы преподавателя как исследователя и 
наставника. Можно сказать, что в этот мо-
мент позиция автономности уже уходит на 
второй план. Проект реформы университета 
В. фон Гумбольдта прекрасно вписывается 
в его философию и рассуждения о свобо-
де [6]. Свобода преподавателя в аудитории 
становится дискуссионной в связи с серьёз-
ной переориентацией образования в целом. 
Программа средневекового университета 
сменяется новым проектом науки, который 
подразумевает постоянную изменчивость 
и динамику исследований. В то же время 
рождается и новый тип государственности, 
новый тип управления, характерный для но-
воевропейской культуры и отражающий её 
основные позиции. Гумбольдтовский уни-
верситет в полной мере отражает принцип, 
воспетый в немецком Просвещении: «Рас-
суждайте, но повинуйтесь» [7, с. 27.]. По-
лучается, что университетская автономия с 
чёткой программой образования средневе-
кового университета зеркально сменилась 
исследовательской свободой и структурной 
зависимостью в проекте исследовательского 
университета Нового времени. Современные 
рассказы о свободе и автономности универ-
ситетах прошлого необходимо снабжать 
оговорками о том, что свобода могла быть и 
была очень различной [8].

Вместе с тем необходимо вспомнить и о 
появлении отдельных научных дисциплин в 



113

ФилосоФия Науки и образоваНия

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 3.

XVIII–XIX вв. Их институциализация про-
исходила также в стенах университета и от-
ражала таксономические идеи, господство-
вавшие в тот момент в естественных науках. 
Другим хорошим примером проявления этой 
«страсти к разделению и отличиям» являет-
ся музей, который именно с этого момента 
представляет собой коллекцию, структури-
рованную именно в таксономических, а не 
символических координатах [9; 10]. С этого 
момента университет становится институ-
циональным воплощением научной картины 
мира, которое довольно часто перестраива-
ется, стремясь к репрезентации актуальных 
интересов научного сообщества и общества 
в целом. Можно сказать, что именно тема 
актуальности исследовательских позиций 
и школ становится в этот момент наиболее 
значимой для университетского топоса.

Университеты англоязычного мира рань-
ше или позже переняли черты гумбольдтов-
ского проекта. В Великобритании сложно-
сти с переходом на новый тип устройства 
отразились в появлении двух поколений 
университетов – «каменных» и «краснокир-
пичных». Новые краснокирпичные универ-
ситеты, возникшие в только что появивших-
ся индустриальных центрах (в Лондоне, Да-
реме, Ливерпуле, Бирмингеме и др.), активно 
принимают новый тип внутреннего устрой-
ства и организации образования, в отличие 
от уже устоявшихся каменных – Оксфорда 
и Кембриджа. Хотя, конечно же, изменения 
XIX в. коснулись и их. 

Американская университетская система 
сложилась уже по новому образцу. Несмотря 
на то, что изначально колледжи стремились 
подражать именно «каменным авторитетам», 
это было сложно осуществимо. В колледжах 
не хватало преподавателей, что не позволяло 
обеспечить чёткую специализацию при под-
готовке студентов, да и система попечителей 
вносила свои коррективы [11, с. 57]. Сама 
цель университетского образования состояла 
скорее в воспитании, чем в подготовке науч-
ных кадров или специалистов. В результате 
жёсткой критики и серьёзных реформ, полу-

чивших название «Американской академиче-
ской революции» [12], к концу XIX в. в США 
складываются свои традиции университет-
ского образования, которые всё же ближе к 
гумбольдтовскому проекту, чем к какому бы 
то ни было ещё. 

Свою лепту в становление университета 
вносит и линия историцизма, которая по-
является и крепнет в XIX в. Это проявляет-
ся в гумбольдтовских идеях, в отношении к 
реформам и традициям, а также в самоопи-
сании американских университетов. Кроме 
того, именно в XIX в. появляются первые ра-
боты по истории учебных заведений. Эта же 
тенденция находит отражение и в уже упо-
мянутых университетских юбилеях, широко 
отмечавшихся в начале ХХ в. Несмотря на то 
что в дальнейшем в ХХ в. часто говорили об 
изменении культурной парадигмы в Европе, 
эта историческая линия и любовь к ней про-
слеживаются до сих пор, а рефлексия по по-
воду истории оказывается одной из самых 
очевидных при разговоре о любом предме-
те. Легитимация через историю и традицию 
становится наиболее понятной. Отчасти это 
порождает закрытость университетского 
сообщества, которое таким образом отстаи-
вает свою «историческую необычность». 

Продолжая, со всеми оговорками о це-
лесообразности, историческую линию, ука-
жем, что российские университеты имеют 
свою 300-летнюю историю. «Свою», по-
скольку, перенимая некоторые черты запад-
ных университетов, российская система об-
разования развивалась в иных координатах. 
Европейские университетские идеи адапти-
ровались к российской реальности, которая 
в XVIII–XIX вв. менялась довольно суще-
ственно. Процесс этих изменений и его влия-
ние на университетскую среду рассматрива-
ется во многих современных публикациях, в 
т.ч. в книге «Русские профессора: универси-
тетская корпоративность и профессиональ-
ная солидарность» [13]. С середины XVIII 
в. российский университет раскачивается на 
своеобразных «качелях», что мы можем на-
блюдать благодаря сравнению университет-
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ских уставов. Самым либеральным называют 
устав 1804 г., созданный В.Н. Карамзиным в 
начале правления Александра I. Однако по-
сле всех сложностей первых двух десятиле-
тий XIX в. целью правительства стало огра-
ничение западного влияния, в том числе и на 
сферу образования, что привело к серьёзно-
му изменению устава. В 1835 г., уже при Ни-
колае I, в силу вступил новый устав, строго 
регламентирующий деятельность универси-
тета. Эта строгость негативно сказалась на 
научной активности университетов, а потому 
одной из главных целей нового устава 1863 г. 
стало не только соответствие духу «великих 
реформ» Александра II, но и возвращение 
науки в университеты через либерализацию 
университетского сообщества. Правда, уже 
в 1884 г. устав снова изменился в сторону 
ограничений, которые действовали вплоть 
до 1905 г. Советское образование выстраи-
вается вокруг новой ценностной системы, 
а потому его сложно назвать преемником 
предшествующих столетий. И внутренние, 
и внешние процессы подчинены в нём общей 
идеологии, которая не слишком увязывает-
ся с классической университетской идеей. 
Зато эта идея становится востребованной в 
постсоветский период, когда отечественные 
университеты снова вынуждены заниматься 
самоопределением [14; 15].

Как видно даже из этого беглого изложе-
ния, история российского университета не-
разрывно связана с внешними культурными 
и политическими изменениями. Даже имев-
шаяся в некоторые её периоды автономия 
проистекала не из внутренних, а из внешних 
политических установок.

Таким образом, мы видим, что история и 
локализация университетского топоса впол-
не согласуется с историей и локализацией 
метанарративов конкретной культуры. При-
знавая значимость внутренних процессов 
университета, мы полагаем, что отражение 
внешних явлений является всё же доминиру-
ющим. Поэтому, если мы хотим разобрать-
ся в современной ситуации, сложившейся в 
нашей стране и в мире вокруг университетов, 

стоит скорее обратить внимание не на их 
историю, а на значимые события и измене-
ния в культуре в целом.

Вызовы легитимации университета  
в современной ситуации

Есть ряд особенностей современной куль-
туры, которые с необходимостью влияют на 
университетскую систему. В данном случае 
мы приведём те из них, которые кажутся 
наиболее яркими, хотя между собой они 
переплетены и отделить их друг от друга не-
просто. 

Первый фактор, о котором говорят ис-
следователи образования, – это увеличение 
спроса на высшее образование и его мас-
совизация. Эта тенденция наблюдается на 
протяжении всего ХХ в. В последнее время 
в России можно говорить о её спаде [16], но 
не о исчезновении. Конечно же, это влияет 
на место университета в культуре, снижая 
его элитарность и ценность как уникально-
го «явления в себе». Пожалуй, первое, что 
теряется при массовизации, – это та самая 
автономность. Массовизация немыслима 
без серийности, а потому топологическая 
уникальность университета растворяется в 
соответствии с новыми требованиями к зна-
чимым культурным местам. Они также ока-
зываются серийными, в некотором смысле 
«прозрачными» для массовой культуры в 
целом. Сохранять убеждённость в собствен-
ной ценности становится труднее.

Следующим важным фактором современ-
ной культуры, с необходимостью влияющим 
на образование, стоит назвать беспреце-
дентную информационную доступность, 
возможную благодаря современным медиа. 
Этот фактор значительно моложе, чем соци-
альный и технологический запрос на массо-
вое образование, но отделить сегодня одно 
от другого уже чрезвычайно сложно. По-
явление новых форм образования (дистан-
ционное, смешанное и т.д.) размывает зна-
чимость пространственной соотнесённости 
людей, мест, явлений. Можно сказать, что 
именно здесь у топологии наступает кризис, 
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хотя, конечно, речь идёт о появлении ново-
го пространства и его переосмыслении. До-
ступность информации порождает новую 
конкуренцию университета с неуниверси-
тетскими и вообще неинституциализирован-
ными образовательными учреждениями. Се-
годня в сети мы наблюдаем обилие инфопро-
дуктов самого разного качества. Да, пока что 
одним из важных признаков качества лекто-
ра или курса является его приобщённость к 
официальному академическому миру, одна-
ко неясно, как долго этот критерий ещё бу-
дет актуален. Медиаформат коммуникации 
порождает новую форму социальных вза-
имосвязей, которую называют кластерной. 
Развитие кластеров в образовании мы на-
блюдаем сегодня и благодаря метаинфор-
мации по публикациям. Появление разного 
рода сообществ, которые призваны объеди-
нить учёных разных университетов, городов 
и стран, их развитие благодаря онлайн-об-
щению делают их довольно влиятельными и 
перспективными.

Следует отдельно сказать о влиянии ме-
диакоммуникации на сам процесс образо-
вания. Глобальное изменение парадигмы 
работы с информацией в медиакультуре 
подробно рассматривается в работах мно-
жества авторов, уже ставших классиками. В 
данном контексте достаточно вспомнить М. 
Маклюэна с лозунгом «Media is the message». 
В шестидесятые годы эта мысль могла по-
казаться эпатажной и скорее броской, чем 
правдивой, но с развитием медиатехнологий, 
социальных сетей и мультимедийных прак-
тик она стала привычной и справедливой. 
Маклюэн сравнивает переход к новым медиа 
с появлением книгопечатания, демонстри-
руя тотальное изменение в практиках пере-
дачи и фиксации опыта [17]. Без отдельного 
исследования сложно оценить, насколько 
появление книгопечатного станка изменило 
положение дел в университетах XV–XVI вв., 
но масштаб перемен в современных универ-
ситетах вполне ощутим. В первую очередь 
речь идёт о смене «главной техники» в об-
разовании. Если раньше это была память как 

средство удержания информации, получен-
ной из текстов, лекций и т.д., то сейчас, по 
оценкам ряда исследователей, это внимание. 
Об этом, например, подробно пишет А. Асс-
ман, которая занимается темой культурной 
памяти и травмы, а потому довольно давно 
описала актуальные изменения в этой обла-
сти [18]. Получается, что наиболее актуаль-
ным навыком современного интеллектуала 
или студента оказывается удержание внима-
ния и фильтрация информации. Несмотря на 
то что формально эти перемены пока на уни-
верситете не отражаются, каждый препо-
даватель с необходимостью подстраивается 
под них, взаимодействуя с современными 
студентами.

Технологическое развитие современного 
мира ведёт также к новым социальным вы-
зовам: быстрая смена актуальных и важных 
знаний, реальные и прогнозируемые изме-
нения в «списке профессий» и т.д. [19; 20]. 
В целом прогресс с его скоростью вызывает 
довольно непредсказуемые социальные яв-
ления, например, массовую тревогу и про-
грессофобию [21]. Всё это, с учетом увели-
чения продолжительности активной жизни 
современного человека в западных странах, 
ставит его перед необходимостью постоян-
но получать дополнительное образование. 
Поскольку университет предполагает си-
стемность и фундаментальность подхода к 
образованию, реагировать на подобные из-
менения ему непросто. Кроме того, возрас-
тает конкуренция с другими образователь-
ными организациями, способными быстро 
предложить новый и актуальный «образо-
вательный продукт». При этом универси-
тет по-прежнему должен соответствовать 
современным научным тенденциям. Кризис 
или взлёт отдельных научных дисциплин 
или представлений, мода на междисципли-
нарность или отказ от неё также влияют на 
работу университета как научно-исследова-
тельской организации и меняют его образ в 
глазах людей.

Новые требования к образованию в целом 
и к университету в частности возникают не 
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только как результат необходимости соот-
ветствовать технологическому развитию, но 
и вследствие появления новых ценностных и 
этических норм. Современный процесс фор-
мирования глобальной человеческой иден-
тичности сильно усложняет культурный 
ландшафт, и университет с необходимостью 
участвует в процессе ревизии ценностных 
оснований культуры. Более того, поскольку 
легитимация топоса университета в преды-
дущие эпохи происходила на фоне идео-
логии интеллектуализма и признания об-
разования как культурной ценности, взлом 
этих представлений заставляет университет 
искать новые способы легитимировать своё 
положение в культуре. 

Самолегитимация университета  
в современной культуре

Метанарратив Нового времени полностью 
разрушился в течение ХХ в. Соответствовав-
шая ему университетская система с необхо-
димостью претерпевала осознанные и нео-
сознанные изменения. Некоторые из них вы-
зывают довольно жаркие дискуссии. Навер-
но, если свести их все к единому вопросу, как 
мы это попытались сделать для предшеству-
ющих эпох, то стоит его обозначить именно 
как поиск самолегитимации, т.е. поиск ново-
го нарратива, обосновывающего значимость 
университета для современного мира. При-
чём необычность ситуации именно в том, что 
университеты со всей их саморефлексией 
создают собственный поддерживающий нар-
ратив самостоятельно. Конечно, окружаю-
щая действительность всячески влияет на эти 
поиски, но скорее развенчивая и разрушая 
нарративы, а не помогая их создавать.

Постмодернистская коррозия метанар-
ративов, так подробно описанная в ХХ в., 
уже сменяется поиском новых культурных 
оснований, которые сегодня обозначают как 
метамодерн, пост-постмодерн и проч. Эти 
поиски вне зависимости от их названия опи-
раются на постмодернистское отрицание 
рациональности как культурной доминанты, 
а потому предполагают довольно серьёз-

ные изменения в культуре. Можно привести 
множество примеров, демонстрирующих, 
что произошедшие изменения открыли но-
вые перспективы развития и самореализа-
ции для отдельного человека в различных 
сферах: искусство, мода, информационная и 
коммуникативная среда и т.д. Однако ещё на 
заре осмысления постмодерна выделялись и 
те сферы, в которых кризис метанарратива 
становится действительно экзистенциаль-
ной проблемой. В частности, Ж.-Ф. Лиотар 
в «Состоянии постмодерна» писал о пробле-
ме знания в информационных обществах и, 
конкретнее, о проблеме легитимации уни-
верситета [22]. Лиотар предполагает, что 
дальнейшее выстраивание этой легитимации 
превращается в языковые игры. Спустя 40 
лет после того, как эта идея была высказана, 
мы хотим показать, как сегодня выглядят 
современные «репрезентационные игры» 
университетов в процессе самолегитимации, 
которые включают в себя не только вербаль-
ные, но и визуальные формы.

В последние десятилетия всё чаще возни-
кают новые термины, призванные описать 
современное состояние культуры: пост-
постмодерн [23], метамодерн [24; 25], смар-
тмодерн [26; 27] и проч. В этих концепциях 
авторы фокусируются на тех чертах, явле-
ниях и событиях, которые демонстрируют 
выход из состояния постмодерна, «отказ 
от тотального отказа». И всё же, на наш 
взгляд, речь идёт только о предвкушении 
новой глобальной концепции. Если спра-
ведливо утверждение о том, что постмодерн 
не разрушает модерн, но является его логи-
ческим продолжением, стадией самореф-
лексии, то и по отношению ко всем прочим 
ххх-модернам это утверждение оказывается 
верным [28]. Однако всё сказанное касается 
концептуальных и терминологических по-
строений, тогда как культурные явления и 
практики могут демонстрировать нам раз-
личные варианты существования, не вписы-
ваясь в них.

Проблема бытования университета в со-
временной культурной ситуации, описанная 
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Лиотаром, действительно крайне актуальна 
до сих пор. Культурные топосы, культурные 
системы, реализующие реальное взаимодей-
ствие людей, не могут удовлетвориться фи-
лософскими концептуальными рассужде-
ниями о разрушении нарратива. Поскольку 
он им крайне необходим, если они хотят су-
ществовать в привычном им виде, его поиски 
становятся их собственным делом. Именно 
увлекаясь этими поисками, университеты 
продолжают легитимировать себя с огляд-
кой на историческую ценность образования, 
его традиции и значимые образы, а также на 
актуальные культурные ориентиры. Это мы 
и называем процессом самолегитимации.

Сегодня мы наблюдаем множество ва-
риантов самолегитимации университетов, 
основанием которых становятся самые раз-
личные, иногда противоположные ориенти-
ры. Все те сюжеты, о которых говорилось 
ранее в связи с историей университетов, се-
годня актуализируются современными ин-
ституциями: автономность и встроенность в 
государственную систему, инновационность 
программ и их традиционность, упор на ухо-
дящую в глубь веков историю и прогрессив-
ность. Эти темы становятся центральными 
в нарративах университетов, которые ис-
пользуют их для построения собственного 
образа, транслируемого студентам, спе-
циалистам, абитуриентам и их родителям. 
Интересно, что старания вузов всего мира 
создать правильный или выгодный образ, 
уже замечены исследователями, которые 
стараются через опросы студентов выявить 
связь между имиджем университета и удов-
летворённостью обучающихся от времени, 
проведённого в нём [29; 30]. Это напоминает 
нам о том, что в современном мире образова-
ние с неизбежностью встраивается в эконо-
мическую систему и является хоть и своео-
бразным, но бизнесом. Конкуренция, борьба 
за абитуриента – вполне логичное следствие 
этого процесса. Выверенный имидж универ-
ситета, его бренд, маркетинговая стратегия 
становятся реальными способами выжива-
ния, но строятся они на том самом наррати-

ве, который университет выбирает себе сам в 
условиях разрушения всех внешних вариан-
тов. В некотором смысле можно говорить о 
конкуренции нескольких вариантов легити-
мирующих нарративов.

Пожалуй, наиболее ярким и уже устой-
чивым примером можно назвать «противо-
стояние» образов традиционного и про-
грессивного университета. За рубежом при-
меров довольно много, наиболее описанный 
и проанализированный – третье и четвёртое 
поколение британских университетов. Т.н. 
«стеклянные» университеты, возникшие 
после войны, и «новые» университеты по-
следнего тридцатилетия выстраивают образ, 
опирающийся, что логично, не на традицию, 
а на актуальность и ориентацию на будущее 
как в смысле образования, так и в смыс-
ле этических норм и проч. В нашей стране 
также есть примеры таких университетов. 
На сайтах университетов ИТМО и ВШЭ в 
разделе «Об университете» есть отдельная 
страница, посвящённая презентации «мис-
сии университета»1. В обоих случаях речь 
идёт об осознании собственной ответствен-
ности в обществе, о фокусе на этических 
вопросах развития учебной организации и 
научного сообщества. Учитывая мировой 
опыт, можно сказать, что такая самолеги-
тимация характерна либо для относитель-
но новых университетов, которые не могут 
себе позволить «легитимацию от традиции», 
либо для университетов, которые пережи-
ли период репутационной потери, а потому 
выстраивают новый образ. Наряду с такими 
учебными заведениями, остаются и те, кото-
рые активно используют свою историю для 
создания сегодняшнего имиджа. Для по-
строения устойчивой системы университет 

1 Миссия и ценности // Университет ИТМО. 
URL: https://itmo.ru/ru/page/209/missiya_i_
cennosti_universiteta.htm (дата обращения: 
25.02.2022).; Кузьминов Я.И., Касамара В.А. О 
третьей миссии // Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа эконо-
мики». URL: https://3mission.hse.ru/ (дата об-
ращения: 25.02.2022).
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обращается к своему прошлому, чтобы най-
ти основания, подвести их под новые тради-
ции. Из отечественных вузов здесь можно 
привести в пример Санкт-Петербургский 
горный университет, который сейчас актив-
но готовится к юбилею и вспоминает о своей 
продолжительной и славной истории, в т.ч. 
на главной странице сайта2.

Этот пример с условно «традиционными» 
и «инновационными» университетами (речь 
идёт скорее о доминировании одной из пози-
ций в образе университета) демонстрирует 
одну важную черту процесса построения са-
молегитимации: помимо вербальных средств 
для обозначения собственной позиции, уни-
верситеты активно применяют визуальные 
инструменты. Отчасти это естественно для 
современной культуры, в которой визу-
альная составляющая играет всё более ак-
тивную роль в процессах коммуникации и 
репрезентации. Кроме того, поскольку про-
цесс самолегитимации для университетов 
чрезвычайно непрост по многим причинам, 
визуальные образы оказываются более про-
стым, ярким и наглядным способом обозна-
чить свою позицию в массе вариантов. Так 
же, как и визуальные маркеры, которыми 
пользуются в социальных сетях, они легко 
считываются и создают необходимый кон-
курентный имидж.

Действительно, визуальные маркеры, ко-
торые служат средством для репрезентации 
университетами собственного идентифика-
ционного нарратива, довольно просты. Для 
их оценки можно рассмотреть корпоратив-
ный стиль различной печатной продукции 
(информационные брошюры, логотип) и 
оформление официальных сайтов. Универси-
теты, условно ориентированные на будущее, 
реже используют фотографии своих корпу-
сов или не делают на них акцент. На заглав-
ной странице их сайтов больше изображений 
людей, иконических и символических изобра-

2 Официальный сайт Санкт-Петербургского 
горного университета (https://www.spmi.ru/) 
(дата обращения: 25.02.2022).

жений на научную тему (схемы молекул, мо-
дели атомов, микроскопы, химическая посуда 
и проч.)3. Условно традиционные университе-
ты чаще напоминают на главной странице о 
дате основания, визуализируют себя через 
архитектуру и классические знаки, связан-
ные с образованием (книги, библиотеки)4. От-
дельно следует упомянуть и об исторических 
визуальных ссылках. Европейские универси-
теты с долгой историей в полной мере могут 
использовать своё средневековое наследие, 
вписывая его в актуальные представления 
об образовании как нечто устойчивое, «про-
веренное». Маркером здесь часто выступает 
архитектура5. Но для отечественных универ-
ситетов главной эпохой визуального вдох-
новения для конструирования собственного 
образа становится XVIII в. и античность. Ис-
пользование античных образов в архитектуре 
Нового времени является довольно изучен-
ной темой [31]. Интересно, что сегодня она 
приобретает иное звучание ввиду цитирова-
ния и переосмысления уже самих этих цитат 
(например, схематическое изображённых 
античных бюстов и колонн). Использование 
заново сконструированных образов про-
шлого – это интересный симптом, который 
говорит о необходимости подкрепления соб-
ственной позиции.

Изложенная ранее история университе-
тов оказывается и полезна, и вредна одно-

3 Например, официальные сайты Университета 
ИТМО (https://itmo.ru/ru/), Политехниче-
ского университета (https://www.spbstu.ru/), 
Ноттингемского университета (https://www.
nottingham.ac.uk/), Уральского федерального 
университета (https://urfu.ru/ru/) (дата обра-
щения: 25.02.2022). 

4 Например, официальные сайты Горного 
университета (https://www.spmi.ru/), Санкт-
Петербургского государственного университе-
та (https://spbu.ru/), МГУ им. М.В. Ломоносова 
(https://www.msu.ru/index.php), Казанского 
федерального университета (https://kpfu.ru/) 
(дата обращения: 25.02.2022). 

5 Например, официальный сайт Оксфордского 
университета (https://www.ox.ac.uk/) (дата об-
ращения: 25.02.2022). 
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временно. С одной стороны, различные 
варианты обоснования университета помо-
гают современным учреждениям найти не-
обходимую «ссылку» в прошлом, с другой – 
разнообразие этих ссылок способствует 
размыванию самой университетской идеи. 
Мы знаем, что университеты существовали 
в разных координатах, и чёткого представ-
ления, какой из вариантов «правильный» и 
«верный», нет. Привычная историческая ли-
ния не даёт необходимой поддержки, так как 
в ней обнаруживается слишком много инва-
риантов. Ориентация на современные цен-
ности и ориентиры оказывается довольно 
сложной, поскольку они подвергаются по-
стоянной переоценке и трансформации. Все, 
что остаётся, – это яркие образы, которые 
пока что считываются позитивно и могут 
создать положительный образ конкретной 
учебной организации. Через них и выстраи-
вается самолегитимация современных уни-
верситетов.

Заключение
Исторические примеры самоопределения 

университетов в европейской и отечествен-
ной культуре крайне разнообразны, что 
отражает их зависимость не только от вну-
тренних, идейных, но и от внешних факто-
ров. Важным для нас оказывается именно 
момент осознания университетом своей 
миссии в актуальной культуре, идеи разви-
тия на ближайшее будущее.

Современные культурные вызовы, с одной 
стороны, вынуждают университет постоян-
но пересматривать свою структуру и место 
в культуре, а с другой – практически не по-
зволяют ему всерьёз опереться на «славное 
прошлое», поскольку действительные осно-
вания университетской системы прошлого 
оказываются разрушены или в кризисе. При 
этом историческая линия до сих пор ярко 
проявляется в гуманитарной среде, а потому 
связь с традициями или прогрессом кажется 
наиболее очевидной и надёжной.

В итоге сегодня мы можем наблюдать 
различные варианты самоопределения уни-

верситетов как в России, так и во всём мире. 
В ситуации значимости именно визуальной 
репрезентации образа складываются особые 
языки, знаковые системы университетской 
самолегитимации. Важный вопрос, который 
следует рассмотреть: как формируются эти 
знаковые системы, насколько адекватно они 
выражают идею университета, являясь ча-
стью системы репрезентации. В любом слу-
чае, стоит отметить, что образы, будь то «про-
грессивное будущее» или «традиции и разви-
тие», оказываются конструктами, от которых 
этим системам нужны лишь формальные при-
знаки и маркеры. Традиции представляются 
«наследием, которому не предшествовало за-
вещание», «нечто безо всяких “инструкций”» 
[32, с. 10], т.е. набором знаков без системы ис-
пользования и применения; прогресс и буду-
щее – фантазией с довольно смутными очер-
таниями. Так или иначе, мы полагаем, что 
справедливо утверждать, что значительная 
доля современной легитимации университе-
тов происходит в поле визуального, образно-
го и знакового измерения. 
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Аннотация. Роль генетического знания в современном обществе неуклонно возрастает, 
что предъявляет новые требования к качеству подготовки специалистов-генетиков, а так-
же учителей биологии, преподающих генетику в школе. В статье представлены результа-
ты исследования соответствия качества генетического образования запросам студентов, 
проведённого в вузах Республики Башкортостан. Установлено, что несмотря на удовлет-
ворённость большинства опрошенных студентов качеством генетического образования, 
были диагностированы трудности в понимании современных разделов генетики, недоста-
точная вовлечённость в научные исследования и эпизодическое использование современных 
онлайн-ресурсов. Кроме того, со стороны студентов был сформулирован запрос на освоение 
практических навыков в области генетических исследований. Полученные данные позво-
ляют пересмотреть существующие методики преподавания генетики в вузах и провести 
поиск новых эффективных подходов для улучшения качества освоения генетических дис-
циплин.
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Abstract. The role of genetics in modern society is growing, which makes new demands on the 
quality of training specialists in this field. The article considers the results of the student survey car-
ried out at universities universities of the Republic of Bashkortostan in November 2021 (N=209). The 
aim of the survey was an analysis of the correspondence of the quality of genetic education to the 
needs of students. It was found that despite the satisfaction of the majority of the surveyed students 
with the quality of genetic education, there are problems in understanding modern sections of genet-
ics, such as molecular genetics, toxicological genetics, genomics. The students are not sufficiently in-
volved in scientific research, most of them prefer the traditional forms of teaching and learning, only 
few of them are aware of modern online resources and MOOCs. The part of students is interested 
in the development of practical skills in the field of genetic research. The data obtained lead to the 
conclusion that it is necessary to revise the existing methods of teaching genetics in universities and 
search for new effective approaches to improve the quality of mastering genetic disciplines.
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Введение
Большое разнообразие подходов в орга-

низации высшего биологического и педаго-
гического образования привело к необхо-
димости поиска конкретных, дидактически 
обоснованных и выверенных путей подго-
товки биологов и учителей биологии к их 
будущей профессиональной деятельности. 
Современная ситуация в системе общего и 
профессионального образования показыва-
ет, что прилагаемые усилия (ранняя профо-
риентация и профессионализация, открытие 
профильных химико-биологических, меди-
ко-биологических и психолого-педагогиче-
ских классов, специализированная подго-
товка в старших классах общеобразователь-
ной школы, профильные лагеря и прочее) не 
дают желаемого эффекта. Региональные и 
даже столичные вузы зачастую продолжают 
получать немотивированного на конкрет-
ную профессиональную деятельность, сла-
бо подготовленного, неуверенного в своём 
выборе абитуриента. Цель настоящей рабо-
ты – оценить удовлетворённость студентов 
вузов Республики Башкортостан качеством 
генетического образования и выявить их об-
разовательные запросы. 

Проблемы преподавания генетики как 
учебной дисциплины остаются предметом 
пристального внимания учёных с тех пор, 
как генетика «вернулась» из категории за-
претных областей знаний, и особенно в по-
следние годы в связи с обновлением трендов 
научно-технологических инициатив разви-
тия страны. Без генетики и изучения её основ 
биологическая наука выглядит как «колосс 
на глиняных ногах», лишаясь фундаменталь-
ных оснований для объяснения основных 
биологических законов и их применения в 
практике. Генетика – интегрирующая дис-
циплина, пронизывающая все направления 
современной биологии [1]. 

Генетические концепции накапливались 
в биологии на протяжении всей истории её 
развития [2], однако зарождение генети-
ки как науки связано с именем Г. Менделя, 
открывшего основные закономерности на-

следования признаков в 1865 г. [3]. В 1900 г. 
Л.Э. Корренс, Э. Чермак и Х. де Фриз опу-
бликовали результаты изучения гибридиза-
ции, подтвердив данные Г. Менделя, после 
чего началось бурное развитие генетики, 
которая стала изучаться в университетах по 
всему миру [3]. За полтора столетия на ос-
нове генетических исследований возникли 
новые области знаний, позволяющие вести 
исследования и работать на молекулярном 
уровне, – молекулярная биология и генная 
инженерия. Современные достижения и ме-
тоды генетики обеспечили возможности для 
проведения изысканий в области жизнеде-
ятельности организмов: например, с помо-
щью индуцированных мутаций можно кон-
тролировать большинство известных физио-
логических процессов, прерывать процессы 
биосинтеза белков, изменять морфогенез, 
изучать различные наследственные, онколо-
гические, сердечно-сосудистые, вирусные и 
бактериальные заболевания и пр. [4–7].

Развитие генетики в России драматично 
и отражает непростую историю этой на-
уки. Как самостоятельная дисциплина она 
стала развиваться у нас в стране только в 
советский период [8]. Наиболее крупными 
фигурами в российской генетике были Н.И. 
Вавилов, С.Г. Навашин, Н.К. Кольцов, А.С. 
Серебровский, Ю.А. Филипченко, Г.Д. Кар-
печенко, Г.А. Левитский, Г.А. Надсон, Г.С. 
Филипов, Н.П. Дубинин, Б.Л. Астауров, И.А. 
Раппопорт, А.А. Прокофьева-Бельговская, 
Н.В. Тимофеев-Ресовский, Ф.Г. Добржан-
ский, Б. Эфрусси, М.Е. Лобашев, В.В. Саха-
ров [9]. Длительный перерыв в преподавании 
генетики в университетах в 1930–1970 гг. XX 
в. связан с расцветом «лысенковщины», от-
бросившей отечественную биологию на не-
сколько десятилетий назад [10; 11]. С 1960-
х гг. XX в. генетика вновь стала изучаться 
в российских университетах, в частности 
в МГУ им. М.В. Ломоносова [1; 12], Санкт-
Петербургском университете [6], Казанском 
университете [13], Новосибирском государ-
ственном университете [14] и других клас-
сических университетах. В 1999 г. кафедра 
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генетики была основана в Башкирском го-
сударственном педагогическим университе-
те им. М. Акмуллы (БГПУ им. М. Акмуллы, 
тогда Башкирском государственном педа-
гогическом институте). В настоящее время 
БГПУ им. М. Акмуллы является единствен-
ным педагогическим университетом России, 
осуществляющим подготовку биологов по 
профилю «Генетика». Следует отметить, 
что именно педагогические университеты 
готовят профессионалов, способных разра-
батывать и реализовывать образовательные 
программы для любой возрастной категории 
по целому ряду дисциплин, в том числе и по 
биологическим [15].

В современном мире генетика имеет 
первостепенное значение практически во 
всех аспектах жизнедеятельности челове-
ка, включая различные научно-практиче-
ские направления. Достижения генетики и 
генетических технологий успешно приме-
няются в медицине, ветеринарии, кримина-
листике, микробиологии, вирусологии, от-
раслях сельского и лесного хозяйства и т.д. 
Генетика перспективна и привлекательна с 
точки зрения инвестиций. По оценкам миро-
вых экспертов сайта forbes.ru, к 2027 г. объ-
ём инвестиций только в рынок технологии 
CRISPR-Cas9 по направленному редактиро-
ванию генома достигнет 10 млрд долл., и это 
означает рабочие места и достойные зарпла-
ты для работающих в данном направлении. 
Дети, которые сейчас обучаются в средней 
школе, достигнут совершеннолетия уже в 
новой генетической эпохе – с новыми ус-
лугами, профессиями и рабочими местами. 
Профессии будущего, появление которых 
прогнозируется к 2030 г., также связаны с 
генетическими технологиями и включают 
такие, как генетический консультант, IТ-
генетик, молекулярный диетолог и эксперт 
персонифицированной медицины. 

Развитие отечественных генетических 
технологий относится к числу приоритет-
ных направлений научно-технологического 
развития России. На решение данной зада-
чи направлен Указ Президента Российской 

Федерации от 28 ноября 2018 г. № 680 «О 
развитии генетических технологий в РФ» и 
Федеральная научно-технологическая про-
грамма генетических технологий на 2019–
2027 гг.». Одним из пунктов в решении по-
ставленной задачи является подготовка и 
переподготовка высококвалифицированных 
специалистов, включающая разработку но-
вых образовательных программ, адаптацию 
и совершенствование существующих, а так-
же привлечение талантливой и одарённой 
молодёжи к изучению генетики. 

На фоне обозначенных задач генетиче-
ское и биологическое образование на со-
временном этапе признано одним из стра-
тегических векторов становления инноваци-
онной модели образования [15], поэтому к 
подготовке специалистов-генетиков предъ-
являются новые требования. 

Генетические дисциплины стали шире по 
содержанию и преподаются с использова-
нием новых методов обучения, основанных 
на исследованиях в области образования и 
построенные на принципах активного об-
учения и обратного проектирования [16]. 
Широко применяются интерактивные ме-
тоды обучения [17]; успешно использует-
ся практическое обучение и расширяется 
спектр биологических объектов [18], посто-
янно изучаются новые подходы и совершен-
ствуется методика преподавания генетики, 
а также повышается качество методических 
материалов [19; 20]; проводятся исследо-
вания по использованию математического 
моделирования, в том числе характеристик 
биномиального распределения для изучения 
генетического дрейфа [21]. Американским 
обществом генетики (GSA) разработаны 
интернет-ресурсы для преподавания гене-
тики, которые включают «Mendelweb» и 
«Geneed». Организация регулярных кратко-
срочных учебных курсов рекомендована для 
пересмотра предписанного содержания кур-
сов генетики, для разработки новых методов 
обучения, а также для подготовки учебных 
материалов для улучшения базы знаний учи-
телей [22]. Преподавателям предоставляется 
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возможность совершенствовать свои прак-
тические навыки в области использования 
молекулярно-генетических методов [23].

Исследование удовлетворённости студентов 
качеством генетического образования

Как было отмечено в предыдущих ис-
следованиях, генетика является сложной 
абстрактной дисциплиной [24], поэтому сту-
денты испытывают сложности с её понима-
нием, а преподаватели – с её преподаванием 
[4–7; 18; 20; 22; 25–32]. 

В ноябре 2021 г. нами проведено анке-
тирование студентов с использованием 
сервиса Google Forms, целью которого яв-
лялась субъективная оценка и самооценка 
образовательного процесса по дисциплине 
«Генетика» студентами разных специально-
стей вузов Республики Башкортостан (РБ). 
Главные задачи исследования: мониторинг 
методического сопровождения обучения 
«Генетике» в условиях трансформации об-
разования; исследование педагогических 
подходов для мотивации студентов к изуче-
нию современных генетических технологий. 
Работа включала четыре этапа: 1) подгото-
вительный (разработка анкет); 2) сбор пер-
вичной информации (перенесение анкеты в 
онлайн-форму, выбор групп респондентов, 
непосредственное проведение анкетирова-
ния); 3) обработка собранной информации; 
4) анализ результатов. 

Экспертной группой, включающей пред-
ставителей высшей школы: докторов и кан-
дидатов наук, преподавателей биологии, 
генетики, педагогики, методики преподава-
ния биологии, – разработаны анкеты, со-
стоящие из двух блоков вопросов. Первый 
блок направлен на сбор первичных данных о 
респондентах (название вуза, в котором они 
обучаются, направление и профиль подго-
товки, курс). Второй блок содержит вопросы 
на выявление специфики организации учеб-
ного процесса, методического обеспечения и 
внеурочной деятельности по генетике. Всего 
разработано 11 вопросов разного типа: от-
крытого со свободным ответом, закрытого с 

выбором одного или нескольких ответов из 
списка, смешанные, когда есть варианты для 
выбора, и свободный ответ.

На втором этапе в качестве респондентов 
были выбраны студенты четырёх вузов РБ, 
изучавших дисциплину «Генетика». Выбо-
рочная совокупность включала студентов 
Башкирского государственного университета 
(16%), Башкирского государственного меди-
цинского университета (11%), Башкирского 
государственного педагогического универ-
ситета им. М. Акмуллы (47%), Башкирского 
государственного аграрного университета 
(26%). Общее число респондентов в выбо-
рочной совокупности составило 209 человек. 
Это примерно 2% студентов медицинских, 
педагогических, сельскохозяйственных, био-
логических специальностей РБ, изучающих 
дисциплину или модуль «Генетика». 

Распределение студентов по направле-
нию подготовки, в рамках которого изуча-
ется дисциплина «Генетика»: «Биология» – 
29%, «Педагогическое образование» – 34%, 
«Лесное дело» – 9%, «Зоотехния» – 9%, 
«Агрономия» – 8%, «Медицинская генети-
ка» – 11%. Среди респондентов были обу-
чающиеся по профилям «Генетика», «Био-
экология», «Общая биология», «География 
и биология», «Биология и химия», «Лесное 
дело», «Зоотехния», «Агрономия», «Клини-
ческая генетика». Распределение респонден-
тов по курсам: первый – 11%, второй – 33%, 
третий – 46%, четвёртый – 10%.

Обработка анкетных данных проводилась 
с использованием пакета Microsoft Excel. 
Анализ результатов проведённого опроса 
показал, что качество генетического образо-
вания во многом зависит от обеспеченности 
образовательного процесса ресурсами и его 
грамотного методического сопровождения. 
Большинство опрошенных студентов (70%) 
были удовлетворены уровнем преподавания 
генетических дисциплин (Рис. 1), что позво-
ляет судить о высоком уровне подготовки 
профессорско-преподавательского состава 
вузов. 24% студентов затруднились ответить 
на этот вопрос и 6% отрицательно оценили 
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уровень преподавания генетических дисци-
плин. 48% студентов считают, что исполь-
зуемый в настоящее время способ препо-
давания генетики поможет им легко ори-
ентироваться в области профессиональной 
деятельности (Рис. 2). 

На выбор студентам были предложены 
несколько разделов генетики, которые ока-
зались самыми сложными для восприятия 
(Рис. 3). Среди них наибольшие проблемы 
вызывают такие разделы, как молекулярная 
генетика (50,2%), токсикологическая гене-

тика (41,6%), геномика (42,6%), – современ-
ные, недавно внедрённые в образовательные 
программы разделы, по которым, возможно, 
ещё недостаточно разработаны учебные и 
методические материалы. Генетика и селек-
ция (24,9%), экогенетика (30,6%) и общая 
генетика (20,6%) вызывали наименьшие про-
блемы при изучении. 

Сходные тенденции наблюдались при ис-
следовании качества преподавания генетики 
и в других странах. Так, при изучении мне-
ния студентов относительно генетических 

Рис. 1. Удовлетворённость студентов преподаванием генетических дисциплин
Fig. 1. Student satisfaction with teaching genetic disciplines

Рис. 2. Ориентированность применяемых методов преподавания генетики на профессиональную 
деятельность выпускников

Fig. 2. The orientation of the applied methods of teaching genetics to the professional activities  
of graduates
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концепций было установлено, что они име-
ют ошибочные взгляды на ДНК, хромосомы, 
гены и аллели [28]. Отмечается, что в случае 
существования у студентов заблуждений от-
носительно основных генетических концеп-
ций вследствие устоявшихся стереотипов и 
низкого качества обучения в средней школе 
эти ошибочные знания с трудом поддают-
ся коррекции при изучении генетики в вузе 
[33; 34]. Необходимость повышения качества 
преподавания генетики для улучшения по-
нимания студентами генетических концеп-
ций отмечалась также в исследованиях из-
раильских учёных [35]. 

По результатам проведённого нами опро-
са выяснилось, что для подготовки к заняти-
ям студенты используют следующие источ-
ники: ресурсы образовательных порталов – 
75,6%, учебники и дидактические материалы 
к учебнику – 56,9%, методические разра-
ботки преподавателей вуза – 59,8%, другие 
интернет-источники – 3%, биологические 
словари – 1% (Рис. 4). 

В режиме дистанционного обучения 
большинство студентов (87,5%) использу-
ют электронные учебники (Рис. 5), 56,5% – 
мультимедиаресурсы (презентации, ви-
деоролики и др.), 24,4% – анимационные 

Рис. 3. Наиболее сложные для восприятия разделы генетики (число респондентов)
Fig. 3. The most difficult sections of genetics to comprehend (number of respondents)

Рис. 4. Информационные источники, которыми пользуются студенты для подготовки к занятиям  
по генетике (число респондентов)

Fig. 4. Information sources used by students to prepare for classes in genetics (number of respondents)
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средства и только 8,6% – массовые откры-
тые онлайн-курсы (MООС). Данное обсто-
ятельство свидетельствует, что необходимо 
дальнейшее продвижение и совершенство-
вание содержания электронного образо-
вательного контента, особенно МООС, 
при изучении генетических дисциплин, по-
скольку MOOC обеспечивают доступность, 
возможность визуализации биологических 
процессов и, как следствие, более лёгкое 
усвоение материала.

Чаще всего для проверки знаний студен-
тов по генетике преподаватели вузов ис-
пользуют практические задания на решение 
задач, выполнение упражнений, проектов, 
лабораторные работы и т.п. Этот вариант 
ответа выбрали 83% респондентов (Рис. 6). 
Также довольно часто респонденты выбира-
ли варианты ответов: письменная проверка 
(контрольные работы и др.) – 71%, устный 
опрос (беседа) – 69%. Реже для проверки 
знаний используется тестирование: ком-

Рис. 5. Информационные ресурсы по генетике, которыми пользуются студенты в режиме 
дистанционного обучения (число респондентов)

Fig. 5. Information resources on genetics used by students in distance learning (number of respondents)

Рис. 6. Методы и формы контроля, используемые преподавателями для оценки знаний студентов по 
генетике (число респондентов)

Fig. 6. Methods and forms of control used by teachers to assess students’ knowledge of genetics  
(number of respondents)
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пьютерное – 53% и бланковое – 23%. Само-
контроль и взаимоконтроль используются 
гораздо реже, их выбрали 25% и 8% соответ-
ственно.

Также нами был предложен для студен-
тов вопрос: «Какие формы преподавания 
генетики вам больше всего нравятся и с 
помощью каких цифровых устройств вы 
бы хотели изучать генетические дисци-
плины?» (Рис. 7). Большинству студентов 
нравятся лабораторные работы – 49%, 
далее идут интерактивные лабораторные 
работы – 43%; лекции выбрали 39%. Из 209 
опрошенных студентов знают и выбирают 
MООС только шесть студентов, что со-
ставляет около 3%. 

В качестве предпочтительного техниче-
ского оснащения многие выбрали цифровой 
микроскоп (80%) (Рис. 8), на втором месте 
оказались виртуальные лаборатории (68%), 
далее были отмечены графический планшет 
(60%), интерактивная доска (47%) и доку-
мент-камера (35%). 

Тот факт, что студенты предпочитают 
лабораторные работы по генетике, вполне 
закономерен. Получение навыков в обла-
сти выделения и очистки ДНК, постановки 
полимеразно-цепных реакций, проведение 
электрофореза, секвенирование и интерпре-
тация его результатов – всё это возможно 
только в ходе практической деятельности. 
Проведение лабораторных работ по гене-

Рис. 7. Формы преподавания «генетики», наиболее интересные студентам (число респондентов)
Fig. 7. Most interesting to students forms of teaching genetics (number of respondents)

Рис. 8. Цифровые учебные устройства, с помощью которых студенты хотели бы изучать генетические 
дисциплины (число респондентов)

Fig. 8. Digital learning devices by which students would like to study genetic disciplines  
(number of respondents)
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тике и исследований в рамках выполнения 
курсовых и выпускных квалификационных 
работ требует не только современной мате-
риальной базы, но и высокой квалификации 
преподавателей. Наиболее эффективное ос-
воение дисциплины идёт под руководством 
преподавателей-исследователей, которые 
привлекают студентов к научной деятель-
ности. Необходимо отметить, что после 
завершения проекта «Геном человека» в 
2003 г. в США была разработана так назы-
ваемая Инициатива молекулярной биоло-
гии (MBI) – программа, финансируемая из 
федерального бюджета, направленная на 
знакомство старшеклассников с биологией, 
повышение их интереса к науке и развитие 
мышления. Программа предполагает обуче-
ние выделению ДНК, проведению электро-
фореза в агарозном геле и постановке ПЦР 
[36]. 

Невысокая востребованность MOOC сту-
дентами, вероятно, связана с недостаточно-
стью их использования в преподавании гене-
тики. Онлайн-курс – это вид электронного 
обучения, представляющий собой логически 
и структурно завершённую учебную еди-
ницу, методически обеспеченную уникаль-
ной совокупностью электронных средств 
обучения, контроля и управления образо-
вательным процессом, взаимодействия об-
учающихся и педагогов [37]. Применение 
электронного обучения позволяет повысить 

качество образования за счёт использования 
быстро пополняемых мировых образова-
тельных ресурсов, а также увеличения доли 
самостоятельной работы обучающихся при 
освоении материала. Одна из перспективных 
тенденций развития электронного обучения, 
связанная с комбинированным обучением, 
вызвана появлением MOOC, в основе кото-
рых лежит идея массового и общедоступно-
го образования. Широкое распространение 
массовых онлайн-курсов неизбежно ведёт 
к формированию новой образовательной 
парадигмы с оптимальным использованием 
информационных технологий и созданию 
единой глобальной транснациональной ин-
формационно-образовательной среды. Все 
перечисленные инновации могут исполь-
зоваться в формальном, неформальном и 
информальном образовании, но, помня о 
специфичности содержания генетики, мы 
считаем важным подчеркнуть, что в этих 
процессах необходимо сохранить принцип 
управляемости усвоения учебного и учебно-
научного материала.

В успехе изучения сложного материала, к 
которому относятся знания по генетическим 
дисциплинам, большую роль играют прово-
димые в вузах мотивационные мероприятия, 
к которым можно отнести вовлечение сту-
дентов в научные исследования, экскурсии в 
профильные учреждения, встречи с извест-
ными учёными-генетиками и др. Так, 71% 

Рис. 9. Частота использования в вузе мероприятий научно-исследовательского характера  
по генетике (число респондентов)

Fig. 9. Frequency of using genetic research activities at the university (number of respondents)
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респондентов ответили, что в учебном про-
цессе мероприятия научно-исследователь-
ского характера применяются иногда или 
эпизодически; то, что такие мероприятия не 
применяются, ответили 22% и только 8% вы-
брали ответ «применяются довольно часто» 
(Рис. 9). 

Из мероприятий, которые реализуются 
вне учебного плана и пробуждают интерес к 
изучению генетики, 76% студентов отметили 
конференции, 21% – кружковые занятия, 
15% – круглые столы; 11% респондентов 
ответили, что никаких подобных мероприя-
тий не проводится, либо они о них не знают  
(Рис. 10).

Вопрос: «В каких организациях Вы бы хо-
тели проходить практики по генетическим 
дисциплинам?» – был открытым, студентам 
предлагалось вписать свой ответ. Ответы 
были в основном общие, например: «в лабо-
раториях», «научных или генетических цен-
трах», «медицинских учреждениях»; только 
12% респондентов дали конкретные ответы: 
Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН, 
АО «НПО» «Микроген».

На вопрос: «Ориентирует ли ныне при-
меняемый способ преподавания “Генети-
ки” на использование материала в будущей 
профессиональной деятельности?» – более 
40% студентов затруднились ответить, 48% 
студентов выразили удовлетворённость ис-
пользуемым способом, а 9% оценили уро-

вень преподавания генетических дисциплин 
отрицательно. 

Обобщая полученные результаты, можно 
сделать вывод о том, что опрошенные сту-
денты недостаточно хорошо ориентируются 
в современных разделах генетики, большин-
ство выбирают классические формы препо-
давания и только единицы имеют представ-
ление о МООС. 

Заключение
Анализ удовлетворённости студентов 

качеством генетического образования в ву-
зах Республики Башкортостан показал, что 
большинство опрошенных студентов были в 
целом удовлетворены его качеством. Однако 
студенты испытывали трудности в усвоении 
современных разделов генетики, таких как 
молекулярная генетика, токсикологическая 
генетика и геномика. Установлено, что сту-
денты заинтересованы в получении практи-
ческих навыков по генетическим дисципли-
нам. Было диагностировано недостаточное 
использование студентами возможностей 
электронного обучения, в частности MOOC, 
а также низкая вовлечённость молодёжи в 
научно-исследовательскую деятельность. 
Эти данные свидетельствуют о необходи-
мости пересмотра методики преподавания 
генетики в вузах и поиска новых эффектив-
ных подходов в изучении генетических дис-
циплины.

Рис. 10. Внеучебные мероприятия, мотивирующие студентов к изучению генетики (число 
респондентов)

Fig. 10. Extracurricular activities that foster students’ interest in studying genetics (number of respondents)
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы реализации учебной проектной дея-
тельности в вузах как части студентоцентрированного образовательного процесса и по-
вышения эффективности профессиональной подготовки студентов. Проводится крити-
ческое сравнение базовых элементов и признаков проектной деятельности и СЦО. Автор 
обосновывает трёхзвенную систему «преподаватель – студент – преподаватель» и мето-
дику реализации проектной деятельности с учётом базовых принципов СЦО. В соответ-
ствии с разработанной системой на первом этапе преподаватель организует деятельность 
студента над проектом с обязательным участием обучающегося в обсуждении темы, про-
блемы, цели, в определении собственных требований к реализации проекта и отдельных 
задач. На втором этапе методология определяет организацию самостоятельной работы 
над проектом обучающегося с учётом его личных качеств и опыта, а активное управление 
самостоятельной работой позволяет выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию студента. На третьем этапе определяется деятельность преподавателя по 
организации освоения обучающимся компетенций, которая базируется на партнёрском 
взаимодействии и обмене мнениями между преподавателем и обучающимися, на личной 
критической оценке студентом результатов проекта. Автор предлагает положительно 
оценивать неполные или ошибочные результаты при наличии правильного пути и метода 
достижения поставленных задач и использовать прозрачные, объективные и понятные 
студенту критерии оценки результатов его работы.
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Введение
В современной высшей школе наблюдает-

ся постепенный отказ от традиционной мо-
дели организации учебного процесса в поль-
зу внедрения передовых образовательных 
методик, направленных на усиление само-
стоятельности и активности обучающихся 
в учебном процессе, индивидуализации их 
образовательного маршрута, в том числе в 
тесной связи с конечными результатами об-
учения и потребностями рынка труда [1–6]. 
Одним из системообразующих факторов ин-

дивидуализации образовательного процес-
са в вузе является проектная деятельность 
(проектное и проблемно-ориентированное 
обучение), изначально ориентированная на 
большой объём самостоятельной деятельно-
сти студентов и выстраивание индивидуаль-
ной образовательной траектории обучаю-
щихся [1; 2; 5; 7; 8]. Проектная деятельность 
способствует формированию как обязатель-
ных универсальных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций, так 
и «мягких» компетенций, в том числе комму-
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никативных навыков, личностных качеств, 
творческого мышления, умения решать про-
блемы [2; 7; 9; 10]. В то же время, несмотря на 
повсеместное использование в учебном про-
цессе метода проектов, ряд авторов отмеча-
ют у обучающихся и выпускников недоста-
точно высокий уровень умений и навыков, 
связанных с креативным мышлением, ана-
литической, исполнительской, коммуника-
тивной деятельностью при реализации про-
ектов [5; 9; 11–13], что несомненно связано с 
определёнными недостатками методологии 
реализации проектной деятельности.

В рамках современной образовательной 
парадигмы проектная деятельность явля-
ется составной частью компетентностной 
и студентоцентрированной моделей обу-
чения [2; 5; 13–15], позволяющей перейти 
от традиционной формы передачи готовых 
знаний от преподавателя к студенту (и роли 
преподавателя как источника этих знаний) к 
активному, творческому, осмысленному по-
иску, направленному на получение обучаю-
щимся знаний в ходе реализации проекта, и 
формированию личного образовательного 
результата (компетенций). При этом именно 
в проектной деятельности наиболее полно 
реализуется роль преподавателя как тью-
тора (консультанта), осуществляющего ак-
тивное конструирование образовательного 
процесса, в том числе постановку проблемы, 
цели и задач проекта, управление активно-
стью студента в ходе реализации проекта и 
формирование компетенций, исходя из воз-
можностей, потенциала конкретного обуча-
ющегося.

Осуществление проектной деятельности 
имеет принципиально важное значение при 
переходе на модель студентоцентрирован-
ного обучения (СЦО). При этом, несмотря 
на имеющиеся совпадения методологии, 
важной задачей внедрения СЦО в образо-
вательный процесс является понимание со-
отношения и взаимодополнения принципов 
СЦО и проектной деятельности.

Анализируя общие принципы организа-
ции и реализации проектной деятельности 

(проблемно-ориентированного обучения) и 
СЦО, можно выделить общие черты и разли-
чия. Так, в проектной деятельности имеются 
следующие элементы и признаки, совпадаю-
щие или частично совпадающие с базовыми 
элементами и признаками СЦО [2; 6–8, 15]: 
наличие проблемной ситуации, задач, в том 
числе образовательных, требующих для ре-
шения определённой мотивации, интегриро-
ванного знания, исследовательского поиска, 
критического и аналитического изучения, 
творческого подхода; большой объём само-
стоятельной деятельности обучающихся – 
индивидуальной и групповой; достаточно 
высокий уровень автономии студентов в 
ходе реализации проектов, в достижении по-
ставленной цели и решении задач; ориента-
ция на активное обучение, активная «добы-
ча» знаний, в частности, на основе интернет-
технологий и дистанционного обучения, а 
также конструирование полученных знаний; 
формирование «мягких» компетенций, в том 
числе коммуникативных навыков, личност-
ных качеств; сотрудничество и взаимодей-
ствие обучающегося с руководителем проек-
та, преподавателем (консультирование, тью-
торство); высокий уровень подотчётности со 
стороны студентов и комплексная оценка 
деятельности обучающихся. 

Также следует выделить элементы и при-
знаки элементы системы СЦО, которые фак-
тически отсутствуют в проектной деятельно-
сти, в частности: отсутствие участия студен-
тов в разработке (проектировании) рабочих 
программ дисциплин, в создании учебных 
курсов, в выборе метода и формы обучения, 
в организации проектной деятельности, в 
определении процедур и показателей оце-
нивания; низкий уровень самостоятельности 
обучающегося в выборе темы, направления 
проекта; отсутствие непрерывного процес-
са рефлексии образовательной и проектной 
деятельности со стороны как студентов так 
и преподавателей; низкий уровень учёта 
жизненного, индивидуального, професси-
онального опыта, базовых знаний, личных 
потребностей и интересов обучающихся; 
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недостаточный уровень акцентирования 
внимания студентов на результатах обуче-
ния, их использовании в профессиональной 
деятельности, что приводит к недостаточно 
глубокому пониманию решаемых проблем и 
задач, освоению компетенций. 

Таким образом, следует учитывать, что 
базовые принципы, цель и задачи проектной 
деятельности (проблемно-ориентированно-
го обучения) и СЦО совпадают только ча-
стично, но в то же время методология СЦО 
включает в себя проектную деятельность 
как обязательный элемент достижения каче-
ственных показателей обучения и формиро-
вания специалиста. Возникает важная про-
блема интеграции принципов СЦО и проект-
ной деятельности и их внедрения в образова-
тельные программы, при этом методическая 
база использования СЦО в преподаватель-
ской деятельности развита недостаточно. В 
настоящее время появилось много публи-
каций, раскрывающих суть и преимущества 
СЦО, в том числе его общую методологию 
[1; 2; 15; 16], однако конкретных методиче-
ских разработок, рекомендаций по исполь-
зованию СЦО в рамках освоения дисциплин 
или проектной деятельности явно не хватает. 
Соответственно, целью данного исследова-
ния явилась разработка методологии реали-
зации студентоцентрированного обучения в 
проектной деятельности студентов вузов. 

Результаты 
Опыт организации изучения дисциплин, 

рабочие программы которых предполагают 
обязательное выполнение обучающимися 
одного или нескольких проектов, резуль-
таты анализа различных этапов взаимодей-
ствия преподавателя с обучающимся при 
организации и выполнении проектной ра-
боты показали, что реализацию проектной 
деятельности в системе СЦО целесообразно 
осуществлять на основе трёхзвенной струк-
туры, центральным элементом которой яв-
ляется обучающийся. Разработанная струк-
тура основана на представленных ниже ос-
новных этапах и элементах как составных 

частей системы взаимодействия преподава-
теля и студента (Рис. 1). При этом предпо-
лагается, что проектная деятельность может 
быть реализована как в рамках практики и 
исследовательской деятельности, так и при 
освоении любых дисциплин учебного пла-
на – базовых, обязательных и вариативных.

Рассмотрим содержание основных эле-
ментов представленной трёхзвенной струк-
туры «преподаватель – обучающийся – пре-
подаватель» при реализации проектной дея-
тельности.

Правильная организация преподавателем 
проектной деятельности как дидактически, 
так и методически, в том числе определение 
типологии и формы реализации проекта (ин-
новационный, научно-технический, учебно-
образовательный, индивидуальный, группо-
вой и т.д.), а также подготовка учебно-ме-
тодических материалов и пособий. На этом 
этапе преподавателю в соответствии с СЦО 
следует уходить от желания создания и ис-
пользования пособий, в которых подробно 
описывается последовательность создания 
проекта и приводится пример (алгоритм) ра-
боты с проектом. В этом случае работы от-
личаются только исходными данными, что 
характерно для курсовых проектов. Пре-
подавателю нужно находить определённый 
баланс между передаваемыми студенту об-
учающими материалами и дальнейшей само-
стоятельной работой студента по «добыче» 
необходимых знаний и методики решения 
проектных задач. 

Определение регламентированных инди-
каторов освоения заданных знаний, умений 
и навыков в рамках компетентностного под-
хода, которые должны быть сформированы 
у обучающегося в соответствии с образова-
тельной программой, рабочей программой 
конкретной дисциплины (практики, ВКР) и 
которые являются базовыми требованиями 
(образовательными целями и задачами) для 
дальнейших этапов работы с проектом. Ме-
тодология СЦО подразумевает участие об-
учающихся в разработке рабочих программ 
и содержания реализуемых компетенций. 
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Однако учитывая принципиально различ-
ный педагогический и профессиональный 
опыт преподавателя и студента, отсутствие 
у студентов правильного понимания обра-
зовательных задач, реализация указанного 
принципа СЦО возможна только на основе 
постоянного анализа преподавателем опы-
та выполнения обучающимися проектной 
деятельности и внесение соответствующих 
изменений в образовательную программу, 
рабочие программы дисциплин и индикато-
ры освоения компетенций.

Определение требований к проекту, опре-
деление (создание) проблемной ситуации. С 
этого этапа начинается обсуждение и фор-
мирование индивидуальной траектории ра-
боты с проектом обучающегося по опреде-
лённому заданию (теме проекта). Учитывая, 
что в проектной деятельности, в том числе в 
курсовом проектировании, достаточно стро-
го регламентированы базовые требования к 
проекту, а также цель, методы и методоло-
гия работы с проектом (данными) и ожида-

емый результат, на этом этапе для студента 
очерчивается, во-первых, круг обязатель-
ных, базовых требований к проекту, кото-
рые определяются «сверху» преподавателем 
на основании формируемых компетенций и 
индикаторов деятельности, во-вторых, об-
учающемуся предлагается самостоятельно, 
«снизу» сформировать круг задач и частных 
требований к проекту на основе создания 
проблемной ситуации (Т1, Т2, Т3 – рис. 1). 
В соответствии с методологией проектной 
деятельности необходимо побуждение обу-
чающегося к предварительному анализу воз-
можных образовательных, производствен-
ных, жизненных ситуаций, научных и опыт-
ных фактов, явлений, процессов, связанных 
с проектом, для выдвижения собственной 
тематики проекта, отдельных гипотез, задач, 
направленных на реализацию проекта, исхо-
дя из его интересов, возможностей, потреб-
ностей, личного опыта, имеющихся знаний 
и умений. При этом принципиально важно 
дать обучающемуся определённое время (не 

Рис. 1. Трёхзвенная структура реализации проектной деятельности в системе СЦО 
Fig. 1. Three-tiered structure for the implementation of project activities in the SCL 
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менее учебной недели) для предварительно-
го анализа задания (темы), создания и уточ-
нения проблемной ситуации, выдвижения 
гипотез, и – как результат – формирование 
собственных требований к реализации про-
екта и отдельных задач.

При обсуждении с обучающимся пред-
ложенных им требований к проекту, гипо-
тез и задач преподавателю следует избегать 
негативных, крайних суждений и оценок. 
Опыт показывает, что когда преподаватель, 
исходя из личного опыта профессиональной 
деятельности, отвергает или изменяет по су-
ществу предложенные студентом откровен-
но слабые или чрезмерно сложные требова-
ния и задачи, это приводит к значительному 
ограничению дальнейшей инициативности 
студента в работе с проектом. Следует при-
нимать любые предложения студента, даже 
заведомо невыполнимые, но с «мягкой», 
умеренной корректировкой формулировок 
в сторону усложнения или упрощения задач. 
То есть на предложение студента «Я хочу 
это сделать так», должен быть единственный 
возможный отзыв преподавателя: «Делай». 
Задача – регламентировать деятельность 
обучающегося в рамках базовых требований 
и предоставлять ему полную свободу реали-
зации проекта в рамках частных требований. 

Определение исходных данных, совмест-
ный с обучающимся анализ задания (темы) 
и планирование работы над проектом. Ис-
ходные данные для реализации проекта из-
начально должны быть неполными, при этом 
надо акцентировать внимание обучающего-
ся на том, что ему придётся самостоятельно 
«добывать» недостающие данные. Совмест-
ный анализ задания (темы) с учётом сформу-
лированных базовых и частных требований 
позволяет определить последовательность 
работы над проектом, её ключевые моменты 
(этапы) и ожидаемые результаты. При этом 
следует разделять обязательные результаты 
реализации проекта (например, при курсо-
вом проектировании), исходящие из базовых 
требований, и частные результаты, исходя-
щие из требований, сформулированных об-

учающимся. Любой учебный проект (за ис-
ключением ВКР) выполняется параллельно 
с другими видами учебной и практической 
деятельности, в том числе одновременно с 
освоением других компетенций и учебных 
дисциплин. Поэтому преподавателю не ре-
комендуется перетягивать внимание обу-
чающегося исключительно на реализацию 
«своего» проекта, а планировать реальные 
сроки выполнения и сдачи проекта с учётом 
цели и задач рабочей программы дисципли-
ны (курсового проекта), учебного плана и 
календарного учебного графика образова-
тельной программы. 

Организация и осуществление самосто-
ятельной работы обучающегося над проек-
том с должны базироваться на следующих 
основных принципах СЦО:

• самоорганизация, адаптируемость и 
самообучаемость, которые в значительной 
степени определяются личностными и пси-
хологическими качествами обучающегося. 
Самоорганизация, в частности, предпола-
гает возможность изменения алгоритма и 
структуры личной (учебной) деятельности 
студента в сторону самостоятельной обра-
зовательной деятельности на основе сим-
биоза постоянного анализа, планирования, 
контроля своей деятельности и различных 
личных стимулов и мотивации, в том числе 
со стороны преподавателя и учебной орга-
низации; 

• постоянное управление своей деятель-
ностью, взаимодействие с преподавателем, с 
одногруппниками, с информационной обра-
зовательной средой; 

• активный поиск, «добыча» данных, 
знаний, во-первых, путём сёрфинга интер-
нет-источников, изучения учебных и мето-
дических пособий, во-вторых, – благодаря 
личностному и интернет-взаимодействию, 
обмену данными (знаниями) с одногруппни-
ками и, в-третьих, – на основе взаимодей-
ствия с преподавателем. 

На этапе самостоятельной работы сту-
дента преподавателю также следует учиты-
вать, что обучающийся не всегда соблюдает 
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поставленные сроки реализации проекта, 
в том числе из-за недостатка данных или 
сложности общих и частных задач. При воз-
никновении затруднений в «добыче» дан-
ных и нужных знаний, – а такая ситуация 
на практике возникает постоянно, – пре-
подаватель должен всегда указать обучаю-
щемуся источник данных (знаний) или ме-
тод их получения. Любая форма отказа во 
взаимодействии или использование часто 
практикуемого принципа «ищи, где хочешь» 
недопустимы, так как это приводит к резко-
му снижению активности самостоятельной 
работы и мотивации к «добыче» знаний, в 
том числе к полному отказу и нежеланию 
студента работать над проектом. Также пре-
подавателю требуется в рамках аудиторной 
нагрузки предусматривать и планировать 
минимум два-четыре часа контактной ауди-
торной работы для контроля выполнения 
промежуточных результатов работы, в том 
числе в форме текущего контроля и коррек-
тировки дальнейшей работы над проектом.

Активное взаимодействие основано на 
управляемости, которая обеспечивается 
наличием прямых и обратных связей между 
преподавателем и студентом, а также точ-
ностью и оперативностью реагирования 
студента на управляющие воздействия (ука-
зания) преподавателя, и в полной мере опре-
деляется, с одной стороны, авторитетом и 
опытом преподавателя, с другой – личной 
готовностью (желанием) и способностью 
студента критически оценивать и выполнять 
указания преподавателя. Правильно вы-
строенные взаимодействия, в том числе по-
буждающие обучающегося к критическому 
и творческому мышлению, принятию реше-
ний и определённых действий для достиже-
ния поставленных целей и задач составляют 
методологическую основу самостоятельной 
деятельности студента при реализации про-
екта и определяют не только образователь-
ную траекторию, но и важные этапы про-
фессионального и личностного развития 
обучающегося, формирование «мягких» 
компетенций. 

Практическая реализация проекта осно-
вана на выполнении следующих основных 
подэтапов: диагностического, прогностиче-
ского, практического и обобщающего, ко-
торые включают все стадии работы над про-
ектом – от построения схемы (алгоритма) 
работы, критического анализа задачи и дан-
ных, обработки данных, поиска и синтеза ре-
шений до анализа полученных результатов и 
подведения общих итогов, оформления вы-
полненной работы. Реализация проекта на 
каждом этапе однозначно подразумевает 
использование исследовательского поис-
ка, критического и творческого осмысления 
начальных предпосылок, промежуточных 
и итоговых результатов. Как показывает 
практика, у обучающихся часто возникают 
затруднения при качественном анализе ма-
териалов проекта, исходных данных, воз-
можных решений и формулировании выво-
дов. В таких ситуациях студенты стремятся 
получить их у преподавателя, осознанно или 
неосознанно переводя его из роли консуль-
танта (тьютора) в роль источника и добытчи-
ка данных. Задача преподавателя – уходить 
от навязываемой роли источника готовых 
решений, а только обозначать общие методы 
и направления их достижения, в частности, 
путём организации групповых консультаций 
и обсуждений в аудиторном или дистанци-
онном формате, в том числе возникших про-
блем применения методологии исследова-
тельского поиска.

Формирование процедуры, формы и кри-
териев оценки преподавателем осуществля-
ется на основе регламентных требований в 
соответствии с фондом оценочных средств. 
При этом критерии оценки должны иметь 
конкретные формулировки и показатели, 
доступные и понятные обучающимся, что 
позволяет объективно оценивать выполнен-
ную работу и сформированные компетенции 
без возникновения недопонимания и «обид» 
со стороны студента. 

В настоящее время в целом ряде вузов, 
как правило технических, обязательным 
критерием оценки проекта является новиз-
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на и инновационность [5, с. 61–67]. Однако 
следует учитывать, что достаточно сложно 
охватить всех студентов инновационной те-
матикой, особенно на начальных курсах, но 
при этом любой проект имеет новизну для 
обучающегося, даже если подобные проек-
ты уже неоднократно выполнялись. То есть 
оценка новизны и инновационности проекта 
должна быть не базовой, а факультативной. 
В противном случае это неизбежно приведёт 
к занижению объективной оценки выполне-
ния проекта, к нежелательному сравнению 
его с инновационными проектами, а также 
к субъективному ощущению обучающимся 
ненужности проделанной работы и полу-
ченных компетенций, что категорически не-
допустимо.

Оценка и защита результатов проект-
ной деятельности основаны на анализе 
обучающимся совместно с преподавателем 
соответствия полученных результатов (К1, 
К2…Кn – рис. 1) заданным обязательным и 
частным требованиям к проекту (Т1, Т2, Т3), 
сформированных компетенций планируе-
мым. Положительную оценку следует давать 
любому полученному результату при нали-
чии правильного пути или метода его дости-
жения, более того, следует положительно 
оценивать неполные или ошибочные резуль-
таты, так как при решении задач, особенно 
сложных, тупиковых путей гораздо больше, 
чем правильных решений. При этом препо-
даватель должен донести до обучающегося 
известную аксиому, что «отсутствие поло-
жительного результата – это тоже резуль-
тат». И даже если в ходе реализации проекта 
не найдено решение какой-либо частной за-
дачи (за исключением обязательных резуль-
татов, например, при курсовом проектиро-
вании), это не столь существенно, поскольку 
важен сам процесс получения необходимых 
умений, навыков и формирования компетен-
ции в целом. 

При оценке результатов проекта следует 
учитывать, что личная оценка проекта са-
мим обучающимся будет всегда завышена, 
особенно при реализации индивидуального 

проекта, а оценка преподавателя субъектив-
но занижена из-за ожидания «идеального» 
результата проектной деятельности и осво-
ения компетенций. И преподавателю, и об-
учающемуся для повышения объективности 
оценки нужно придерживаться разрабо-
танных критериев оценки и уметь критиче-
ски оценивать и сравнивать как результаты 
выполнения проектной деятельности, так 
и сформированные компетенции у разных 
студентов, в частности, на основе партнёр-
ского взаимодействия и обмена мнениями 
между преподавателем и обучающимися. 

Как показывает практика, 10–30% обу-
чающихся (для проектов с разной степенью 
сложности) не справляются с реализацией 
проекта в отведённые сроки, что закономер-
но приводит к появлению задолженностей. 
При этом прозрачные критерии и объектив-
ная оценка результатов, что парадоксально, 
обязывают и мотивируют студентов к более 
активной самостоятельной работе, способ-
ствуют ещё более глубокому взаимодей-
ствию между студентами и преподавателем, 
взаимообучению, что весьма существенно 
для успешного завершения работы над про-
ектом и достижения заданных требований. 
Принципиально важна и личная мотивация 
обучающегося для достижения профессио-
нальных результатов, переход от субъектив-
ного ощущения «у меня ничего не получает-
ся» к «я могу решить, я смог найти решение, 
я справился с поставленной проблемой, за-
дачей».

Обсуждение
Разработанная на принципах СЦО ме-

тодология реализации проектной деятель-
ности достаточно близка к системе «пере-
вёрнутого» обучения, которая, в частности, 
предполагает существенное увеличение 
объёма самостоятельной работы студентов 
и организацию процесса обучения с опорой 
на активность познающего субъекта, вы-
страивание взаимоотношений с педагогом 
и другими обучающимся, взаимодействие 
учащихся между собой [17]. Апробация раз-
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работанной методологии при преподавании 
ряда дисциплин показала достаточно кон-
трастные результаты – от высокой активно-
сти, участия обучающихся в образователь-
ном процессе и явных успехов в проектной 
деятельности до значительного снижения 
уровня взаимодействия обучающегося с 
преподавателем и отсутствия самостоятель-
ности при решении проектных задач. Дей-
ствительно, при организации СЦО следует 
учитывать, что слишком высокий уровень 
самостоятельности в «добыче» знаний, в 
частности, при недостаточности базовых 
компетенций у обучающихся, ограниченно-
сти источников знаний интернет-ресурсами 
может привести к снижению эффективно-
сти обучения, уровня реализации проектов 
и освоения учебных курсов [1; 12; 15]. Объ-
ём самостоятельной работы обучающихся, в 
том числе при работе с проектом, не должен 
превышать определённые границы: выход 
за нижнюю границу снижает уровень само-
стоятельности студентов, выход за верхнюю 
границу приводит к появлению незавершён-
ных проектов, задолженностей, снижает мо-
тивацию к самостоятельной работе, обуче-
нию из-за недостаточного образовательного 
опыта, но в определённых условиях может и 
увеличивать уровень взаимодействия и ком-
муникаций обучающихся для завершения 
работы над проектом. 

Следует отметить, что в рамках трёхзвен-
ной системы «преподаватель – студент – 
преподаватель» активное взаимодействие 
обучающегося с преподавателем в ходе 
проектной деятельности ограничено объ-
ёмом аудиторной нагрузки, которая явно 
не предполагает необходимого времени 
взаимодействия со студентом и управления 
его самостоятельной работой, в том числе в 
ходе реализации проекта, из-за несовершен-
ства нормативных документов, регламенти-
рующих преподавательскую деятельность 
(содержание индивидуального плана пре-
подавателя, учебного плана). Соответствен-
но, реализация системы студентоцентриро-
ванного обучения в рамках учебного плана 

требует определения необходимого баланса 
между групповой аудиторной нагрузкой 
преподавателя и индивидуальной работой со 
студентами, между получением обучающи-
мися фундаментальных, базовых знаний при 
взаимодействии с преподавателем и «добы-
чей» знаний в ходе самостоятельной работы 
студента. 

Разработанная методология также тесно 
пересекается с системой организации ин-
дивидуальной образовательной траектории 
обучающихся, основанной, в частности, на 
реализации проектной деятельности, прин-
ципов саморазвития, рефлексии, форми-
рования у обучающегося образовательных 
запросов [2; 15]. Однако указанная система 
ограничивает выполнение проектов рамками 
отдельных учебных курсов, например, «Ос-
новы проектной деятельности». В то же вре-
мя разработанная методология предполага-
ет использование проектной деятельности 
при изучении любых дисциплин учебного 
плана – и базовых, и обязательных, и вари-
ативных, а также в ходе практик и исследо-
вательской деятельности, что позволяет реа-
лизовывать СЦО и проектную деятельность 
в течение всего времени освоения образова-
тельной программы. 

Заключение
Реализация проектной деятельности, её 

внедрение в образовательные программы 
всех уровней и направлений подготовки, 
её использование при изучении различных 
обязательных и вариативных дисциплин, 
выстраивании индивидуальной образова-
тельной траектории обучающихся являет-
ся одним из инструментов для обеспечения 
постепенного перехода образовательных 
учреждений к системе СЦО. Разработанная 
трёхзвенная система «преподаватель – сту-
дент – преподаватель» и методика реали-
зации проектной деятельности с учётом 
базовых принципов СЦО позволяют в зна-
чительной степени использовать элементы 
и принципы студентоцентрированного об-
учения в образовательной организации, в 
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частности, при осуществлении проектной 
деятельности. Она позволяет выстроить и 
использовать систему уровневой критери-
альной оценки деятельности обучающихся в 
соответствии с принципами СЦО. При этом 
одним из основных критериев оценки явля-
ется важность и нужность проделанной об-
учающимся работы над проектом, то есть 
приоритет образовательного результата 
над результатами реализации какого-либо 
конкретного проекта. Трёхзвенная система 
позволяет организовать управляемое взаи-
модействие преподавателя с обучающимися, 
основанное на партнёрском взаимодействии 
и обмене мнениями, учёте опыта студента на 
всех стадиях работы, на сознательной акти-
визации его поисковой деятельности – «до-
бычи» данных, знаний, на личной критиче-
ской оценке студентом результатов проекта. 
Тем самым достигаются базовые цели раз-
вития критического и системного мышления 
студентов, индивидуализации образователь-
ной подготовки и освоения компетенций, 
формирования у обучающихся высокой го-
товности к дальнейшей профессиональной 
деятельности.
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Аннотация. В ответ на требования глобализации многие страны сфокусировали свои 
усилия на проведении политики создания международных и региональных образовательных 
центров, процессах трансформации своих систем высшего образования, активизации их 
международной деятельности, расширении совместных программ университетов как ин-
струментов повышения их конкурентоспособности. 

Цель данного исследования заключается в изучении факторов конкурентоспособности 
в формировании образовательного хаба, в определении приоритетных мер по стимулиро-
ванию процессов интеграции международных образовательных программ и расширению 
международной деятельности университетов в Узбекистане.

В качестве эмпирической базы использовались результаты исследований зарубежных 
стран, успешно достигших своих целей по формированию регионального образовательно-
го хаба, а также открытые данные о ведущих вузах стран Центральной Азии и позициях 
Узбекистана в международных рейтингах по отдельным факторам привлекательности для 
иностранных студентов.

Методическая основа исследования – cопоставительный и системный анализ, кейс-
метод, контент-анализ web-сайтов ведущих вузов стран Центральной Азии, экспертная 
оценка. Рассмотрены теоретико-методологические основы и факторы, влияющие на кон-
курентоспособность образовательной деятельности вуза в условиях глобализации и модер-
низации высшего образования.

Опираясь на сопоставительный анализ существенного массива академических и анали-
тических материалов по определению факторов спроса и предложения (push-pull factors), 
реализованных стратегий трансформации университетов в группе динамично развививаю-
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щихся стран, авторы дают оценку факторов конкурентоспособности создания междуна-
родных и региональных образовательных центров высшего образования в условиях Узбеки-
стана, а также рекомендации по организационным, экономическим, институциональным 
механизмам преобразования системы высшего образования республики в хаб по реализации 
международных образовательных программ в Центральной Азии. 

Ключевые слова: образовательный хаб, трансформация вузов, факторы конкуренто-
способности, международные образовательные программы, концепция развития высшего 
образования
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Abstract. In response to the demands of globalization, many countries have focused their efforts 
on pursuing a policy to create international and regional educational centers, transform their higher 
education systems, enhance their international activities, and expand joint programs of universities 
as tools to increase their competitiveness.

The purpose of this article is to study the factors affecting competitiveness in the formation of 
an educational hub, basing on the world experience in educational hubs creation in the context of 
of higher education institutions globalization and to identify the priority measures to stimulate the 
integration of international educational programs and expand the universities’ international activi-
ties in Uzbekistan.

As an empirical base, we used the results of the studies of foreign countries that successfully 
achieved their goals of forming regional educational hubs, as well as open data on the leading uni-
versities in the Central Asia and Uzbekistan’s positions in international rankings on the attractiveness 
for foreign students.

The methodological basis of the research is comparative and systematic analysis, case method, 
content analysis of websites of leading universities in Central Asia, expert assessment. The theoreti-
cal and methodological foundations and factors affecting the competitiveness of the educational ac-
tivities of the university in the context of globalization and modernization of higher education are 
considered.
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Based on the comparative analysis of a significant array of academic and analytical materials 
to determine the factors of supply and demand (push-pull factors), implemented strategies for the 
transformation of universities in a group of dynamically developing countries, the authors provide 
an assessment factors affecting the competitiveness while creating international and regional educa-
tional centers of higher education in Uzbekistan, as well as give recommendations on organizational, 
economic, institutional mechanisms for transforming the higher education system of the republic 
into a hub for the implementation of international educational programs in the Central Asia.

Keywords: educational hub, transformation of universities, factors affecting competitiveness, in-
ternational educational programs, concept of higher education development
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Введение
Мировой опыт показывает, что конеч-

ным результатом процесса формирования 
и создания образовательных хабов стано-
вится повышение конкурентоспособности 
и усиление региональной интеграции вузов 
как фактора экономического и социального 
развития. Так, начиная с 1990-х гг. власти 
Сингапура, Тайваня и других стран Юго-
Восточной Азии проводят политику транс-
формации государственных и частных обра-
зовательных учреждений системы высшего 
образования за счёт расширения междуна-
родной деятельности и инициирования ву-
зами совместных международных образова-
тельных программ университетов [1; 2].

В глобальном пространстве расширение 
международных университетских программ 
не только является признанным инструмен-
том повышения конкурентоспособности уч-
реждений системы высшего образования и, 
как следствие, качества образования нацио-
нальных/региональных систем образования, 
но и играет фундаментальную роль в реструк-
туризации экономики на основе создания 
благоприятной среды: привлечения «лучших 
университетов» и всемирно признанных та-
лантливых учёных-преподавателей, форми-
рования выгодных региональных связей и ин-
теграции в международную экономику.

Международный образовательный хаб 
может быть создан на уровне города, страны 

или региона, в которых действует большое 
количество образовательных учреждений, 
участвующих в трансграничном образова-
нии на основе программ сотрудничества 
между международными и местными уни-
верситетами и обеспечивающих высококаче-
ственное и широко признанное образование 
как для иностранных, так и для местных уча-
щихся по различным направлениям. 

В более широком смысле под образова-
тельным хабом понимается определённая 
страна, стремящаяся позиционировать себя 
как центр по созданию целого комплекса 
образовательных учреждений и обеспече-
нию их сотрудничества с научно-исследова-
тельскими институтами, технологическими 
компаниями ради осуществления стратеги-
ческих целей – создания трансграничного 
образования и внедрения инноваций для 
построения экономики, основанной на зна-
ниях (knowledge-based economy) [3]. Во всём 
мире есть всего несколько стран, которые 
серьёзно пытаются развиваться как центры 
образования. К ним относятся Гонконг, 
Сингапур, Малайзия, Объединённые Араб-
ские Эмираты, Катар и Ботсвана. Основные 
характеристики шести нынешних образова-
тельных центров показывают, что различ-
ные цели побуждают страны развивать и 
позиционировать себя как образовательный 
центр, включая получение дохода, создание 
инструмента мягкой силы, модернизация 
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внутреннего сектора высшего образования, 
повышение экономической конкурентоспо-
собности, приток квалифицированной ра-
бочей силы и, что наиболее важно, переход к 
экономике, основанной на знаниях.

Узбекистан также имеет потенциал и 
может рассчитывать на привлечение в свои 
вузы студентов прежде всего из стран Цен-
тральной и Юго-Восточной Азии, ближнего 
зарубежья. В Концепции развития системы 
высшего образования Республики Узбеки-
стан до 2030 г. предусматривается преоб-
разование системы высшего образования 
Республики Узбекистан в хаб по реализации 
международных образовательных программ 
в Центральной Азии1. 

Цель данного исследования заключается 
в изучении факторов конкурентоспособно-
сти в формировании образовательного хаба, 
с опорой на мировой опыт создания образо-
вательных хабов в условиях глобализации 
учреждений высшего образования, и в опре-
делении приоритетных мер по стимулирова-
нию процессов интеграции международных 
образовательных программ и расширения 
международной деятельности университе-
тов в Узбекистане2.

Намечаемые реформы местных универ-
ситетов и внедрение комплекса междуна-
родных университетских программ в респу-
блике, расширение международной деятель-
ности также нацелены на достижение долго-
срочных целей развития, таких как: 

•  создание возможностей для конкурен-
ции и взаимодействия между иностранны-

1 Указ Президента Республики Узбекистан 
№УП-5847 от 08.10.2019 г. URL: https://lex.uz/
ru/docs/4545887 (дата обращения: 07.12.2021).

2 Концепция развития системы высшего об-
разования Республики Узбекистан до 2030 г. 
предусматривает преобразование системы 
высшего образования Республики Узбекистан 
в хаб по реализации международных образова-
тельных программ в Центральной Азии. Указ 
Президента Республики Узбекистан №УП-
5847 от 08.10.2019 г. URL: https://lex.uz/ru/
docs/4545887 (дата обращения: 07.12.2021).

ми поставщиками образовательных услуг и 
местными высшими учебными заведениями;

•  превращение Узбекистана в «глобаль-
ный центр знаний» по производству, инно-
вациям и взаимосвязям между университе-
тами и промышленностью;

•  диверсификация рынка труда, созда-
ние благоприятной среды для профессиона-
лов и посещения программ поствузовского 
образования, мастер-классов, краткосроч-
ных курсов повышения квалификации т.д.;

•  улучшение позиций вузов Централь-
ной Азии и Узбекистана в мировом рейтин-
ге университетов Quacquarelli Symonds и 
вхождение в рейтинги Financial Times, Times 
Higher Education в отдельных дисциплинар-
ных областях, прежде всего STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics).

Для достижения поставленной цели из-
учены стратегии формирования междуна-
родных образовательных центров в рамках 
развития трансграничного образования, 
определены основные условия и факторы 
развития вузов в образовательных центрах, 
прежде всего условия повышения экономи-
ческой конкурентоспособности и модерни-
зации внутреннего сектора высшего обра-
зования, которые послужат ускорению про-
цессов формирования квалифицированной 
рабочей силы и перехода к инновационной 
экономике. 

Опираясь на результаты и подходы, ис-
пользованные в предыдущих исследованиях 
(раздел 2), а также на тенденции развития 
высшего образования (раздел 3), авторы 
провели сравнительный анализ факторов 
конкурентоспособности при создании хаба 
высшего образования в Центральной Азии 
и в Узбекистане (раздел 4), предложены ре-
комендации по механизмам стимулирования 
создания образовательного хаба в республи-
ке (раздел 5). 

Обзор литературы
В сфере международного высшего обра-

зования развитие образовательных центров 
в Азии демонстрирует явный отход от тра-
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диционных мировых экспортёров образова-
тельных услуг. В то время как Соединённое 
Королевство и Австралия в основном раз-
вивают трансграничное высшее образование 
для извлечения прибыли, Малайзия, Син-
гапур и Гонконг ставят более комплексные 
цели, такие как развитие инноваций и про-
фессионалов, наращивание образователь-
ного потенциала и мягкое геополитическое 
влияние [1; 4–6]. Эти дополнительные цели 
не исключают коммерциализации отрасли 
высшего образования, но они сигнализи-
руют о более широкой повестке по исполь-
зованию высшего образования как для реа-
лизации целей повышения конкурентоспо-
собности образовательных услуг [7], так и 
для налаживания инновационного сотруд-
ничества. В то же время авторы выделяют 
как международные, так и региональные 
образовательные центры, отмечая, что они 
могут быть одновременно и международны-
ми, и региональными центрами и, несмотря 
на эти различия, использовать образование, 
обучение, исследования и распространение 
образовательных стандартов и норм для 
осуществления геополитического влияния в 
целевых сферах.

Для повышения конкурентоспособности 
и эффективности своих университетских 
систем правительство Китая основное вни-
мание уделяло стратегиям реструктуриза-
ции университетов в контексте глобального 
рынка [8; 9]. Также концепция университета 
третьего поколения (3GUs) была раскры-
та в публикациях Виссема [10], который и 
трактует Университет 3.0 не как инструмент 
обслуживания социальных запросов, а как 
способ решения внутренних задач само-
го университета в новых условиях: в основе 
трансформации университетов находятся не 
только внешние (требования инновационной 
экономики), но и внутренние факторы (кон-
курентная борьба за источники финансиро-
вания, квалифицированных преподавателей, 
талантливых студентов). В вопросах экс-
порта высшего образования Гонконг, несмо-
тря на свои огромные преимущества, также 

сталкивается с рядом внутренних препят-
ствий и недостатков, таких как неадекватная 
инфраструктура [11]. 

В сравнительном исследовании Малай-
зии, Сингапура, Китая и Южной Кореи [12] 
показано, что стремление стать центром об-
разования было сильнейшим стимулом для 
азиатских правительств для создания меж-
дународных филиалов вузов (international 
branch campuses, IBCs). На основе изучения 
проводимой национальной политики и нор-
мативно-правовой базы этих стран (меха-
низмов обеспечения качества и подходов к 
внешней проверке в международных фили-
алах, процедур аккредитации в стране про-
исхождения и норм международной аккре-
дитации) сделан вывод о том, что во всех 
четырёх странах использована инклюзивная 
модель обеспечения внутреннего качества, 
однако подходы к внешнему обеспечению 
качества межународных филиалов весьма 
разнообразны. При этом в Южной Корее и 
Сингапуре регулирование международных 
филиалов вузов было более либеральным и 
ставило целью обеспечение минимальной 
гарантии качества (в основном со стороны 
зарубежных вузов), тогда как в Малайзии и 
Китае оно было также либеральным, но име-
ло более ограничительный характер регули-
рования (за счёт использования более силь-
ных национальных механизмов контроля 
качества международных филиалов).

Сравнение реформы высшего образо-
вания в Южной Корее и Германии [13] по 
результатам двух последних проектов ре-
формирования университетов – корейского 
проекта (Brain Korea 21) и Инициативы со-
вершенствования немецких университетов 
(German Universities Excellence Initiative) – 
показало существенные различия с точки 
зрения платы за обучение, доли частных 
университетов и национальных особен-
ностей рейтинга. В то время как корейский 
проект характеризуется относительно высо-
ким уровнем контроля (ежегодно) и может 
рассматриваться в основном как програм-
ма развития человеческих ресурсов с чётко 
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определёнными стратегическими целями, 
для немецкого проекта цель проекта опреде-
лена более расплывчато и на более длитель-
ный временной горизонт и лежит в основном 
в области наращивания исследовательского 
потенциала. 

Изучение опыта Сингапура [4] по от-
крытию своей территории для программ и 
новых форм образовательных практик ино-
странных университетов показало, что в 
конце 1990-х – начале 2000-х гг. ему удалось 
реализовать цели политики по углублению 
официальных институциональных связей 
со множеством иностранных (в основном 
западных) университетов. Подавляющее 
большинство связей между Сингапуром и 
иностранными университетами были сосре-
доточены на очень узких дисциплинарных 
направлениях бакалавриата и магистратуры, 
особенно в отношении многих совместных 
программ и программ двойных дипломов, 
которые объединяют местные и зарубежные 
университеты.

Как показывает практика, необходимо 
выстраивать образовательные процессы по 
дисциплинарным направлениям, способ-
ствующим трудоустройству выпускников 
на высокотехнологичные рабочие места, 
отвечающие следующим критериям: нали-
чие у персонала качественного образования 
и высокой квалификации, использование 
передовых технологий, высокая экономиче-
ская эффективность производства (произ-
водительность труда), высокая заработная 
плата сотрудников, значительная стоимость 
создания нового рабочего места [14]. По 
методике ОЭСР, в качестве высокотехно-
логичных отраслей промышленности, для 
которых характерно наиболее высокое зна-
чение наукоёмкости, выделяются авиакос-
мическая, электронная и фармацевтическая 
промышленность3. Отметим, что в структуре 
обрабатывающей промышленности Узбеки-

3 Uzbekistan newsline. URL: https://newslineuz.
com/ru/article/844848/ (дата обращения: 
08.12.2021).

стана удельный вес высокотехнологичных 
отраслей составляет 2,7%, средне-высоко-
технологичных – 19,5%4.

Инструменты и условия повышения кон-
курентоспосности изучены многими автора-
ми. В частности, по результатам одного из ис-
следований [15] показано, что образователь-
ная конкурентоспособность определяется 
такими факторами, как тщательное форми-
рование портфеля учебных курсов, внедре-
ние системы мониторинга образовательной 
деятельности, интеграция вузов, совершен-
ствование стратегического финансового 
менеджмента, маркетинга образовательных 
услуг и т.д. На развитие образования влия-
ют экономические, социальные и политиче-
ские факторы, такие как доступ, равенство, 
финансирование, управление, приватиза-
ция, обеспечение качества, актуальность и 
смещение бремени финансирования для от-
дельных учащихся [16]. Предыдущие иссле-
дования на примере девяти международных 
школ в Объединённых Арабских Эмиратах 
[17] показали, что на выбор университетов 
влияют рекомендации и обратная связь от 
обучающихся студентов на уровне личных 
взаимоотношений, формирующих образ и 
имидж международных филиалов по всему 
миру. Результаты множества исследований 
стратегической коммуникации в трёх юж-
но-нидерландских (фламандских) универ-
ситетах на основе подхода case study [18] в 
основном указывают на схожесть марке-
тинговых каналов связи для широкой ауди-
тории и высокий уровень дифференциации 
для маркетинговых каналов связи, ориенти-
рованных на конкретные заинтересованные  
стороны. 

Модель выбора студентами учебных заве-
дений, основанная в первую очередь на фак-
торах спроса («push»), которые применимы 
к международным филиалам в Малайзии 
[19], показала, что успех того или иного уни-
верситета в значительной степени зависит 

4 UzDaily. 20.09.2021. URL: http://uzdaily.uz/ru/
post/63734 (дата обращения: 08.12.2021).
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от стоимости жизни в стране, характери-
стик общей страновой привлекательности, 
комфортности среды и удобства располо-
жения для студентов, а к комбинированным 
факторам спроса и предложения отнесены: 
академическая репутация, престиж дипло-
ма, низкая плата за обучение по сравнению 
с отечественным учебным заведением, низ-
кая стоимость жизни, безопасность страны 
для учёбы, схожесть систем образования, а 
также культурная близость. Основываясь 
на модели факторов спроса и предложе-
ния (“push-pull” model), влияющих на выбор 
вузов иностранными студентами в новых 
формирующихся образовательных центрах 
Малайзии, другое исследование [20] в числе 
важных мотивирующих факторов выбора 
студентами места назначения, помимо ка-
чества и ценности отдельных учебных за-
ведений, называет «притягивающие» черты 
имиджа Малайзии, такие как сравнительно 
низкая стоимость обучения, жизни, без-
опасность страны для жизни, стабильное 
правительство, близость к культуре и рели-
гии, свобода от дискриминации. Учёт этих 
факторов позволяет разрабатывать эффек-
тивные рекламные и маркетинговые стра-
тегии с целью привлечения большего числа 
иностранных студентов. 

Результаты исследования государствен-
ных органов управления высшего образова-
ния в США [21] внесли вклад в разработку 
концептуальной основы государственной 
политики развития высшего образования в 
Соединённых Штатах, опираясь на теоре-
тические подходы взаимодействия (принци-
пал – агент). 

Применяя анализ заинтересованных сто-
рон к исследованию процессов интернацио-
нализации в Литве [22], авторы обнаружили, 
что преимущества интернационализации на-
много перевешивают угрозы и недостатки. В 
частности, она способствует культурной ин-
теграции и гармонии, улучшает качество об-
разования и исследований, а также улучшает 
репутацию страны и учреждений на между-
народном уровне.

В рамках концепции предприниматель-
ского университета результативность ком-
плексных мер по трансформации традици-
онного университета в предприниматель-
ский университет в значительной степени 
зависит от многих факторов: уровня со-
циально-экономического развития страны, 
уровня финансирования системы высшего 
образования, менталитета научно-педаго-
гической общественности, характера ры-
ночных преобразований и их социальной 
направленности, развитости социального 
партнёрства высшей школы и рынка труда, 
международного сотрудничества и др. [23].

Таким образом, в качестве ключевых фак-
торов конкурентоспособности в отношении 
международных образовательных центров 
определены: улучшение позиций страны в 
международных рейтингах высшего обра-
зования и развитость её инфраструктуры, 
либерализация регулирования деятельности 
частных университетов, переход к междуна-
родным стандартам и международной сер-
тификации, финансирование и привлечение 
талантливых преподавателей и студентов 
посредством улучшения маркетинговой 
деятельности в сфере оказания образова-
тельных услуг, повышение качества услуг 
высшего образования на базе механизмов 
стратегического управления, доступности 
стоимости обучения и общей привлекатель-
ности страны.

Текущие тенденции в развитии высшего 
образования в Узбекистане

Экономическая значимость сектора выс-
шего образования Республики Узбекистан 
определяется высокой долей высшего об-
разования (54%) в общем объёме образова-
тельных услуг (Рис. 1).

Стоит отметить, что услуги образования 
обладают высоким потенциалом создания 
добавленной стоимости (так, добавленная 
стоимость услуг образования в сфере услуг 
достигает 15%, в то время как в общем объё-
ме услуг доля образования составляет толь-
ко 5%) (Рис. 2).
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Кроме того, «большое количество ино-
странных студентов очень выгодно для стра-
ны, так как, отучившись у нас, эти студенты 
вернутся к себе на родину и будут проводни-
ками Узбекистана у себя в стране. Это буду-
щие экономические и политические связи, 
что очень выгодно для имиджа и потенциала 
развития страны»5.

Социальная значимость сектора высшего 
образования определяется его ролью в форми-
ровании человеческого капитала, подготовке 
высококвалифицированных кадров для рынка 
труда и повышении уровня жизни населения.

Создание в Республике Узбекистан об-
разовательного хаба по реализации между-
народных образовательных программ будет 
способствовать решению поставленных за-
дач развития инновационной и высокотех-
нологичной экономики и повышения благо-
состояния населения.

Анализ тенденций развития высшего об-
разования Республики Узбекистан показал, 
что охват молодёжи высшим образованием 

5 За 10 лет Узбекистан должен стать образова-
тельным хабом Центральной Азии // Газета. 
uz. 2018. 18 сентября. https://www.gazeta.uz/
ru/2018/09/18/education/ (дата обращения: 
08.12.2021).

был намного ниже (9%), чем в странах со 
сходным уровнем развития (Рис. 3). Если 
в 2016 г. количество вузов составляло 70, а 
численность студентов – 268,3 тыс. чел., то 
к 2020 г. охват составил 22% (т.е. прирост 
доли высшего образования в общем объёме 
образовательных услуг составляет 7 пп., или 
дополнительно 303,2 тыс. студентов).

Стремлением сделать качественное обра-
зование доступным для узбекских студентов 
вызваны последние инициативы правитель-
ства, направленные на привлечение зару-
бежных вузов в Узбекистан. Сегодня в 131 
вузе в Республике Узбекистан функциони-
руют 22 филиала зарубежных вуза (Рис. 4), 
в которых обучаются 571,5 тыс. студентов.

В то же время в 2017 г. 33159 студентов6 
из Узбекистана обучались за рубежом с ко-
эффициентом мобильности 11,8% (соотно-
шение числа исходящих студентов к общему 
количеству внутренних студентов). Низкий 
охват высшим образованием в стране вы-
нуждал молодое поколение искать возмож-
ности обучения за границей, т.е. сработала 

6 Из них 19893 студента (60%) обучались в Рос-
сии, 3768 (11,4%) – в Казахстане, 2022 (6,1%) – 
на Украине, 1074 (3,2%) – в Южной Корее и 
1025 (3,1%) – в Латвии.

Рис. 1. Изменение структуры образовательных услуг в 2017-2020 гг., %
Fig. 1. Change in the structure of educational services in 2017-2020 гг., per cent

Источник: Данные Госкомитета по статистике РУз.
Source: Data of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on statistics
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Рис. 2. Доля видов услуг в общем объёме услуг и их доля в формировании валовой добавленной 
стоимости сферы услуг

Fig. 2. Share of types of services in the total volume of services and their share in the formation of the gross 
added value of the services sector

Источник: Расчёты авторов на основе данных государственного комитета по статистике и бюллетень 
“Национальные счета Республики Узбекистан 2016-2019 (Ташкент-2021)

Source: The authors’ estimates based on the State Committee of the Republic of Uzbekistan on statistics data 
2016-2019 (Tashkent-2021)

Рис. 3. Рост показателя охвата молодёжи высшим образованием с 2017 по 2020 гг. в странах СНГ, %
Fig. 3. The growth of the youth involvement in higher education since 2017 till 2020 in CIS countries, per cent

Источник: Данные Госкомитета по статистике РУз. URL: http://data.uis.unesco.org/
Source: Data of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on statistics
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экономика дефицита. Кроме того, снижение 
качества образования сделало самым глав-
ным приоритетом образования получение 
диплома 7.

Для обеспечения правовой базы привле-
чения частного сектора в сферу высшего об-
разования было принято Постановление Ка-
бинета Министров Республики Узбекистан 
«О совершенствовании порядка лицензи-
рования деятельности в сфере оказания не-
государственных образовательных услуг». 
В Постановлении утверждён порядок ока-
зания негосударственных образовательных 
услуг, главным требованием которого явля-
ется организация образовательно-воспита-
тельного процесса в соответствии с государ-
ственными образовательными стандартами 
(государственными требованиями), учебны-
ми программами и учебными планами8. 

7 Зафари Х. Массификация высшего обра-
зования в Узбекистане // DGP Research & 
Consulting. URL: https://dgp.uz/publications/
massifikatsiya-vysshego-obrazovaniya-v-uzbekis-
tane/ (дата обращения: 08.12.2021).

8 № ПКМ-241 от 27 марта 2018 года. URL: 
https://lex.uz/ru/docs/3601227 (дата обращения: 
08.12.2021).

Для дальнейшего улучшения качества 
высшего образования в Узбекистане, повы-
шения его конкурентоспособности также 
приняты:

– Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «Об утверждении 
положения о порядке организации образо-
вательной деятельности на основе совмест-
ных образовательных программ высших 
учебных заведений Республики Узбекистан 
и зарубежных партнёров»9; 

– Закон Республики Узбекистан «О ли-
цензировании, разрешительных и уведоми-
тельных процедурах»10, где уполномочен-
ным органом, выдающим лицензию в сфере 
оказания негосударственных услуг высшего 
образования, определена Государственная 
инспекция по надзору за качеством образо-
вания. 

В результате проведённых масштабных 
реформ в системе высшего образования за 

9 № ПКМ-421 от 6 июля 2021 года. URL: https://
www.lex.uz/docs/5500716https://www.lex.uz/
docs/5500716 (дата обращения: 08.12.2021).

10 № ЗРУ-701 от 14 июля 2021 года. URL: https://
www.lex.uz/docs/5511900 (дата обращения: 
08.12.2021).

Рис. 4. Рост количества вузов, в том числе зарубежных, в Республике Узбекистан за 2016-2021 гг.
Fig. 4. The growth of the number of universities including foreign in Uzbekistan from 2016 to 2021 

Источник: Данные Госкомитета по статистике РУз
Source: Data of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on statistics
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последние пять лет численность студентов 
возрасла с 85 чел. на 10 тыс. населения в 
2016 г. до 169 чел. в 2020 г. (Рис. 5). Целью 
этих реформ является создание целостной и 
непрерывной системы, обеспечивающей все-
стороннюю поддержку и помощь молодому 
человеку с момента рождения и до достиже-
ния им 30 лет, чтобы он мог занять достой-
ное место в жизни.

В дальнейшем перед системой высшего 
образования стоят такие задачи, как до-
стижение к 2030 г. охвата выпускников 
среднего образования высшим образова-
нием до 50%, обеспечение соответствие ка-
чества высшего образования требованиям 
современного рынка труда (World skills), 
повышение конкурентоспособности вузов 
(профессорско-преподавательского соста-
ва, их научного потенциала и др.) республи-
ки, создание условий для привлечения ино-
странных студентов.

Достижению к 2030 г. охвата выпускников 
среднего образования высшим образовани-
ем до 50% (или рост количества студентов 
к 2030 г. более чем в два раза относительно 
текущего показателя – 571 тыс. студентов) 
будут служить дополнительные меры для 
привлечения в страну иностранных студен-
тов, предусмотренные Концепцией развития 
системы высшего образования до 2030 года11:

– увеличение удельного веса направле-
ний и специальностей образования, факуль-
тетов, где обучение полностью ведётся на 
иностранных языках;

– создание благоприятных условий для 
проживания иностранных обучающихся на 

11 Указ Президента Республики Узбекистан от 
8 октября 2019 года №УП-5847 «Об утверж-
дении Концепции развития системы высшего 
образования Республики Узбекистан до 2030 
года». URL: https://lex.uz/ru/docs/4545887 
(дата обращения: 08.02.2022).

Рис. 5. Увеличение численности студентов на 10 тыс. населения (чел.) в 2016/17-2020/21 учебных годах
Fig. 5. The increase in the number of students per 10,000 population in 2016/17-2020/21 academic years

Источник: Данные Госкомитета по статистике РУз
Source: Data of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on statistics
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основе привлечения частного сектора в про-
цессы управления студенческими общежи-
тиями и городками12;

– обеспечение улучшения показателей 
высших учебных заведений и включения их 
в мировой рейтинг посредством националь-
ной рейтинговой системы, адаптированной к 
международным рейтинговым индикаторам.

Факторы конкурентоспособности 
при формировании в республике 

образовательного хаба 
Для создания образовательного хаба по 

реализации международных образователь-
ных программ в республике рассмотрим 
факторы конкурентоспособности (Табл. 
1), которые можно усилить, и cдерживающие 
факторы, которые необходимо устранять. 

Для отбора факторов конкурентоспособ-
ности нами проведён сопоставительный 
анализ по выборке стран, прежде всего азиат-
ских, ставивших комплексные цели при соз-
дании международных и региональных обра-
зовательных центров (помимо коммерческой 
прибыли от оказания услуг образования), 
что позволило нарастить не только образо-
вательный, но инновационный и кадровый 
потенциал. Критериями отбора кейсов для 
сравнения стала выборка стран, испытавших 
процессы преобразования своей системы 
высшего образования и успешно достигших 
своих целей по формированию региональ-
ного (международного) хаба по реализации 
международных образовательных программ.

В качестве эмпирической базы исследова-
ния по обоснованию конкурентных позиций 
Узбекистана по отдельным факторам конку-
рентоспособности использовались откры-
тые данные и публикации о ведущих вузах 
стран Центральной Азии.

12 Абдуазимова Л. Предприниматели построят 
жильё для студентов на основе ГЧП // Nor-
ma. 13.09.2021. URL: https://www.norma.uz/
novoe_v_zakonodatelstve/predprinimateli_pos-
troyat_jile_dlya_studentov_na_osnove_gchp 
(дата обращения: 08.12.2021).

Для обоснования конкурентных позиций 
Узбекистана в международных рейтингах 
по отдельным факторам привлекатель-
ности для иностранных студентов (в том 
числе по ценовой конкурентоспособности) 
вузов Республики Узбекистан в сравнении 
с вузами Центральной Азии использован 
метод контент-анализа содержания сайтов 
и онлайн-документов (блогов, публикаций 
сетевых СМИ, периодических отчётов веб-
аналитиков, электронных рассылок и т.д.).

С целью получения достоверной информа-
ции о стоимости обучения иностранных граж-
дан в ведущих вузах стран Центральной Азии 
использовалась направленная выборка вузов 
стран Центрально-Азиатского региона по 
трём направлениям образования (информа-
ционно-коммуникационные технологии; ме-
дицина; экономика и бизнес), что обосновы-
вается тем фактом, что Концепция развития 
системы высшего образования Узбекистан до 
2030 г. предусматривает преобразование си-
стемы высшего образования республики в хаб 
по реализации международных образователь-
ных программ в Центральной Азии13.

В Узбекистане факторами конкуренто-
способности при создании образовательного 
хаба по реализации международных обра-
зовательных программ в Центральной Азии 
являются безопасность, благоприятный кли-
мат, ценовая конкурентоспособность по ряду 
направлений, включая медицину, относитель-
но дешёвая стоимость проживания и отсут-
ствие необходимости оформления визы. 

Cравнительный анализ ценовой конку-
рентоспособности ведущих вузов Централь-

13 Недостатком данного метода является то что 
выборка проводилась не исходя из востребо-
ванности образования, а исходя из доступ-
ности информации о стоимости обучения для 
иностранных граждан на официальных веб-
сайтах вуза для сравнения по одноимённым 
или аналогичным направлениям образования 
в странах Центральной Азии, что сужает вы-
борку исследования (рассматриваемые направ-
ления специализации – только ИКТ, медицина, 
экономика и финансы).
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ной Азии по стоимости обучения для ино-
странных граждан по указанным выше трём 
направлениям образования показал относи-
тельное конкурентное преимущество вузов 
Узбекистана по сравнению с Казахстаном 
и Кыргызстаном. Так, по фактору ценовой 
конкурентоспособности по направлению 
«экономика и бизнес» стоимость обучения в 
вузах Узбекистана как минимум на 20–30% 
ниже, чем в других странах Центральной 
Азии. Кроме того, Узбекистан занимает 
лидирующие позиции по индексу стоимо-
сти жизни и цене мобильного Интернета  
(1,34 $ за 1 Гб).

К рискам и вызовам создания хаба по ре-
ализации международных образовательных 
программ (факторам, снижающим привле-
кательность), которые уже сегодня необхо-
димо решать не только для привлечения ино-
странных студентов, но и для достижения 
подготовки высококвалифицированных от-
ечественных кадров, относятся: низкая доля 
специальностей с обучением на английском 
языке, неразвитость инфраструктуры дис-
танционного образования и организации до-
суга, относительно невысокая доля ППС с 
учёной степенью, низкое качество образова-
ния, слабый уровень интеграции вузов и биз-
неса. В частности, по субиндексу «Развитость 
инфраструктуры ICT» Индекса инноваци-
онного развития (GII) Узбекистан занимает 
83-е место. В индексе скорости фиксирован-
ного широкополосного Интернета Speedtest 
позиция Узбекистана в рейтинге – 90-е место 
среди 180 стран и по скорости мобильного 
Интернета – 113-е место среди 137 стран. 

Улучшение части рассмотренных выше 
факторов конкурентоспособности системы 
высшего образования предусмотрено Кон-
цепцией развития системы высшего образо-
вания Республики Узбекистан до 2030 года. 
В частности, предполагается: 

– реализация программ зарубежных 
высших образовательных учреждений (за 
исключением совместных образователь-
ных программ), увеличение их доли с 26% в 
2020 г. до 45% к 2030 г.; 

– повышение доли зарубежных про-
фессоров, привлечённых в высшие образо-
вательные учреждения республики (за ис-
ключением зарубежных высших образова-
тельных учреждений), с 2% в 2020 г. до 12% 
к 2030 г.;

– внедрение информационной системы 
управления образовательными процессами в 
вузах, а также контроля за процессами обе-
спечения качества образования через систе-
му управления электронным образованием с 
20–30% в 2020 г. до 100% к 2025 г.;

– повышение научного потенциала выс-
ших образовательных учреждений за счёт 
увеличения доли профессоров-преподавате-
лей, имеющих учёную степень, с 38% в 2020 г. 
до 70% к 2030 г.

Меры повышения конкурентоспособности 
высшего образования и механизмы 

формирования образовательного хаба  
в республике

Исходя из произведённой оценки факто-
ров конкурентоспособности и рисков реа-
лизации международных образовательных 
программ в Узбекистане, к рекомендуемым 
механизмам преобразования системы выс-
шего образования Республики Узбекистан 
в хаб по реализации международных об-
разовательных программ в Центральной 
Азии, развития и стимулирования имею-
щегося потенциала высшего образования 
Республики Узбекистан и роста экспорта 
образовательных услуг можно отнести  
следующие.

1. Организационные механизмы либера-
лизации рынка образовательных услуг, по-
вышения качества образовательных услуг: 

– переход к системе аккредитации обра-
зовательных программ вузов по междуна-
родным стандартам и международной сер-
тификации; 

– увеличение количества вузов, внедряю-
щих программы двойного диплома;

– увеличение доли учебного контента по 
направлениям подготовки кадров в вузах на 
английском языке с ориентацией образова-
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тельных программ на компетенции, требуе-
мые различными отраслевыми ассоциациями; 

– активное развитие предуниверситет-
ской  подготовки, программ поствузовского 
обучения и краткосрочных программ повы-
шения квалификации (в вузах и организаци-
ях технического и профессионального обра-
зования).

2. Экономические механизмы роста охва-
та высшим образованием и создания инфра-
структуры:

– увеличение инвестиций в развитие ин-
фраструктуры дистанционного образования;

– внедрение стипендиальной программы 
для иностранных граждан;

– привлечение зарубежных специали-
стов в вузы за счёт предоставления жилья, 
снижения налога на доход и т.д.;

– развитие сопутствующей инфраструк-
туры студенческих городков (общежитий) 
для иностранных студентов; 

– введение системы дополнительного 
государственного финансирования для мо-
тивации учебных заведений, чьи выпускники 
в течение двух лет устраиваются на высоко-
технологичные рабочие места в стране или 
за её пределами. 

3. Институциальные механизмы и сниже-
ние барьеров для частных организаций: 

– создание бизнесом совместных с ву-
зами корпоративных центров компетенций 
(вузов и предприятий Центральной Азии); 

– расширение прав вузов на реализацию 
программ дополнительного профессио-
нального образования в условиях перехода 
на международные требования стандартов 
WorldSkills, робототехники, IT и мультия-
зычности, а также развитие образователь-
ных услуг технического и профессионально-
го образования. 

4. Организация маркетинговой деятель-
ности в системе высшего образования:

– совершенствование нормативно-пра-
вовых основ оказания консалтинговых услуг 
отечественными и зарубежными агентства-
ми по привлечению иностранных граждан к 
обучению в Республике Узбекистан;

– проведение маркетинговой кампании 
по привлечению иностранных студентов;

– увеличение количества представи-
тельств вузов Республики Узбекистан за ру-
бежом; 

– стимулирование ориентированности 
высшего образования на получение коммер-
ческой прибыли.

Данные меры стимулирования создания 
образовательного хаба будут способство-
вать повышению концентрации высококва-
лифицированных специалистов в региональ-
ном центре, значительному росту объёма 
образовательных услуг, оказанных учреж-
дениями образования. В свою очередь, повы-
шение конкурентоспособности подготавли-
ваемых кадров, востребованных на мировом 
рынке труда, увеличение охвата высшим об-
разованием, рост интеграции науки и произ-
водства в странах Центральной Азии расши-
рят возможности вклада высшего образова-
ния в экономическое развитие. 

Заключение
В рамках проведённого анализа стратегий 

и результатов трансформации универси-
тетов в образовательные хабы в различных 
странах рассмотрены ключевые факторы 
конкурентоспособности вузов с учётом их 
влияния прежде всего в странах Азии, ха-
рактерные особенности процессов модер-
низации и интеграции международных об-
разовательных программ, послуживших ин-
струментом развития высшего образования. 
Оценка показала, что наиболее благоприят-
ными факторами конкурентоспособности в 
отношении международных образователь-
ных центров являются следующие: улучше-
ние позиций страны в международных рей-
тингах высшего образования и развитости 
инфраструктуры страны, либерализация 
регулирования деятельности университе-
тов, совершенствование механизмов обеспе-
чения качества образования, привлечение 
талантливых преподавателей и студентов 
посредством улучшения механизмов стра-
тегического управления и маркетинговой 
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деятельности в сфере оказания образова-
тельных услуг, повышение общей привлека-
тельности страны.

Авторы также определили тенденции раз-
вития высшего образования и конкуренто-
способности вузов в Узбекистане, предста-
вили рекомендации по совершенствованию 
организационных, экономических, инсти-
туциональных механизмов преобразования 
системы высшего образования Республики 
Узбекистан в хаб по реализации международ-
ных образовательных программ в Централь-
ной Азии, которые послужат развитию и сти-
мулированию имеющегося потенциала выс-
шего образования Республики Узбекистан и 
росту экспорта образовательных услуг. 
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