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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). 
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Abstract. The article presents leaders appointment and selection methodology and procedures, 
the results of unique studying the competencies of rectors and academic institute leaders including 
those that ensure effectiveness of the organization. The main attention is paid to the model of mana-
gerial competencies as a standard, compliance with which becomes the basis for inclusion in the 
personnel reserve, and valid evaluation tools. To create the model, a competence-based approach, 
tools of the national qualification system, and a sociological survey were used. 

Authors describe the procedure for selecting potential managers, the methodology for develop-
ing case assessment tasks, and the criteria for ensuring the objectivity of evaluating their perfor-
mance.

It is shown that introduction of the model made it possible to update the qualification require-
ments for the leaders of universities and academic institutes; to form a system of competencies diag-
nostics of applicants for managerial positions; to prepare recommendations for the development of 
professional development programs. 

Keywords: personnel reserve, educational organizations, scientific organizations, qualification, 
competence, assessment of competencies, occupational standards, national qualifications system
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Введение
Современные вузы и научно-исследова-

тельские институты представляют собой 
сложноорганизованную систему взаимоот-
ношений государства, бизнеса, студентов, 
руководства и сотрудников. Сегодня обе 
сферы – и образование, и наука – «пере-
живают сложный период перманентного 
реформирования с разной степенью ин-
тенсивности» [1]. В таких обстоятельствах 
успешное развитие зависит от квалифика-
ции управленческих кадров, их готовности 
ставить и достигать стратегические цели и 
задачи, согласованные с научно-технологи-
ческими приоритетами страны. 

Высокий уровень неопределённости, 
противоречивые внешние вызовы, отяго-
щённые ограниченностью ресурсов, стали 
стандартной ситуацией для современного 
менеджмента. Непредсказуемость условий 
осуществления управленческой деятельно-
сти при одновременном возрастании тре-
бований к её качеству требует от руководи-
телей высшего звена новых компетенций, 
обеспечивающих эффективную реализацию 
трёх основных векторов деятельности ли-

дера: управление изменениями, управление 
другими, управление собой.

Проблема компетенций как гарантов ка-
чественной профессиональной деятельно-
сти, их определения, формирования, диагно-
стики обсуждается в академическом и про-
фессиональном сообществе более полувека, 
но по-прежнему находится на фронтире на-
учных исследований и в актуальной повестке 
дискуссий. В одном из последних аналити-
ческих обзоров Высшей школы экономики 
[2], выполненном с применением технологий 
обработки больших данных (были проана-
лизированы англоязычные статьи за период 
2013–2020 гг., а также экспертные публи-
кации, размещённые на официальных сай-
тах ведущих международных организаций 
(WEF, OECD, WorldBank, Linkedin, Burning 
Glass, Manpower group, McKinsey, Deloitte и 
др.), приводится число текстов, посвящён-
ных вопросам общих и профессиональных 
компетенций: их количество превышает 
5000. Но при этом только в 15% процессы 
формирования и измерения компетенций 
рассматриваются содержательно и систем-
но, а не декларативно и фрагментарно. 
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Тема ключевых компетенций руководя-
щего состава вузов и НИИ, несмотря на, 
казалось бы, узкую отраслевую специфику, 
занимает уверенные позиции как в зарубеж-
ном, так и в российском дискурсе, что обу-
словлено серьёзной трансформацией обра-
зования и науки под влиянием глобализации 
и усиления конкуренции. Функционал руко-
водителя меняется, поэтому усложняются 
требования к его профессиональным навы-
кам: он должен быть компетентен в вопросах 
институционального продвижения органи-
зации, в области связей с общественностью, 
мобилизации финансовых средств, отноше-
ний с выпускниками, сотрудниками и прави-
тельственными организациями [3–6]. Не ме-
нее важной задачей является распределение 
полномочий между различными уровнями 
управления [7]. Целый ряд работ посвящён 
изучению факторов, определяющих модель 
лидерства, стиль управления ректоров [8], 
оценке влияния их предыдущего професси-
онального опыта на успешность вуза [9]. В 
фокусе внимания исследователей оказыва-
ются семейные и гендерные характеристики 
руководителя [10; 11].

В российских исследованиях преимуще-
ственно рассматриваются ключевые направ-
ления деятельности ректоров, обеспечиваю-
щие конкурентоспособность организации на 
глобальном научно-образовательном рынке, 
особенности их карьерного маршрута [12; 
13], влияние общих компетенций и личност-
ных качеств руководителя на устойчивость 
и конкурентоспособность организации [2; 
14; 15]. Среди актуальных характеристик со-
временных руководителей авторы называют 
медийность и публичность [16] – следствие 
изменения роли университетов в регионе. 
В условиях коммерциализации процессов 
генерирования и распространения знаний 
востребованными становятся компетенции в 
сфере предпринимательства. 

Наряду с теоретическим осмыслением 
проблемы, идёт процесс разработки и вне-
дрения практических моделей и инстру-
ментов оценки компетенций действующих 

руководителей, а также подготовки резерва 
руководящих кадров (проект комплексной 
оценки ректоров вузов, реализованный Ана-
литическим центром при Правительстве РФ, 
проект «Лидеры России» АНО «Россия – 
страна возможностей», Школа ректоров 
Центра трансформации образования Скол-
ково и др.). Логика отбора «резервистов» в 
рамках большинства проектов основана на 
косвенном измерении (оценке прокси-пере-
менных: наукометрических показателей и 
документов, подтверждающих образование, 
опыт, учёную степень кандидатов) и психо-
диагностике, ориентированной на провер-
ку когнитивных способностей, мотивации, 
ценностных установок (с применением те-
стов, личностных опросников, деловых игр). 
Однако при этом за рамками объективной 
оценки остаются профессиональные ком-
петенции кандидатов, их готовность решать 
актуальные и перспективные задачи, кото-
рые стоят перед руководителями научных и 
образовательных организаций. Между тем 
решать их необходимо сразу после назна-
чения, т.к. адаптационного периода для ру-
ководителя не существует, а эффективность 
его деятельности напрямую отражается на 
значительном числе людей. 

Формирование резерва руководящих ка-
дров вузов и НИИ, повышение квалифика-
ции действующих руководителей являются 
одной из системных задач Минобрнауки 
России, тем более, что сегодня 96% руко-
водителей научных организаций и органи-
заций высшего образования сталкиваются 
с недостатком компетенций при решении 
вопросов, связанных с привлечением фи-
нансовых средств (77%), материально-тех-
ническим оснащением организации (63%), 
формированием эффективных программ 
развития, цифровой трансформацией, моти-
вацией сотрудников к принятию вводимых 
изменений, привлечением квалифицирован-
ных кадров (80%). 91% руководителей вузов 
и 76% руководителей научных организаций 
изъявляют желание пройти обучение по раз-
витию управленческих компетенций. Однако 
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70% руководителей вузов и 87% руководите-
лей научных организаций не смогли назвать 
точное наименование образовательной про-
граммы, по которой хотели бы пройти обу-
чение1. 

Анализ российских и зарубежных науч-
ных статей, практик формирования кадро-
вого резерва, результатов опроса ректоров 
вузов и директоров научных институтов 
подтверждает актуальность создания ком-
петентностного портрета современного 
руководителя вуза. Однако в исследовани-
ях, как правило, приводятся списки разных 
компетенций, за которыми не угадывается 
общее основание: в одной классификации 
соединяются разнородные сущности, такие 
как знания, установки, психические качества 
и др. Одна из причин, затрудняющих дискус-
сию о компетенциях потенциальных руково-
дителей вузов и научных институтов, заклю-
чается в том, что в неё вовлечены различные 
стейкхолдеры со своими ожиданиями и по-
требностями: эта тема актуальна для иссле-
дователей в области образования, в области 
изучения рынка труда и соответствия рабо-
чей силы квалификационным требованиям, 
для представителей бизнеса и специалистов 
по управлению персоналом. Как следствие, 
отсутствует единая методология отбора и 
своевременной подготовки кандидатов на 

1 Приведены данные, полученные в процессе 
социологического исследования, проведён-
ного Ресурсным центром «Центр социоло-
гических и Интернет-исследований» Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета. Исследование мнения профессиональ-
ного сообщества (руководителей научных 
организаций и организаций высшего образо-
вания, заместителей руководителей организа-
ции, руководителей линейных подразделений, 
сотрудников, начинающих преподавательскую 
или научно-исследовательскую деятельность) 
было проведено впервые. Исследований рынка 
труда руководящих кадров в России практи-
чески нет. Одно из немногих – проведённое в 
2006 г. НИУ ВШЭ исследование рынка труда 
топ-менеджмента, коснувшееся руководителей 
коммерческого сектора.

высшие управленческие позиции в сфере об-
разования и науки, учитывающая современ-
ный контекст управления.

Новизна подхода, представленного в дан-
ной статье, состоит в разработке модели 
формирования кадрового резерва руково-
дителей вузов и научных институтов, кото-
рая может быть одинаково применима для 
решения теоретических и прикладных задач, 
поскольку позволяет:

• разработать концептуальную и мето-
дическую основу для реализации основных 
процессов формирования кадрового резер-
ва: определение потребности, планирование, 
отбор, обучение, развитие, оценка и мотива-
ция;

• создать процедуру объективной ком-
плексной оценки квалификаций и компе-
тенций при отборе кандидатов в кадровый 
резерв;

• сформировать динамичную систему 
профессионального развития кадрового ре-
зерва на основе обратной связи от профес-
сионального сообщества;

• повысить экономическую эффектив-
ность системы кадрового резерва через сни-
жение затрат на поиск и адаптацию кадро-
вого ресурса.

Дизайн исследования. Методы
Исследование было организовано в не-

сколько этапов:
1) формирование компетентностного 

профиля (требований к компетенциям) ру-
ководителей образовательной и научной ор-
ганизаций;

2) экспертная апробация модели компе-
тенций с привлечением руководящего соста-
ва вузов и научных организаций;

3) разработка инструментария для оцен-
ки кандидатов в кадровый резерв;

4) апробация инструментария для оцен-
ки кандидатов в резерв руководящих кадров 
образовательных и научных организаций;

5) экспертно-аналитическая обработка 
полученных результатов с предложениями 
по обновлению подходов к формированию и 
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управлению кадровым резервом в сфере на-
уки и образования.

Валидность результатов обеспечивалась 
за счёт использования репрезентативного 
перечня источников информации о требова-
ниях к компетенциям руководящего состава 
вузов и научных институтов, а также сово-
купностью методов их определения, описа-
ния, оценки, в числе которых:

−  анализ академических и экспертных 
публикаций;

−  изучение положений профессиональ-
ных стандартов руководителя образова-
тельной организации высшего образова-
ния и руководителя научной организации2, 
дескрипторов Рамки общих компетенций, 
разработанной Национальным агентством 
развития квалификаций на основе анализа 
и систематизации научной, методической, 
экспертной литературы, корпоративных и 
отраслевых практик, анализа и структури-
рования больших данных, результатов спе-
циально организованного мониторингового 
исследования [17];

−  функциональный анализ деятельности;
−  адаптация методики формирования 

оценочных средств для проведения незави-
симой оценки квалификации [18].

При создании модели компетенций было 
крайне важно включить профессиональное 
сообщество в процесс проактивного изме-
нения с предложением проанализировать 
собственную деятельность и ценности. Та-
кой подход к формированию квалифика-
ционных требований к высшим управленче-
ским должностям был использован впервые. 
С целью его реализации был организован 
структурированный онлайн-опрос руково-

2 Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 10 марта 2021 г. № 116н «Об 
утверждении профессионального стандарта 
«Руководитель образовательной организации 
высшего образования»»; Приказ Министер-
ства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «10» марта 2021 г. № 117н «Об 
утверждении профессионального стандарта 
«Руководитель научной организации».

дящего состава вузов и научных организа-
ций по анкете, размещённой на электронной 
платформе Ресурсного центра «Центр со-
циологических и Интернет-исследований» 
Санкт-Петербургского государственного 
университета.

Рассылка осуществлялась всем руководи-
телям научных организаций и организаций 
высшего образования, подведомственных 
Минобрнауки России, в том числе входящих 
в состав АНО «Совет ректоров вузов Севе-
ро-Западного федерального округа Рос-
сии». В исследовании приняли участие 390 
чел. (59% от общего числа руководителей 
вузов и НИИ, подведомственных Миноб-
рнауки России), представители организаций 
из всех федеральных округов России. Ми-
нимальный возраст респондентов – 30 лет, 
максимальный – 74 года, средний – 51 год, 
40 чел. (10,3%) – респонденты до 39 лет. В 
опросе приняли участие 305 мужчин (78,2%), 
85 женщин (21,8%), 146 (37,4%) кандидатов 
наук, 244 (62,6%) – доктора наук, 214 (54,9%) 
доцентов, 176 (45,1%) профессоров. В запол-
нении формы оценки приняли участие пред-
ставители научных организаций и организа-
ций высшего образования из всех федераль-
ных округов России.

По результатам анкетирования 95% ре-
спондентов подтвердили необходимость 
формирования кадрового резерва, но только 
в 70% организаций он сформирован. Самый 
продуктивный старт в карьере для перехо-
да в статус руководителя организации на-
чинается с позиции доцента кафедры для 
вузов (44%) и научного сотрудника (42%). 
Перспективы карьерного роста однозначно 
видят 28%, скорее да – 46%. Наиболее пред-
почтительная будущая позиция – руководи-
тель университета, НИИ (52%), в структуре 
Минобрнауки – 28%, в Правительстве РФ – 
19%, руководитель/заместитель субъекта 
Федерации и в бизнесе – соответственно по 
14%. Необходимость продолжать научно-
исследовательскую деятельность и занимать 
руководящую позицию однозначно под-
твердили 52% руководителей, 39% ответили 
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«скорее да». При этом совмещать управлен-
ческие функции с преподавательской дея-
тельностью не считают нужным 20% («да» – 
34%, «скорее да» – 46%).

90,8% респондентов положительно от-
носятся к проведению оценки компетен-
ций. Ректорам университетов и директорам 
НИИ было предложено оценить значи-
мость разработанного перечня професси-
ональных и общих компетенций по шкале 
от 1 до 10. Все компетенции получили балл 
не ниже 7, что подтверждает их определя-
ющую роль в структуре профессиональной 
деятельности. Для чистоты эксперимента в 
анкете не указывалось, что профессиональ-
ные компетенции сформированы на основе 
профессиональных стандартов. Таким об-
разом, эффект «чёрного оппонента» под-
твердил лояльность сообщества по отно-
шению к требованиям профессиональных 
стандартов, а также корректность сформи-
рованной совокупности компетенций, не-
обходимых для успешной управленческой 
деятельности. 

По сути, впервые руководящий состав 
университетов и научных организаций 
стал соавтором компетентностных про-
филей. Тем самым была подтверждена 
гипотеза, что высокопрофессиональное 
сообщество способно сформировать ба-
зовую модель компетенций при наличии 
формальных квалификационных критери-
ев и видении стратегических направлений 
развития системы образования и науки. 
Это ситуация, когда субъект взаимодей-
ствует с социальной средой, где в качестве 
драйвера выступают личностные ценности, 
а характер управленческой деятельности и 
ценностные предпочтения руководителей 
определяют особенности их самопрезен-
тационного поведения [19].

Результаты
Компетентностный профиль руково-

дителя в сфере образования и науки
Применение описанных выше методов 

позволило сформировать четыре блока ком-

петенций, составляющих компетентностный 
профиль3 ректора вуза и директора НИИ 
(табл. 1). 

В соответствии с профилями компе-
тенций были разработаны формальные 
критерии, отражающие требования к об-
разованию и квалификации претендентов 
на руководящие позиции (учёная степень и 
учёное звание, научный, научно-педагогиче-
ский и управленческий стаж), и оценочный 
инструментарий, позволяющий проверить 
соответствие компетенций кандидатов ком-
петентностному профилю руководителя. 
Оценочный инструментарий составили кей-
совые задания. Суть метода кейсов в том, 
что тестируемому предлагается описание 
конкретной производственной ситуации (с 
конкретными цифрами, данными, специаль-
но подобранными документами) и ставится 
задача, проведя её анализ, разработать соб-
ственное решение. Оценка готовности соис-
кателей к выполнению руководящих функ-
ций не сводится к экспертизе их знаний или 
отдельных когнитивных умений, она допол-
няется проверкой того, как этот интеллекту-
альный капитал проявляется и применяется 
в профессиональной деятельности.

Содержание кейсов разрабатывалось с 
учётом актуальных ситуаций (запуск циф-
ровой трансформации, разработка систе-
мы мотивации и повышения эффективно-
сти работы научного (преподавательского) 
коллектива, выстраивание взаимодействия 
с бизнесом, поиск дополнительных источ-
ников финансирования, диверсификация 
деятельности организации и др.), характер-
ных для управленческого процесса в вузе и 
НИИ, и обеспечивало комплексную оценку 
нескольких групп компетенций. 

Визуализация модели компетенций и со-
ответствующего кейса в качестве инструмен-
та оценки приведена на рисунке 1.

3 Под компетентностным портретом (профилем) 
руководителя в данной статье понимается на-
бор востребованных компетенций, которые 
обеспечивают качественное выполнение трудо-
вых функций.
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Таблица 1 
Состав профессиональных и общих компетенций руководителей образовательных и научных 

организаций
Table 1

Composition of professional and general competences of heads of educational and scientific organizations

Наименование блока Перечень компетенций

Стратегическое  
управление

– Прогнозирование трендов и будущих событий
– Оценка подходов к решению проблем, идентификация рисков, определение спосо-
бов их влияния на результат, методов минимизации их последствий
– Разработка комплексных вариативных стратегических решений и планов их реали-
зации в условиях неопределённости
– Формирование программы развития образовательной организации высшего обра-
зования (научной организации), приоритетных направлений научных исследований и 
развития научных школ, своевременная коррекция программы с учётом промежуточ-
ных результатов
– Управление цифровой трансформацией образовательной организации высшего об-
разования (научной организации)

Управление  
информацией  
и коммуникациями

– Критический анализ, интерпретация, оценка качества, надёжности источников ин-
формации
– Концептуализация и презентация больших массивов информации с учётом целевой 
аудитории
– Публичные выступления и дискуссии, в том числе в цифровой среде, ведение пере-
говоров, модерирование обсуждений с учётом социальных, конфессиональных и куль-
турных особенностей сторон
– Представление образовательной организации высшего образования (научной орга-
низации) в отношениях с учредителем, государственными органами, органами мест-
ного самоуправления, с ведущими отечественными, зарубежными и международными 
научными, исследовательскими центрами и организациями, с профессиональным со-
обществом
– Организация деятельности по формированию позитивного имиджа, корпоративной 
культуры образовательной организации высшего образования (научной организации)
– Организация деятельности коллегиальных органов управления образовательной 
организации высшего образования (научной организации)
– Создание сети профессионально полезных контактов

Управление  
коллективом,  
профессиональное  
развитие

– Лидерство: постановка задач, мотивация, демонстрация профессионализма и по-
стоянного саморазвития, профессиональная и психологическая поддержка членов 
коллектива, ответственность за их работу
– Подбор ключевых членов команды для реализации инновационных проектов, опре-
деление их обязанностей, распределение задач, координация командной работы
– Делегирование полномочий
– Управление своими и чужими эмоциями (эмоциональный интеллект)
– Предотвращение или эффективное разрешение конфликтов

Операционное  
управление

– Организация и контроль качества деятельности по планированию и осуществлению 
• образовательной, воспитательной, научной, экспертно-аналитической, творче-
ской, инновационной, организационно-хозяйственной и финансово-экономической 
деятельности образовательной организации высшего образования (для руководителя 
вуза);
• научной (научно-исследовательской), научно-технической, инновационной, про-
гнозно- и экспертно-аналитической, финансово-хозяйственной деятельности научной 
организации, по привлечению и осуществлению научных грантов, научно-технических 
программ, контрактов и договоров (для руководителя научной организации);
– Управление ресурсами образовательной организации высшего образования (науч-
ной организации);
– Работа в режиме неопределённости, многозадачности, ограниченности ресурсов
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К кейсам прилагались четыре критерия, 
обеспечивающие объективность оценки:

• комплексность и системность предло-
женного ответа/решения;

• новизна и актуальность; 
• результативность и эффективность;
• потенциал практического применения 

и тиражируемости.
Оценка выставлялась по совокупности 

четырёх критериев. Каждый из них мог быть 

оценён по пятибалльной шкале (Табл. 2). 
Для подведения итогов шкала оценки была 
поделена на три зоны. Первая зона (1–2 бал-
ла): более 40% результатов, лежащих в этой 
области, позволяли отклонить кандидатуру 
соискателя. Вторая зона (3–4 балла): более 
70% оценённых ответов, попавших в эту об-
ласть, предполагали принятие решения о 
рекомендации кандидата для включения в 
кадровый резерв с последующим развити-

Рис. 1. Пример оценочного инструментария для диагностики сформированности блока компетенций
Fig. 1. Example of assessment tool for diagnostics of competence set development
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ем компетенций, дефицитарность которых 
была выявлена в процессе тестирования. 
Третья зона (5 баллов): более 50% эксперт-
ных оценок – это основание для решения о 
включении кандидата в кадровый резерв.

В тестировании принимали участие более 
200 кандидатов, прошедших предваритель-
ный отбор. По результатам оценки была 
сформирована база «резервистов», структу-
рированная по уровням (базовый и перспек-
тивный) с учётом степени управленческой 
готовности. На перспективном уровне оказа-
лись те соискатели, компетенции которых по-
зволяют им занять должность, как только она 
освободится. Кандидатам из базового списка 
(с выявленными дефицитами отдельных ком-
петенций) рекомендовано пройти повышение 
квалификации в сфере управления образова-
тельными и научными организациями, рас-
ширить опыт участия в проектной и эксперт-
ной деятельности, в конференциях, форумах. 

Результаты тестирования показали, какие 
компетенции потенциальных руководите-
лей нуждаются в совершенствовании. Об-

щим «слабым местом» оказались вопросы 
стратегического планирования и цифровой 
трансформации университетов и научных 
институтов. Для кандидатов на руководя-
щие должности в вузах затруднительными 
были кейсы по организации воспитательного 
процесса с учётом современных условий со-
циализации, для представителей науки – си-
туации, связанные с HR-менеджментом. Эта 
информация может использоваться для фор-
мирования технического задания на разра-
ботку программ повышения квалификация, 
типовых и индивидуализированных образо-
вательных треков, основанных на принципе 
комплексного развития взаимосвязанных 
профессиональных и «мягких» компетенций.

Обсуждение
Комплексная модель формирования ре-

зерва руководящего состава для вузов и на-
учных институтов

Проведённое исследование позволило 
создать комплексную модель формирования 
резерва руководящего состава для вузов и 

Рис. 2. Система фильтров для отбора кандидатов в кадровый резерв
Fig. 2. System of filters for selecting candidates for personnel reserve
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научных институтов, включающую мето-
дологию разработки требований к компе-
тенциям руководителей и их диагностики. 
Компетентностные портреты (профили) 
создавались с опорой на ряд концептуаль-
ных установок:

•  компетенция – это не имманентное 
свойство психики или сознания индивида, а 
способность к продуктивной деятельности, 
направленной на создание объекта, который 
может оцениваться, включаться в систему 
социальных отношений и удовлетворять по-
требности других людей [20];

•  компетенции комплексны (несводимы 
к отдельным умениям и знаниям, хотя и про-
изводны от них) и диагностируемы (прояв-
ляются в результатах деятельности, имеют 
поведенческие индикаторы);

•  состав компетенций формируется на 
основании функционального анализа дея-
тельности руководителя вуза (научной ор-
ганизации), а также требований к общим 
(надпрофессиональным) компетенциям для 
носителей высоких квалификаций (не ниже 
8 уровня)4.

Модель разработана с учётом методик и 
инструментов национальной системы ква-
лификаций5, поэтому позволяет последо-
вательно и чётко ответить на знаковые для 
качества кадрового резерва вопросы: что 
должны знать и уметь люди, претендую-
щие на руководящие позиции, чему их надо 

4 В соответствии с приказом Минтруда России 
от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уров-
ней квалификации в целях разработки проек-
тов профессиональных стандартов».

5 10 лет назад в соответствии с майскими указа-
ми Президента Российской Федерации 2012 г. 
в России была начата комплексная работа по 
модернизации национальной системы квали-
фикаций (далее – НСК). За прошедший период 
созданы методические инструменты и цифро-
вые сервисы, которые позволяют формировать 
новую культуру запроса на кадры. На их осно-
ве разрабатываются прикладные кадровые тех-
нологии «полного цикла»: от идентификации 
запроса на квалификации до сборки команд, 
этими квалификациями обладающих.

учить и как убедиться в том, что мы полу-
чили именно тех специалистов, в которых 
нуждаемся? Технологическая цепочка, по-
ложенная в основу модели, включает не-
сколько звеньев: 1) определить планки тре-
бований к специалистам соответствующей 
квалификации; 2) «входное» тестирование 
(оценка соответствия квалификации пре-
тендента установленным требованиям) и 
постановка задач на обучение (проектиро-
вание образовательных траекторий с учё-
том обозначившихся дефицитов в подго-
товке); 3) независимая оценка результатов 
освоения образовательных программ.

Иными словами, модель предполагает 
проектирование системы отбора от «обра-
за выпускника» по принципу «обратной» 
разработки. Исходно мы определяем, каки-
ми хотим видеть руководителей образова-
тельной и научной организации, какой круг 
функций и при помощи каких компетенций 
они должны выполнять. При наличии от-
вета на этот вопрос подбор инструментов 
оценки и формирования образовательных 
треков становится целесообразным, а не 
случайным.

Чёткая формулировка требований к ком-
петенциям потенциальных руководителей 
позволила разработать методику оценки го-
товности кандидатов к управленческой дея-
тельности, положив в её основу следующие 
ключевые идеи:

•  компетенции проверяются и оценива-
ются в контексте профессиональной дея-
тельности (через решение адекватных этой 
деятельности задач);

•  оптимальным для оценки компетенций 
является метод доказательной аргумента-
ции: процедура оценки должна обеспечить 
проверку готовности к деятельности, прояв-
ляющейся через поведенческие индикаторы 
(содержание каждой компетенции должно 
быть описано в терминах наблюдаемого по-
ведения); 

•  поскольку компетенции оцениваются 
опосредованно, через внешние свидетель-
ства того, что соискатель готов к качествен-
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ному и эффективному решению определён-
ного круга задач, важно для каждой ком-
петенции установить объект (продукт, про-
цесс), который будет получен (выполнен) с 
применением оцениваемой компетенции;

•  содержание проверочных заданий 
должно обеспечивать комплексность оценки;

•  для каждого задания должны быть раз-
работаны критерии оценки его выполнения. 

В задачи исследования не входила раз-
работка методологии социологических ис-
следований топ-менеджмента; метод соци-
ологического опроса применялся для под-
тверждения выдвинутой гипотезы в рамках 
формирования модели компетенций. Од-
нако результаты проведённой работы ещё 
раз показали, что для формирования эф-
фективных кадровых решений необходи-
мы глубокие исследования в этой области 
управления.

Выводы
Потенциал масштабирования модели 
Анализ профессиональной деятельно-

сти руководителей вузов и НИИ, факторов, 
которые определяют развитие профессио-
нальной траектории и в целом функциони-
рования и развития организаций, требует се-
рьёзных научных подходов к формированию 
системы выращивания будущих руководите-
лей и повышения квалификации действую-
щих. Модель формирования резерва руко-
водящих кадров научных и образовательных 
организаций строится на принципах учёта 
актуальной стратегической повестки соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации и национальных целей и предпо-
лагает комплексный подход к отбору кадро-
вого ресурса высокого уровня квалифика-
ции. Апробация модели позволила провести 
актуализацию квалификационных требова-
ний к руководителям вузов и научных ин-
ститутов, разработать систему объективной 
диагностики сформированности их профес-
сиональных и общих компетенций, подгото-
вить рекомендации по созданию многосту-
пенчатой системы кадрового резерва. 

Успешное решение национальных задач 
во много зависит от эффективности управ-
ленческого корпуса. Отличительная черта 
предлагаемой модели – воспроизведение 
полного цикла управления квалификацией: 
от определения планки требований до объ-
ективного подтверждения соответствия спе-
циалиста этим требованиям, его готовности 
к выполнению трудовых функций. Анало-
гичный принцип был использован при раз-
работке модели кадрового обеспечения на-
укоёмких компаний: от идеи до подготовки 
специалистов [21].

Масштабирование модели позволит ре-
шить комплекс задач по опережающей под-
готовке управленческих кадров с востребо-
ванными компетенциями, включающий:

•  разработку и постоянную актуализа-
цию компетентностных профилей потенци-
альных руководителей;

•  разработку плана мероприятий, на-
целенных на развитие профессиональных 
компетенций лиц, включённых в кадровый 
резерв, в том числе формирование программ 
обучения руководящих кадров, организа-
цию наставничества и сетевого взаимодей-
ствия;

•  оценку степени приращения профес-
сиональных компетенций лиц, включённых 
в кадровый резерв, а также эффективности 
работы с кадровым резервом;

•  формирование релевантного реестра 
экспертов в области развития системы выс-
шего образования и научных исследований;

•  создание цифровых профилей потен-
циальных руководителей образовательных и 
научных организаций.

Меры по продвижению модели и постро-
ению эффективной системы формирования 
резерва управленческих кадров для образо-
вания и науки должны включать также со-
вершенствование нормативного регулиро-
вания данного вопроса, разработку стандар-
тов и регламентов, развитие инструментов и 
среды для непрерывного повышения квали-
фикации с применением проектной деятель-
ности и взаимообмена лучшими практиками.
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Введение
В мире стремительно растёт количество 

учащихся и выпускников аспирантуры [1]. 
Эта тенденция соответствует новой моде-
ли производства научного знания, а также 
новой экономике, основанной на знании 
(knowledge economy), в рамках которых уве-
личение количества выпускников аспиран-
туры рассматривается как важное условие 
экономического роста и глобальной кон-
курентоспособности страны [2–4]. Однако 

массовизация аспирантуры может стать 
серьёзным вызовом для национальной по-
литики в области высшего образования и 
науки. В России массовизация аспирантуры 
шла одновременно с ростом системы высше-
го образования. С 1992 г. число аспирантов 
увеличилось более чем в три раза к 2010 г. [5; 
6] и достигло пика с численностью в 157437 
чел. [7]. Стремительный рост числа аспи-
рантов объяснялся ростом спроса населе-
ния на учёные степени, которые зачастую 
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рассматривались в качестве инструмента 
получения преимуществ в неакадемической 
карьере за счёт престижного статуса, от-
срочки от армии для мужского населения 
и других социальных льгот [8; 9]. При этом 
аспирантское образование долгое время 
оставалось без внимания со стороны госу-
дарства [6]. Отсутствие финансовой и ад-
министративной поддержки происходящих 
изменений привело к снижению качества 
диссертаций [10; 11]. Начиная с 2012 г., для 
того чтобы исправить ситуацию низкого ка-
чества выпускников аспирантуры, был пред-
принят ряд мер: повысились требования к 
диссоветам и научной результативности 
аспирантов, была сокращена существенная 
часть диссертационных советов, был запу-
щен переход к структурированной модели 
аспирантских программ, введены меры по 
дополнительной поддержке аспирантов че-
рез выделение грантов на исследования [11; 
12]. Однако трансформация аспирантских 
программ и повышение требований привели 
к усугублению уже существующих проблем 
российской аспирантуры и, как результат, – 
к колоссальному снижению количества за-
щит. По данным федеральной статистики, 
количество защит в срок снизилось с 9611 
(28,5% от числа выпускников аспирантуры) 
в 2010 г. до 1245 (8,9%) в 2020 г. В последние 
годы показатели контингента аспирантуры и 
количество диссертационных советов стаби-
лизировались, а приём в аспирантуру и об-
щее количество аспирантов в 2020 г. впервые 
превысили значения прошлого года. Можно 
ожидать, что по мере стабилизации системы 
российская аспирантура вновь будет демон-
стрировать рост контингента и столкнётся с 
необходимостью преодоления проблем ро-
ста. 

Несмотря на то, что повышение требова-
ний к организациям и выпускникам аспиран-
туры позволило частично отсеять некаче-
ственные диссертации, в целом трансформа-
цию аспирантуры нельзя назвать успешной. 
Установление новых правил потребовало 
значительных ресурсов даже от ведущих 

российских университетов и научных ин-
ститутов РАН, не говоря уже об остальных 
организациях. Зачастую в рамках новой мо-
дели аспирантуры учащимся предлагались 
не продвинутые курсы, направленные на 
развитие академических, профессиональ-
ных и универсальных компетенций, как это 
предполагается в модели структурирован-
ных аспирантских программ, а курсы, кото-
рые были уже пройдены ими в бакалавриа-
те / специалитете или в магистратуре [12]. 
Таким образом, идея структурированных 
программ, успешно прижившаяся во многих 
странах, при реализации в России увеличи-
ла затраты университетов и институтов, до-
бавила формальной нагрузки и отчётности 
аспирантам и не способствовала решению 
проблемы низких показателей результатив-
ности аспирантуры в целом. Поэтому ре-
форма аспирантуры 2022 г. предполагает ча-
стичное возвращение к предыдущей модели 
аспирантуры с возможностью устанавливать 
меньший объём образовательной нагрузки1.

Провал реформ в области аспирантского 
образования в России, на наш взгляд, связан 
с тем, как эти реформы были осуществлены. 
Реформирование аспирантуры происходило 
через существенное изменение нормативно-
го регулирования, но не предполагало ока-
зания поддержки университетам, научным 
институтам и другим организациям, которые 
могли быть вовлечены в этот процесс. Уни-
верситеты и научные организации остались 
один на один с возникшими проблемами в 
1 Приказ Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации от 20.10.2021 
№ 951 “Об утверждении федеральных госу-
дарственных требований к структуре программ 
подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям 
их реализации, срокам освоения этих программ 
с учётом различных форм обучения, образова-
тельных технологий и особенностей отдельных 
категорий аспирантов (адъюнктов)” // Офици-
альный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Docu-
ment/View/0001202111230037 (дата обращения: 
13.04.2022).



28

НаправлеНия модерНизации высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 5.

области аспирантской подготовки и смести-
ли фокус с качества подготовки и перехода 
к новой модели на выполнение обязательств 
по отчётности в соответствии с новым нор-
мативным регулированием. 

В связи с тем, что многие страны стол-
кнулись с негативными последствиями 
массовизации, такими как низкое качество 
диссертаций, большой отсев с аспирант-
ских программ, необходимость обеспечить 
соответствие компетенций выпускников 
требованиям потенциальных работодате-
лей, мы считаем важным изучить их опыт 
и те успешные практики, которые они раз-
работали и внедрили для решения проблем, 
возникших в результате роста аспирантской 
подготовки. Перечислим наиболее попу-
лярные типы успешных практик: 1) форма-
лизация аспирантского обучения и переход 
к модели структурированных программ, 
которые в большей мере способствуют раз-
витию профессиональных и универсальных 
компетенций аспирантов; 2) увеличение раз-
нообразия аспирантских программ; 3) раз-
витие кооперации с индустрией; 4) развитие 
международного сотрудничества и вовлече-
ние аспирантов в международное научное 
сообщество; 5) концентрация аспирантских 
программ в ведущих университетах и на-
учных центрах, конкурсное распределение 
государственного финансирования аспи-
рантуры; 6) реформирование института на-
учного руководства (распределённое науч-
ное руководство, формализация процесса, 
использование разных инструментов повы-
шения качества) [13; 14].

В рамках данной статьи будут рассмо-
трены следующие практики: диверсифика-
ция аспирантских программ, кооперация 
с индустриальным сектором и бизнесом 
и повышение качества научного руковод-
ства. Увеличение разнообразия программ 
позволяет учесть потребности в компетен-
циях выпускников аспирантуры со сторо-
ны работодателей. В условиях глобальной 
конкуренции растёт спрос на выпускников 
аспирантуры со стороны компаний за преде-

лами академического сектора [3]. Большее 
разнообразие программ позволяет луч-
ше учитывать карьерные планы и амбиции 
аспирантов, их личные, семейные и прочие 
обстоятельства. За счёт большей гибкости 
и адаптивности альтернативные программы 
аспирантуры демонстрируют высокие пока-
затели завершения программ, что позволяет 
их рассматривать как один из способов по-
вышения количества защит в аспирантуре. 
Кооперация с бизнесом и индустрией – это 
частный случай диверсификации аспирант-
ских программ. Однако мы рассмотрим эту 
практику отдельно, так как эта кооперация 
принимает различные формы и не ограни-
чивается только совместной реализацией 
аспирантских программ, особенно с учётом 
того, что значительная часть выпускников 
трудоустраиваются вне академического сек-
тора [15]. Что касается повышения качества 
научного руководства, многочисленные ис-
следования показывают, с одной стороны, 
важность этого параметра для успешного 
завершения аспирантской программы, с дру-
гой – наличие проблем в осуществлении на-
учного руководства, обусловленное разны-
ми факторами [16]. Для каждой практики мы 
рассмотрим: 1) на решение какой проблемы 
она направлена; 2) её описание и возможные 
формы; 3) где она реализуется; 4) конкрет-
ные кейсы использования практики. 

Диверсификация  
аспирантских программ

Увеличение численности и разнообра-
зия аспирантов приводит к необходимости 
адаптации аспирантуры к требованиям об-
учающихся и внешнего рынка труда [17]. 
Помимо этого, рост контингента зачастую 
сопряжён с рисками снижения показателей 
завершения программ, обусловленными не 
только изменением состава обучающихся, 
но ограниченностью ресурсов, имеющихся 
у университетов для обеспечения полноцен-
ной подготовки каждого аспиранта. В таких 
условиях рост разнообразия программ под-
готовки кадров высшей квалификации рас-
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сматривается как один из способов поддер-
жания качества и результативности аспи-
рантуры [18]. 

Наряду с классическими программами 
аспирантуры, предполагающими подготов-
ку диссертации аспирантом при поддержке 
научного руководителя и минимум обра-
зовательных обязательств, исследователи 
выделяют несколько альтернативных ти-
пов программ, которые отличаются от при-
вычной аспирантуры целевой аудиторией, 
фокусом и процессом подготовки, а также 
форматом итогового продукта. Среди них: 
1) структурированные программы аспи-
рантуры; 2) программы профессиональных 
степеней; 3) быстрый трек аспирантуры; 
4) подготовка диссертации в виде публика-
ций; 5) совместные программы аспиранту-
ры и 6) индустриальная аспирантура [19]. 
Каждый из этих типов программ был в своё 
время ответом на различные вызовы, стояв-
шие перед аспирантурой2. Так, рост разно-
образия контингента, в том числе в уровне 
и содержании подготовки, запрос на более 
широкий диапазон формируемых в аспи-
рантуре навыков, а также повсеместная про-
блема низкого уровня завершения программ 
привели к внедрению и распространению 
структурированных программ аспирантуры, 
подразумевающих больший образователь-
ный компонент и большую поддержку и со-
провождение аспиранта по ходу обучения 
[20]. Рассмотрим каждый из перечисленных 
типов программ. 

Структурированные программы – это 
аспирантура с увеличенной образователь-
ной нагрузкой и расширенным кругом под-
держки прогресса аспиранта во время об-
учения. Такие программы отличаются тем, 
что в ходе обучения аспирантам предлагает-
ся набор продвинутых курсов, нацеленных 
на формирование широкого круга навыков, 

2 Появление разных типов программ было свя-
зано со множеством факторов, здесь мы рас-
сматриваем только те из них, которые так или 
иначе соотносятся с качеством работы аспи-
рантуры.

не только академических, а также более 
детальным отслеживанием прогресса аспи-
ранта по ходу обучения, причём не только 
научным руководителем, но и другими пред-
ставителями аспирантской программы [12]. 
Структурированные программы первона-
чально были распространены в США и поз-
же распространились в других странах. Се-
годня даже страны с укоренённой моделью 
наставничества, например Германия, посте-
пенно переходят к структурированной мо-
дели [21]. Согласно опросу, проведённому в 
европейских вузах, в 90% из них существуют 
структурированные программы и разрабо-
тана соответствующая нормативная база для 
регуляции деятельности аспирантур (посту-
пление, процедуры подготовки аспирантов, 
научное руководство и оценка диссертаций); 
89% изученных вузов предоставляют подго-
товку по широкому спектру навыков [22].

Программы профессиональной аспиран-
туры – наиболее быстро распространяю-
щийся тип альтернативных программ полу-
чения степени [23]. Существует огромное 
многообразие таких программ, но всех их 
объединяет ориентация на тех, кто планиру-
ет работать (или уже работает) в конкретной 
профессиональной области, нацеленность 
на развитие навыков и внесение вклада в 
конкретную сферу деятельности [24]. Про-
граммы профессиональной аспирантуры 
зачастую привлекают более взрослый кон-
тингент обучающихся, занятых полный 
рабочий день вне академической сферы, и 
предлагают более гибкие форматы обучения 
и итогового продукта для получения степени 
[25]. Первые программы профессиональных 
степеней появились ещё в конце XIX в., одна-
ко широкое распространение они получили 
в 80–90 гг. XX в. [26]. На сегодня лидерами по 
количеству таких программ являются США, 
Великобритания, Австралия [27]; активно 
развивает программы профессиональной 
аспирантуры Китай [17]. 

Быстрый трек аспирантуры – это вариант 
программы, дающий возможность присту-
пить к обучению в аспирантуре после полу-
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чения степени бакалавра [21]. Существуют 
разные варианты реализации этого типа про-
грамм: некоторые из них подразумевают воз-
можность получения степени магистра после 
прохождения части обучения, некоторые – 
нет. Зачастую такие программы позволяют 
сэкономить время, затрачиваемое на получе-
ние степени. Программы быстрого трека при-
званы удержать в университете талантливых 
студентов бакалавриата, а также облегчить 
им переход в аспирантуру и дать больше вре-
мени на работу по теме исследования. 

Получение степени по совокупности пу-
бликаций предполагает возможность пред-
ставления к защите итогового продукта, 
полностью или в значительной степени ос-
новывающегося на публикациях аспиранта 
во время обучения в аспирантуре. За рубе-
жом наличие публикаций не является крите-
рием допуска к защите, и нередко аспиранты 
не имеют опубликованных статей до выпу-
ска, поэтому этот вариант защиты принци-
пиально меняет не только формат итоговой 
работы, но и весь ход подготовки аспиранта, 
а потому выделяется в отдельный тип про-
граммы. Подобный формат рассматривается 
как альтернатива классической аспирантуре 
в первую очередь для тех, кто планирует ра-
ботать в академической сфере, т.к. подготов-
ка публикаций во время обучения, помимо 
получения необходимых в будущей работе 
навыков, улучшает шансы на нахождение 
позиции после защиты [28]. Так, с 2011 г. в 
Австралии аспирантам рекомендуется опу-
бликовать минимум одну статью и использо-
вать её как часть диссертации [29]. Исследо-
вания показывают, что такой формат связан 
как с положительными эффектами (более 
короткий срок до защиты, лучшее распро-
странение результатов исследований, про-
фессиональный опыт), так и с негативными 
(нехватка времени для публикаций, услож-
нение взаимодействия с научным руководи-
телем, проблема цельности итоговой диссер-
тации) [28; 30]. 

Совместная аспирантура – это програм-
мы, реализуемые университетом в партнёр-

стве с другим местным или зарубежным 
вузом. Этот тип программы распространён 
в континентальной Европе (Германии, Ис-
пании, Франции) и Великобритании [21]. 
Совместные программы позволяют обуча-
ющимся пользоваться образовательными и 
исследовательскими ресурсами разных уни-
верситетов, повышают мобильность аспи-
рантов и дают возможность окунуться во 
время обучения в академическую культуру 
разных университетов и стран. Программы 
совместной аспирантуры могут различать-
ся по степени интернализации, по модели 
научного руководства (один или несколько 
научных руководителей), по присуждае-
мой степени (некоторые предполагают по-
лучение двойных степеней). При этом они 
требуют больших ресурсов для их органи-
зации и функционирования, а также не-
редко приводят к трудностям в признании  
степеней [31].

Наконец, индустриальная аспирантура – 
это тип аспирантских программ, реализуе-
мых совместно с внешними по отношению к 
академической сфере компаниями. Этот тип 
программ мы рассмотрим подробнее в сле-
дующем блоке как один из вариантов взаи-
модействия с реальным производством. 

Кооперация с отраслями  
производства и бизнесом

Решению проблемы низкого качества 
аспирантских диссертаций и обеспечения 
соответствия знаний и компетенций облада-
телей учёных степеней требованиям рынка 
труда способствует такая мера, как реализа-
ция аспирантских программ в кооперации с 
работодателями. Это одна из мировых прак-
тик, направленная на поддержание качества 
аспирантской подготовки при массовой 
аспирантуре [13; 14]. Она также является не-
отъемлемой чертой так называемой «трой-
ной спирали» (triple helix) – новой модели 
производства, распространения и примене-
ния научного знания, в которой государство, 
индустрия и университеты тесно связаны 
между собой [32; 33]. 
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В международной практике сотрудни-
чество университетов и компаний при под-
готовке аспирантов рассматривается как 
взаимовыгодное для всех сторон. Оно по-
зволяет университету предлагать программы 
и готовить выпускников, которые в большей 
степени соответствуют потребностям рынка 
труда. Аспиранты получают ценный профес-
сиональный опыт и имеют возможность по-
пробовать себя не только в академической, но 
и в производственной сфере [34]. Компании 
приобретают возможность разрабатывать 
новые продукты и создавать инновации за 
счёт сотрудничества с аспирантами и сотруд-
никами университета, получать преимуще-
ства от реализации совместных исследований 
[34]. Государство также является выгодопо-
лучателем, поскольку такое сотрудничество 
помогает устранить разрыв между спросом 
рынка труда на высококвалифицированных 
специалистов и их предложением со стороны 
аспирантских программ, что непосредствен-
но влияет на глобальную конкурентоспособ-
ность страны [13; 14; 35]. Неслучайно такие 
страны, как США, Австралия, Бразилия, Гер-
мания, Ирландия, Япония и Китай, предпри-
нимают специальные усилия для того, чтобы 
такая кооперация была более плотной и про-
дуктивной [14; 34].

Сотрудничество университетов и ком-
паний в рамках аспирантской подготовки 
может принимать разные формы: от нефор-
мального взаимодействия на мероприятиях 
и научных конференциях, финансируемых 
коммерческим сектором, до создания специ-
альной инфраструктуры за счёт корпораций, 
назначения сотрудника фирмы в качестве 
второго научного руководителя и проведения 
совместных исследований [36]. Ряд эмпири-
ческих исследований показывают, что аспи-
ранты, вовлечённые в совместные проекты с 
компаниями, во время обучения развивают 
больше компетенций и имеют больший шанс 
на успешное трудоустройство в частном сек-
торе, при этом их научная результативность 
сопоставима с учащимися традиционных 
аспирантских программ [37–41].

Как правило, создание совместных аспи-
рантских программ в кооперации с инду-
стрией финансово поддерживается со сторо-
ны государства, общественных организаций 
и бизнеса. В Швеции существует программа 
софинансирования индустриальных аспи-
рантских школ со стороны общественных и 
коммерческих организаций [33]. Её цель – 
удовлетворить потребности рынка труда в 
области исследований и экспертизы через 
развитие совместных аспирантских про-
грамм в определённых научных областях. В 
2017 г. программа охватывала 10 аспирант-
ских школ и 170 аспирантов.

В Великобритании кооперация универ-
ситетов и компаний в рамках аспирантской 
подготовки началась уже в 1980-х гг. Сотруд-
ничество осуществляется в разных форма-
тах и охватывает различные области подго-
товки. Так, например, в области социальных 
наук кооперация университетов и компаний 
поддерживается Советом по экономическим 
и социальным исследованиям (Economic and 
Social Research Council, ESRC). ESRC рас-
сматривает разные форматы кооперации – 
от краткосрочных стажировок в компаниях 
до проведения совместных исследований и 
совместной реализации аспирантских про-
грамм. Поддержка осуществляется через 
специальные стипендии, выделяемые сту-
дентам, вовлечённым в программы сотруд-
ничества. При этом финансирование таких 
стипендий поступает от крупных компаний, 
банков, благотворительных фондов, а также 
из государственного бюджета [35].

В 2010 г. в Китае был запущен ряд совмест-
ных программ в области инженерных наук, в 
рамках которых университеты и научно-ис-
следовательские институты осуществляли 
совместную подготовку аспирантов в пере-
довых инженерных областях [21]. К 2014 г. 
программа уже включала в себя 40 универ-
ситетов и 112 научных институтов. В 2013 г. 
правительство Тайваня инициировало про-
ект, направленный на усиление кооперации 
между аспирантурой и индустриальным 
сектором [42]. В его рамках аспиранты мог-
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ли провести два года в академическом сек-
торе, два года – работая в отрасли, и пятый 
год потратить на завершение диссертации. 
Таким образом, аспиранты имели возмож-
ность получить опыт работы и расширить 
возможности для трудоустройства после по-
лучения степени. Кроме того, данный проект 
способствовал открытию в тайваньских уни-
верситетах новых аспирантских программ, 
предполагающих тесное сотрудничество с 
индустриальным сектором. При этом оно не 
ограничивалось только естественно-науч-
ными и инженерными направлениями под-
готовки, а включало программы в области 
гуманитарных наук и менеджмента. В 2018 г. 
18 программ в 15 университетах Тайваня по-
лучили государственное финансирование в 
рамках данной инициативы [42]. 

Дополнительно к этому тайваньское Ми-
нистерство науки и технологий предлагало 
дополнительное финансирование профес-
сорам в университетах за сотрудничество с 
корпорациями, а некоторые компании вы-
деляли собственные средства на подготовку 
аспирантов в сотрудничестве с университе-
тами. Так, Чен [42] описывает совместную 
аспирантскую программу Национального 
университета Цзяотун (National Chiao Tung 
University, NCTU) и тайваньской компании 
Advantech. Эта компания перечисляла уни-
верситету 16000 долларов США ежегодно в 
течение четырёх лет обучения аспиранта. В 
рамках данной программы аспиранты про-
водили первые два года, обучаясь в универ-
ситете, и следующие два года – в качестве 
стажёров в Advantech.

Перечисленные выше примеры не могут 
охватить все возможные формы коопера-
ции университетов и бизнеса в подготовке 
кадров высокой квалификации, мы лишь 
проиллюстрировали возможные пути осу-
ществления такой кооперации. При этом 
установление сотрудничества и открытие 
совместных программ с работодателями не 
всегда проходят гладко. Возможные риски 
реализации данной практики связаны с кон-
фликтом интересов между университетом и 

компанией, что может негативно повлиять 
на опыт и продуктивность аспиранта, а так-
же с возможными организационными труд-
ностями на начальных этапах реализации 
совместных программ [41; 43]. Кроме того, 
применимость разных форм кооперации с 
индустрией в области разработки и реализа-
ции аспирантских программ зависит от кон-
кретного национального, организационного 
и дисциплинарного контекста [19].

Повышение качества  
научного руководства

В условиях массовизации аспирантуры 
нагрузка отдельного научного руководителя 
существенно увеличивается, из-за чего каче-
ство руководства ухудшается, а привлечение 
дополнительных сотрудников для руковод-
ства аспирантами может быть осложнено 
недостатком у таких сотрудников соответ-
ствующего опыта. За рубежом для поддер-
жания качества научного руководства при-
меняются различные меры по снижению или 
распределению нагрузки руководителей, а 
также их методической поддержке. Рассмо-
трим примеры таких мер подробнее. 

Одна из наиболее распространённых 
практик, обеспечивающих снижение и рас-
пределение нагрузки руководителя, – со-
вместное руководство, или соруководство 
(joint supervision, co-supervision), при кото-
ром за аспирантом нормативно закреплено 
несколько руководителей [44]. В основном 
к соруководству привлекают двух специ-
алистов, но в отдельных дисциплинарных 
областях – естественно-научных и инже-
нерных – их число может быть и больше 
[45; 46]. Назначение аспиранту нескольких 
руководителей не только помогает снизить 
нагрузку каждого руководителя, но и обе-
спечивает более детальную проработку дис-
сертационного исследования, а также своев-
ременность и регулярность работы над ним, 
повышая таким образом его качество. Эти 
эффекты могут достигаться за счёт: 

– сочетания разной области экспертизы 
соруководителей (типичные примеры: ког-
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да один соруководитель разбирается в со-
держательной теме исследования, а второй 
является специалистом в выбранной методо-
логии, или когда в состав соруководителей 
входят представитель академии и представи-
тель индустрии);

– распределения обязанностей по работе 
с аспирантом (например, один соруководи-
тель может оказывать помощь аспиранту не-
посредственно в подготовке текста диссер-
тации, а другой – направлять исследование 
в целом);

– распределения времени консультаций 
(аспирант может обратиться к второму со-
руководителю в случае недоступности пер-
вого) [45]. 

Ещё одна практика, снижающая нагрузку 
отдельного научного руководителя и идейно 
близкая соруководству, связана с активным 
вовлечением в работу с аспирантом сотруд-
ников подразделения, к которому он при-
надлежит, или распределённое руководство. 
Оно может быть реализовано в разной фор-
ме [47]: через участие этих сотрудников в 
учебных курсах и научно-исследовательских 
семинарах, комментирование и рецензиро-
вание текста диссертации или статей, орга-
низацию консультаций внутри подразделе-
ния или встреч со внешними специалистами, 
необходимыми аспиранту для проведения 
исследования, информирование о научных 
мероприятиях, карьерных возможностях 
или вариантах финансирования, а также че-
рез трудоустройство аспиранта и вовлечение 
его в исследования подразделения. Подоб-
ный подход, кроме внесения вклада в рабо-
ту с диссертацией, ещё и снимает с научного 
руководителя часть нагрузки, не связанную 
непосредственно с диссертационным ис-
следованием, – в первую очередь речь идёт 
об интеграции аспирантов в более широкие 
научные сети и сообщества [48]. Кроме того, 
обе описанные практики – и соруководство, 
и активная поддержка подразделения – так-
же позволяют привлечь к работе с аспиран-
том более молодых коллег, ещё формально 
не имеющих квалификации научного руко-

водителя. Это способствует получению ими 
опыта для будущего официального научного 
руководства и может обеспечить долгосроч-
ный эффект в повышении качества научного  
руководства. 

Различные варианты распределения на-
грузки по руководству аспирантами пользу-
ются особой популярностью в европейских 
университетах. Так, по данным Совета по 
аспирантскому образованию Ассоциации ев-
ропейских университетов (European University 
Association Council for Doctoral Education, 
EUA-CDE), в большинстве (91%) европейских 
вузов-участников Ассоциации хотя бы на от-
дельных программах аспирантами руководят 
«команды сотрудников университета», а не 
отдельный научный руководитель [22, с. 24]. 
В качестве конкретных примеров универси-
тетов, реализующих такие практики, можно 
привести Утрехтский университет3 в Нидер-
ландах или Технологический университет 
Лаппеэнранта4 в Финляндии, в которых обя-
зательное назначение аспиранту как минимум 
двух руководителей закреплено локальными 
нормативными актами.

Второй тип мер связан с методической 
поддержкой научных руководителей и 
обычно представлен в двух видах: издание 
отдельных документов, регулирующих по-
рядок научного руководства, и организация 
тренингов или программ профессионально-
го развития руководителей. 

Регулирующие документы, также из-
вестные как Codes of Practice [46], не толь-
ко устанавливают формальные требования 
к осуществлению руководства (например, 
ограничивают число аспирантов, которыми 
может руководить сотрудник), но и обозна-

3 Doctoral Degree Regulations // Utrecht 
University. URL: https://www.uu.nl/sites/default/
files/doctoral_degree_regulations_2020.pdf (дата 
обращения: 11.04.2022).

4 Doctoral Studies at LUT // Lappeenranta 
University of Technology. URL: https://www.
lut.fi/documents/27578/78605/Doctoral-studies-
esite-jul-2016-lr.pdf/75bc2468-5ec0-44c1-95e8-
eb08445dbf54 (дата обращения: 11.04.2022).
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чают права и обязанности руководителя и 
аспиранта: количество и объём консульта-
ций, необходимость регулярного заполне-
ния форм обратной связи обеими сторонами 
и даже порядок разрешения конфликтов 
между руководителем и аспирантом. Вве-
дение таких правил позволяет аспиранту 
и руководителю заранее сформировать 
ожидания от будущей работы и обеспечить 
прозрачность и предсказуемость взаимодей-
ствия [46]. По данным EUA-CDE, подобные 
документы существуют в большинстве ев-
ропейских вузов – участников Ассоциации 
[22]. При подготовке настоящего текста наи-
большее число примеров подобных кодексов 
было обнаружено в университетах Велико-
британии: например, в Университетском 
колледже Лондона5 и Саутгемптонском уни-
верситете6.

Что касается программ профессионально-
го развития научных руководителей, то, вне 
зависимости от формата организации этих 
программ, по своему содержанию они охва-
тывают три ключевых элемента развития со-
трудника как научного руководителя: изуче-
ние необходимой информации и овладение 
ресурсами для осуществления руководства, 
совершенствование академических навыков 
и ознакомление с педагогикой научного ру-
ководства [49]. Целевую аудиторию таких 
программ составляют научные руководите-
ли как с опытом научного руководства, так 
и без такового. Программы предоставляют 
возможности освоить новые инструменты 
для академической работы, ознакомиться с 
требованиями к диссертациям и научному 
руководству и используемыми критериями 

5 Graduate Research Degrees Code of Practice 
2020/21 // UCL Doctoral School. URL: https://
www.grad.ucl.ac.uk/codes/Graduate-Research-
Degrees-Code-of-Practice-2021.pdf (дата обра-
щения: 11.04.2022).

6 Code of Practice for Research Degree Candidature 
and Supervision 2021/22 // University of 
Southampton. URL: https://www.southampton.
ac.uk/doctoral-college/pgr-code-of-practice.
page (дата обращения: 11.04.2022).

эффективности, поучаствовать в рефлек-
сии своего или чужого опыта руководства, а 
также перенять лучшие практики взаимодей-
ствия с аспирантами. Впервые институцио-
нальные программы профессионального раз-
вития научных руководителей были введены в 
университетах Австралии и Великобритании 
[50; 51], а сегодня существуют во многих уни-
верситетах мира [51]. Необходимость таких 
программ закреплена также в некоторых на-
циональных и международных стратегиях 
развития аспирантуры [51; 52]. Исследования 
реализации программ профессионального 
развития руководителей в университетах Ав-
стралии показывают, что наибольшую пользу 
их участники видят именно в обмене опытом 
с коллегами, помогающем впоследствии эф-
фективнее выстроить собственную работу с 
аспирантами [53; 51].

Релевантность практик  
для российского контекста

В данной статье были рассмотрены толь-
ко три практики, применявшиеся универси-
тетами в разных странах для поддержания 
качества в условиях роста числа аспирантов. 
Первая представленная практика касалась 
диверсификации аспирантских программ 
для учёта меняющихся запросов со стороны 
аспирантов и потенциальных работодате-
лей. В России уже были предприняты попыт-
ки внедрения нескольких из перечисленных 
типов аспирантских программ, однако их 
реализация не всегда была успешной. Так, 
переход к структурированным программам 
был воспринят неоднозначно и вызвал нема-
ло критики из-за непроработанности курсов 
для аспирантов, сокращения времени для 
исследовательской работы, необходимости 
большего вовлечения аспиранта в учёбу и 
трудностей внедрения курсов для научных 
институтов [54; 12]. Нововведения этого 
года вновь снижают объём образовательной 
нагрузки в аспирантуре и частично возвра-
щают аспирантуру к прежней модели7, но 

7 Постановление Правительства от 30.11.2021.
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подобные изменения также могут повлечь 
ряд сложностей: необходимость поиска на-
грузки для тех, кто преподавал в аспиранту-
ре, риски уменьшения ставок, неразработан-
ность других способов формирования навы-
ков аспирантов. 

Также в России в некоторых вузах начата 
реализация единого трека «магистратура – 
аспирантура»8, подразумевающего допол-
нительную поддержку для поступающих на 
первый курс магистратуры и их усиленную 
исследовательскую подготовку во время об-
учения. Этот формат близок по своей идее к 
быстрому треку, однако пока это скорее по-
пытка заинтересовать студентов обучением 
в аспирантуре, чем новый тип программы, 
т.к. студенты должны проходить вступи-
тельные испытания в магистратуру и аспи-
рантуру отдельно. Они обучаются полный 
цикл на обеих ступенях, имеют возможность 
варьировать изучаемые курсы, но должны 
выполнять обязательства по выполнению 
образовательной программы на каждом 
уровне. Наконец, в России существует воз-
можность защиты по совокупности статей. 
Она появилась в тех вузах и институтах, 
которые получили право присуждения соб-
ственных степеней, но оценить последствия 
введения данной практики пока ещё только 
предстоит. На данный момент в России ве-
дутся также дискуссии о запуске професси-
ональной аспирантуры [55]. 

Несмотря на примеры диверсификации 
аспирантуры, на данный момент систем-
ный подход в этом направлении отсутству-
ет. Планирование развития разнообразных 
аспирантских программ позволило бы опти-
мизировать ресурсы на подготовку аспиран-
тов, систематизировать их профессиональ-
ные треки и повысить соответствие между 
спросом на выпускников аспирантуры и их 
предложением со стороны аспирантуры. 
При этом запрос на создание новых типов 
8 См., например: Единый трек обучения «ма-

гистратура – аспирантура» // НИУ ВШЭ. 
Аспирантура. URL: https://aspirantura.hse.ru/
mastersphd2021 (дата обращения: 11.04.2022).

аспирантских программ существует. Ис-
следования показывают, что аспирантский 
контингент неоднороден, и мотивация к по-
лучению степени может быть самой разной 
[56]; карьерные треки выпускников аспиран-
туры также разнообразны [57]; аспиранты 
массово совмещают учёбу с работой [58]; 
растёт средний возраст аспирантов [59]. Не-
соответствие целей аспирантской подготов-
ки реальным целям аспирантов сказывается 
на результативности обучения, а отсутствие 
учёта потребностей работодателей вне ака-
демического рынка труда в компетенциях 
выпускников приводит к негативной оценке 
качества аспирантуры. 

Что касается участия индустриального 
сектора и бизнеса в подготовке аспирантов, 
выгоды от реализации данной практики пока 
не вполне очевидны всем участникам про-
цесса разработки и внедрения инноваций 
в России. Исторически в нашей стране го-
сударство выступало основным драйвером 
развития науки. Начиная с 2010 г. государ-
ством предпринимаются попытки выстроить 
тесные отношения между академическим 
сектором и бизнесом [60; 61]. Однако на дан-
ный момент предпринимаемые усилия ока-
зались малоэффективными [61; 62]. Менее 
4% российских производственных компаний 
считают важным выстраивать кооперацию в 
области исследований и разработок с уни-
верситетами и научными институтами [62]. 
Сегодня сотрудничество между компаниями 
и университетами по большей мере лежит в 
области образовательных, а не исследова-
тельских активностей. Российские компании 
предпочитают проводить научные исследо-
вания собственными силами, без помощи 
университетов [60], что препятствует раз-
витию кооперации в области аспирантской 
подготовки. В качестве причин нежелания 
сотрудничать называются следующие: 1) 
низкий уровень взаимопонимания при вы-
полнении исследовательских проектов; 2) 
недовольство уровнем подготовки аспи-
рантов, а также квалификацией научных 
сотрудников в российских университетах; 
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3) неспособность университетов быстро ре-
шать специфические исследовательские и 
технические проблемы [60; 61].

Другой особенностью российского кон-
текста является то, что подавляющее боль-
шинство российских аспирантов (около 90%) 
работают во время обучения, причём многие 
не по специальности и вне образовательной 
организации, где они проходят обучение, 
что негативно влияет на их шансы защитить 
диссертацию [58]. Вовлечение аспиранта в 
профессиональную деятельность компаний-
партнёров, а также в совместные R&D-9 про-
екты университетов и бизнеса может благо-
творно повлиять на прогресс аспиранта и его 
успешность в подготовке диссертации [58]. 
Таким образом, с одной стороны, расшире-
ние масштабов сотрудничества компаний и 
университетов может существенно повысить 
качество аспирантской подготовки и поло-
жительно сказаться на инновационном раз-
витии страны, с другой – попытки её внедре-
ния могут быть сопряжены с преодолением 
барьеров со стороны коммерческого сектора 
и университетов. 

Чтобы сделать данную практику более 
эффективной, необходимо, во-первых, по-
нять масштаб и форматы кооперации уни-
верситетов и научных институтов с бизнесом 
в рамках реализации аспирантской подго-
товки, а также механизмы вовлечения ком-
паний и университетов в такое сотрудниче-
ство (кто и каким образом его инициирует). 
Для лучшего понимания ситуации оценка 
должна проводиться в разрезе научных об-
ластей и направлений подготовки аспиран-
тов в России. Тут могут быть полезны как 
отдельные эмпирические исследования, так 
и масштабный мониторинг работодателей 
и запрос статистической информации о со-
трудничестве со стороны университетов. 
Во-вторых, необходимо пересмотреть ин-
струменты государственной поддержки та-
кого сотрудничества, особенно в начальный 

9 R&D – исследования и разработки (Research & 
Development).

период, который может быть сопряжён с 
возникновением конфликта интересов, а 
также с издержками на достижение дого-
ворённостей. Государство может поощрять 
фирмы к сотрудничеству с аспирантскими 
программами через разные экономические 
инструменты, такие как налоговые льготы, 
дополнительное финансирование и предо-
ставление прочих благоприятных условий 
для бизнеса. 

Третий набор практик относится к повы-
шению качества научного руководства. Для 
российской аспирантуры всё ещё характерна 
высокая степень зависимости аспирантов от 
научных руководителей [12], при этом каче-
ству научного руководства уделяется непро-
порционально мало внимания. Как показы-
вают исследования, многие научные руково-
дители российских аспирантов не выполня-
ют даже базовые функции, непосредственно 
связанные с подготовкой диссертации [16]. 
Это может быть следствием как узкого по-
нимания роли руководителя, так и суще-
ственной недооценки временны=х ресурсов, 
требующихся для руководства аспирантами. 
Так, норма нагрузки научного руководства, 
устанавливаемая организациями самосто-
ятельно, в настоящий момент составляет 
50–100 акад. часов в год. Однако научное 
руководство – в его широком понимании – 
подразумевает умение руководителя вы-
ступить наставником, помочь аспиранту на 
разных этапах диссертационного исследова-
ния и подготовки научных публикаций, под-
держать в трудные моменты академической 
жизни, что требует от руководителя гораздо 
большей вовлечённости, внимания и време-
ни, чем мы наблюдаем сейчас. Используемые 
за рубежом практики, связанные с распре-
делением нагрузки по руководству и мето-
дической поддержкой руководителей, в рос-
сийском контексте позволят одновременно 
и снизить общую нагрузку руководителей, 
и повысить их вовлечённость в дела отдель-
ных аспирантов, формируя таким образом 
именно широкое понимание научного руко-
водства. Учитывая выводы существующих 
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исследований, демонстрирующих устойчи-
вую связь между поддержкой аспирантов и 
результатами их подготовки (см., например, 
один из последних систематических обзоров 
на основе более чем 150 исследований [63]), 
введение похожих мер в российских вузах 
способно существенно сказаться и на общей 
эффективности российской аспирантуры.

Заключение
В статье рассмотрены проблемы, возни-

кающие в результате массовизации аспи-
рантуры, и практики их преодоления, заре-
комендовавшие себя в мире: 1) диверсифика-
ция аспирантских программ, 2) кооперация 
с индустриальным сектором и бизнесом и 
3) повышение качества научного руковод-
ства через разделение нагрузки научного 
руководителя между несколькими учёными. 
Некоторые из рассмотренных практик уже 
реализуются локально в российских вузах. 
Однако их легитимизация и масштабирова-
ние на уровне системы способны улучшить 
качество аспирантской подготовки и защи-
щаемых диссертаций, а также повысить под-
готовленность выпускников аспирантуры к 
выходу на рынок труда. При этом внедрение 
данных практик не должно ограничиваться 
только нормативным регулированием аспи-
рантских программ со стороны государства. 
Как показывает опыт перехода на структу-
рированные программы и частичное возвра-
щение к предыдущей модели аспирантуры в 
2022 г. со сниженной образовательной ком-
понентой, только нормативного регулирова-
ния недостаточно для успешной реализации 
реформ. Университеты и научные институты 
должны получать всестороннюю поддержку 
со стороны государства: 1) гранты на встраи-
вание практик в свои аспирантские програм-
мы, 2) курсы повышения квалификации для 
сотрудников, ответственных за реализацию 
аспирантских программ, и детальное опи-
сание опыта реализации практик в разных 
странах, 3) площадку для обмена опытом 
между российскими организациями, реа-
лизующими аспирантскую подготовку, 4) 

средства на поддержку и стимулирование 
компаний, которых желательно вовлечь в 
реализацию аспирантских программ.
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Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния, проблем и ключевых 
факторов развития российской аспирантуры в связи с её переходом с 2022/2023 учеб. года 
на реализацию новой модели в контексте глобальных трендов. В результате анализа и 
оценки статистических данных за 2010–2021 гг. и обобщения многочисленных публикаций 
исследователей авторы приходят к выводу, что существующая в последнее десятилетие 
тенденция устойчивого снижения эффективности аспирантуры является проблемой си-
стемного характера. Обосновано, что переход на новую модель реализации программ подго-
товки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, направленную на повышение 
её результативности, усиление научной составляющей и качество выполняемых аспиран-
тами кандидатских диссертаций, является важным и необходимым, однако не достаточ-
ным условием для решения этой проблемы. В рамках настоящего исследования предприня-
та попытка систематизировать факторы развития института российской аспирантуры, 
обусловливающие возможности создания необходимых и достаточных условий для эффек-
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тивного функционирования системы подготовки кадров высшей квалификации. Автора-
ми выделены три группы ключевых факторов: динамичные изменения в развитии государ-
ственной политики, направленные на совершенствование управления в сфере подготовки 
научных и научно-педагогических кадров; развитая экосистема образовательных и научных 
организаций, осуществляющих обучение в аспирантуре, включая инфраструктурные, ин-
формационные, финансовые, организационные ресурсы и научный потенциал; контингент 
аспирантов, проявляющих интерес и способности к научно-исследовательской деятельно-
сти, обладающих совокупностью компетенций, необходимых для решения задач научно-ис-
следовательского типа, мотивированных на достижение результатов обучения. При этом 
в качестве перспективных задач рассматриваются такие, как повышение репутационной 
ответственности организаций, осуществляющих подготовку научных и научно-педагоги-
ческих кадров; формирование эффективной системы целевого обучения в аспирантуре; раз-
витие механизмов интеграции науки, высшего образования и индустрии, в том числе путём 
создания консорциумов, стимулы для развития которых заложены в государственной про-
грамме поддержки университетов «Приоритет 2030». 

Ключевые слова: российская аспирантура, подготовка научных и научно-педагогических 
кадров, новая модель аспирантуры, система целевого обучения в аспирантуре
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Abstract. The article focuses on the analysis of the current state, problems and key factors in the 
development of Russian doctoral education in connection with its transition from 2022/2023 academic 
year to the implementation of a new model in the context of global trends. As a result of analyzing 
and evaluating statistical data for 2010-2021 and summarizing numerous publications of researchers, 
the authors conclude that the trend of steady decline in the efficiency of doctoral education over the 
past decade is a systemic problem. It is proved that the transition to a new model of implementation 
of doctoral training programs for scientific and scientific-pedagogical staff aimed at improving its ef-
fectiveness, strengthening the scientific component and the quality of PhD dissertations is an important 
and necessary condition, but not sufficient to solve the existing problem. This study is an attempt to 
systematize the factors affecting the development of doctoral education in Russia, which determine the 
possibility of creating necessary and sufficient conditions for the effective functioning of the system of 
training highly qualified personnel. The authors identify three groups of key factors: dynamic changes 
in the development of the state policy aimed at improving management in the field of training scientific 
and scientific-pedagogical personnel; developed ecosystem of educational and scientific organizations 
that provide doctoral education, including infrastructure, information, financial, organizational re-
sources and scientific potential; doctoral students with interest and abilities in research activities, pos-
sessing a set of competencies necessary for the development of doctoral education. At the same time, 
such prospective tasks are considered as increasing reputational responsibility of organizations, which 
offer programs for training scientific and scientific-pedagogical personnel; forming effective system 
of targeted training in doctoral education; developing mechanisms for integration of science, higher 
education and industry by means of creating consortiums, the incentives for which are laid down in the 
“Priority 2030” university state support program. 

Keywords: doctoral education, training of highly qualified personnel, scientific-pedagogical per-
sonnel, targeted doctoral training
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Введение
Подготовка научных и научно-педаго-

гических кадров в аспирантуре как драйвер 
экономического роста в условиях глобаль-
ной конкуренции за высококвалифициро-
ванные человеческие ресурсы является акту-
альной задачей. Следует также подчеркнуть 
возрастающую роль института российской 
аспирантуры в формировании целостной 
системы устойчивого воспроизводства и 
привлечения кадров, повышении их конку-
рентоспособности на мировом уровне [1], а 
также в обеспечении научно-технологиче-
ского развития страны1. 

1 Государственная программа Российской Фе-
дерации «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации», утв. Постановлением 

В связи с этим вопросы, связанные с фор-
мированием и развитием системы подготов-
ки и профессионального роста научных и 
научно-педагогических кадров, выделены в 
числе основных научных задач и включены 
в приоритетные направления фундаменталь-
ных и поисковых научных исследований на 
2021–2030 гг.,2 постоянно находятся в фоку-

Правительства Российской Федерации от 29 
марта 2019 г. № 377. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_322380/ (дата об-
ращения: 18.04.2022).

2 Программа фундаментальных научных иссле-
дований в Российской Федерации на долго-
срочный период (2021–2030 годы), утв. рас-
поряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2020 г. №3684–р. URL: 
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се дискуссии многих отечественных [2–8] и 
зарубежных [9–12] учёных и специалистов.

Важно отметить, что авторы многочис-
ленных публикаций, особенно в связи с 
реформой аспирантуры и её переходом в 
2014 г. на новую модель – в статус образо-
вательной программы третьего уровня выс-
шего образования3, акцентируют внимание 
на проблемах и отрицательной динамике 
основных показателей в сфере подготовки 
кадров высшей квалификации, а также на 
причинах, их обусловливающих. При этом 
отмечается существенное снижение эффек-
тивности аспирантуры, традиционно опре-
деляемой как доля аспирантов, защитивших 
диссертации в пределах срока обучения, в 
общем их выпуске [2–4; 6]. 

Более того, исследователи НИУ «Высшая 
школа экономики» оценивают текущее со-
стояние системы аспирантской подготовки 
в России как критическое. Причинами такой 
ситуации считают «нехватку финансиро-
вания, слабость академической поддержки 
аспирантов, низкое качество исследователь-
ской подготовки поступающих в аспиран-
туру, рассогласование исследовательских 
задач аспирантов и «большой» научной по-
вестки» [8]. 

В публикациях авторов [9–14] обсужда-
ется вопрос о преобразованиях зарубеж-
ных программ аспирантуры (докторантуры 
PhD) – образовательных программ третьего 
уровня высшего образования, которые в от-
личие от российских называются докторски-
ми, а также рассматривается применимость 
мировых практик в российских реалиях [4; 
15; 16]. 

Вместе с тем представляется целесообраз-
ным отметить, что принятие Федерального 
закона от 30 декабря 2020 г. №517-ФЗ «О 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_373604/ (дата обращения: 18.04.2022).

3 Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
URL: http:// www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW__140174/ (дата обращения: 
18.04.2022). 

внесении изменений в Федеральный закон 
“Об образовании в Российской Федерации” 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»4, направленного на преоб-
разование действующей «образовательной» 
модели аспирантуры, её переориентацию на 
научный компонент и подготовку кандидат-
ской диссертации аспирантами, актуализи-
рует необходимость дальнейшего исследо-
вания современного состояния российской 
аспирантуры, а также выявления и обобще-
ния основных причин, сдерживающих дви-
жение на пути выстраивания эффективного 
функционирования института аспирантуры 
в новом формате в контексте глобальных 
трендов. 

Цель статьи – анализ и оценка проблем 
и ключевых факторов развития россий-
ской аспирантуры в связи с её переходом с 
2022/2023 учебного года на реализацию но-
вой модели в контексте глобальных трендов. 
В рамках настоящего исследования постав-
лены следующие задачи: на основе статисти-
ческих данных за 2010–2021 гг. выполнить 
анализ основных показателей, характери-
зующих деятельность аспирантуры, дать 
оценку тенденций и причин их изменений; 
рассмотреть зарубежный опыт реализации 
аспирантских программ с точки зрения воз-
можности их использования в российской 
практике; систематизировать ключевые 
факторы и сформулировать перспективные 
задачи развития института российской аспи-
рантуры в контексте глобальных трендов.

Эмпирическую базу исследования соста-
вили официальные статистические данные, 
включая индикаторы науки5 и итоги феде-
ральных статистических наблюдений фор-

4 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. №517-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон “Об образовании в Российской Федерации” 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_372688/ (дата об-
ращения: 18.04.2022).

5 Индикаторы науки: 2021: статистический сбор-
ник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.Н. Ев-
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мы №1-НК «Подготовка кадров высшей 
квалификации»6, опубликованные результа-
ты исследований российских и зарубежных 
авторов, нормативно-правовые акты, оте- 
чественная и мировая практика по вопросам 
функционирования и развития аспирантуры. 

Российская аспирантура: современное 
состояние и проблемы

В настоящем исследовании выполнен 
количественный и качественный анализ 

невич и др. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». М. : НИУ ВШЭ, 2021. 352 с.

6 Подготовка кадров высшей квалификации 
(форма №1 – НК) // Федеральная служба го-
сударственной статистики. URL: https://rosstat.
gov.ru/free_doc/new_site/population/obraz/
asp-dokt.htm (дата обращения: 18.04.2022).

основных показателей деятельности аспи-
рантуры более чем за десятилетний период 
(2010–2021 гг.), результаты которого свиде-
тельствуют об их отрицательной динамике.

Так, число организаций, осуществляю-
щих подготовку аспирантов, уменьшилось в 
3,4 раза7, приём аспирантов сократился в 1,9 
раза, общий контингент обучающихся – в 
1,7 раза, выпуск из аспирантуры – в 2,4 раза, 
в том числе с защитой диссертации – в 6,4 
раза (Рис. 1). 

Между тем в исследуемом периоде в 
2021 г. в сравнении с 2020 г. впервые наме-
тилась положительная динамика основных 
показателей деятельности аспирантуры. От-
мечается незначительный прирост: числен-

7 Данные за 2010–2019 гг.

Рис 1. Динамика основных показателей деятельности аспирантуры, 2010–2021 гг.
Fig 1. Dynamics of the main indicators of doctoral schools’ activity, 2010-2021

Источник: составлено авторами 
Source: compiled by the authors 
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ности аспирантов – на 2,4 тыс. чел. (2,7%), 
приёма в аспирантуру – на 282 чел. (1,0%), 
выпуска из аспирантуры – на 369 чел. (2,6%). 
Несколько выросла доля целевого обучения 
в общей численности аспирантов, обучаю-
щихся за счёт средств бюджетных ассигно-
ваний, – с 2,4% в 2020 г. до 3,1% в 2021 г. На-
блюдается некоторый рост выпуска из аспи-
рантуры с защитой диссертации – с 1245 чел. 
в 2020 г. до 1500 чел. в 2021 г. (прирост соста-
вил 255 чел., или 20,5%). Увеличение доли за-
щит диссертаций – с 8,9% до 10,5% – в дан-
ном контексте нуждается в интерпретации: 
возможно, это связано с тем, что в 2020 г. в 
результате «ковидных» ограничений пла-
новые заседания диссертационных советов 
были приостановлены, и часть соискателей 
просто не успела защититься. В соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ 
от 26 мая 2020 г. №751 был установлен уда-
лённый интерактивный формат, заседания 
диссертационных советов возобновились, 
и поэтому число защит в 2021 г. стабилизи-
ровалось. По приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития 
экономики доля защит составила: 2017 г. – 
17,1%, 2018 г. – 14,9%8, 2019 г. – 12,0%, 
2020 г. – 10,1%, 2021 г. – 11,6%9. 

Как известно, почти весь контингент 
аспирантов обучается в образовательных 
организациях высшего образования и на-
учно-исследовательских организациях. Од-
нако средняя численность обучающихся в 
одной аспирантуре в образовательной ор-
ганизации (128 чел.) в семь раз больше, чем 
в научной организации (18 чел.). Несмотря 
на то, что за этот период число организаций, 
обучающих аспирантов, уменьшилось при-

8 Индикаторы науки: 2021: статистический сбор-
ник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.Н. Ев-
невич и др. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». М. : НИУ ВШЭ, 2021. 352 с.

9 Подготовка кадров высшей квалификации 
(форма №1 – НК) // Федеральная служба го-
сударственной статистики. URL: https://rosstat.
gov.ru/free_doc/new_site/population/obraz/
asp-dokt.htm (дата обращения: 18.04.2022).

мерно в одинаковой степени как в научно-
исследовательской сфере (на 26%), так и в 
сфере высшего образования (на 24%), в науч-
ных организациях наблюдается менее значи-
тельное снижение численности аспирантов, 
чем в образовательных: в 1,5 раза и в 1,8 раза 
соответственно. Кроме того, если выпуск из 
аспирантуры с защитой диссертации в науч-
ных организациях сократился в 4,7 раза, то в 
образовательных – в 6,7 раза (Рис. 2).

Таким образом, в научных организациях 
снижение показателей деятельности аспи-
рантуры отмечается в меньшей степени, чем 
в образовательных. Доля защит диссертаций 
в научных организациях снизилась с 9,3% в 
2020 г. до 7,3% в 2021 г., в то время как в об-
разовательных организациях этот показа-
тель вырос с 8,9% до 11,0%. 

С учётом того, что в многочисленных 
публикациях в качестве одной из основных 
причин устойчивой тенденции снижения 
эффективности аспирантуры выдвигается 
её реформирование в связи с переходом в 
2014 г. из статуса программ послевузовско-
го образования в статус программ третьего 
уровня высшего образования, представляет-
ся целесообразным далее перейти к сравни-
тельному анализу основных показателей в 
разрезе двух условно выделенных периодов: 
дореформенного и послереформенного. 
Так как эффективность аспирантуры тради- 
ционно определяется как доля аспирантов, 
защитивших диссертации в пределах срока 
обучения, в общем их выпуске, то за крите-
рий обоснования условных периодов функ-
ционирования аспирантуры принят именно 
этот показатель. Выделены три условных 
периода: дореформенный (2010–2016 гг.), 
переходный (2017 г.) и послереформенный 
(2018–2021 гг.). В дореформенном периоде 
осуществлялся выпуск аспирантов, кото-
рые освоили программу, имеющую статус 
послевузовского образования. Однако в 
этом периоде начиная с 2014 г. приём уже 
осуществлялся по программам со статусом 
третьего уровня высшего образования, и, 
соответственно, численность аспирантов 
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включала и этот контингент обучающихся. В 
послереформенном периоде осуществлялся 
выпуск аспирантов, которые освоили про-
грамму, имеющую статус третьего уровня 
высшего образования. В переходном пери-
оде осуществлялся «смешанный» выпуск 
аспирантов, которые освоили программы 
как одного, так и другого статуса. В этой 
связи переходный период не подвергался 
анализу. В качестве обобщающих статисти-
ческих показателей определялись: средний 
абсолютный прирост, средний темп роста, 
средний темп прироста.

Из анализа данных (Табл. 1) следует, что 
если в 2010–2016 гг. в среднем ежегодно при-

ём в аспирантуру уменьшался на 4,7 тыс. 
чел. или на 11,4%, то в 2018–2021 гг., наобо-
рот, в среднем ежегодно увеличивался на 0,3 
тыс. чел., или на 1,3%. Очевидно, увеличение 
приёма в аспирантуру привело к тому, что 
в 2018–2021 гг. в среднем ежегодно числен-
ность обучающихся в аспирантуре уменьша-
лась лишь на 0,2 тыс. чел., или на 0,2%, в то 
время как в 2010–2016 гг. – на 9,8 тыс. чел., 
или на 7,5%.

В 2018–2021 гг. в среднем ежегодно чис-
ленность выпускников аспирантуры умень-
шалась на 1,1 тыс. чел., или на 6,9%, в то 
время как в 2010–2016 гг. – на 1,3 тыс. чел., 
или на 4,3%. Это связано не только со сни-

Рис. 2. Динамика численности аспирантов и выпуска с защитой диссертации, 2010–2021 гг.
Fig. 2. Dynamics of the number of doctoral students and graduation with thesis defense, 2010–2021

Источник: составлено авторами 
Source: compiled by the authors 
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жением приёма в период 2010–2016 гг., но и, 
возможно, с ростом отсева в ходе обучения. 
Как отмечают Е.А. Терентьев, Я.И., Кузьми-
нов, И.Д. Фрумин [8], «примерно 50% приня-
тых в аспирантуру не доходят до завершения 
нормативного срока обучения». Для обоих 
периодов характерно снижение выпуска из 
аспирантуры с защитой диссертации. Одна-
ко если в 2010–2016 гг. в среднем ежегодно 
этот показатель снижался на 980 чел., или на 
14,7%, то в 2018–2021 гг. – на 233 чел., или на 
12,0%. Аналогичная тенденция: доля защит 
диссертаций выпускниками аспирантуры в 
2010–2016 гг. в среднем ежегодно снижалась 
на 2,4 процентных пункта, или на 10,9%, в 
2018–2021 гг. – менее, чем на один процент-
ный пункт, или на 5,4%. 

Таким образом, сравнительный анализ 
показал, что как в дореформенный, так и 
послереформенный период наблюдается 
тенденция снижения основных показате-
лей российской аспирантуры. Несмотря на 
то, что наметилась некоторая положитель-
ная тенденция роста среднегодового темпа 
приёма в аспирантуру и общей численности 
аспирантов в послереформенный период, 
необходимо обратить внимание, что отри-
цательная тенденция динамики выпуска из 

аспирантуры, в том числе с защитой дис-
сертации, сохраняется, хотя и наблюдается 
незначительное замедление среднегодового 
темпа её нарастания (Рис. 3). 

Резюмируя вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что низкая эффективность аспи-
рантуры связана не столько с её переходом в 
2014 г. из статуса программ послевузовско-
го образования в статус программ третьего 
уровня высшего образования, сколько явля-
ется проблемой системного характера, что 
также согласуется с мнением других авторов 
[4; 5; 8].

Что касается реформирования аспиранту-
ры в образовательных организациях, то по-
ложительного влияния на её эффективность 
не наблюдается. К тому же темпы отрица-
тельной динамики в них, как было выявлено 
в настоящем исследовании, оказались значи-
тельно выше, чем в научных организациях.

Рассматривая последствия реформы,  
А.И. Нефедова и Е.Л. Дьяченко [4] указывают, 
что изменения проводились без учёта специ- 
фики научных организаций, и это не спо-
собствовало решению имеющихся проблем, 
таких как слабая академическая мотивация 
поступающих в аспирантуру, недостаточный 
уровень их подготовки, снижение общего 

Таблица 1
Динамика основных статистических показателей деятельности аспирантуры, 2010–2021 гг.

Table 1 
Dynamics of the main statistical indicators of doctoral training activity, 2010–2021

Показатели

2010–2016 гг. 2018–2021 гг.

Средний Средний

Абсолютный  
прирост

Темп  
роста, %

Абсолютный  
прирост

Темп  
роста, %

Численность принятых в аспирантуру, тыс. чел. –4,7 88,6 0,3 101,3

Численность обучающихся в аспирантуре, тыс. чел. –9,8 92,5 –0,2 99,8

Численность выпускников аспирантуры, тыс. чел. –1,3 95,7 –1,1 93,1

Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации, чел. –980 85,3 –233 88,0

Доля защит диссертаций, % –2,4 89,1 –0,63 94,6

Источник: составлено авторами 
Source: compiled by the authors
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количества абитуриентов. Более того, воз-
никли новые проблемы организационного, 
институционального и содержательного ха-
рактера. Так, научные организации, на базе 
которых функционировало более половины 
аспирантур и в них обучался каждый деся-
тый аспирант, столкнулись с трудностями 
аккредитации, что стало причиной даже 
закрытия отдельных образовательных про-
грамм, несмотря на имеющийся высокий на-
учный кадровый потенциал для подготовки 
кандидатов наук. В этой связи представля-
ется целесообразным поддержать мнение о 
необходимости дальнейшего развития меха-
низмов интеграции образовательного потен-
циала высшей школы и научного потенциала 
академических институтов [4]. 

Обобщение других публикаций, анали-
зируемых в данном исследовании, позволил 
авторам выделить основные причины отри-
цательной динамики эффективности аспи-
рантуры: 

– неэффективный отбор при приёме в 
аспирантуру и низкий уровень качества под-
готовки аспирантов [4; 5; 8; 17]; 

– снижение престижа учёной степени 
кандидата наук и интереса к научным иссле-
дованиям в молодёжной среде [2; 3]; 

– низкий уровень научного руководства 
[4; 8; 17], несовершенство программ подго-
товки аспирантов и механизмов их финансо-
вой поддержки [4; 6; 7; 17];

– несовершенство механизма сопряже-
ния систем государственной научной атте-
стации и подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре [2; 4; 6]; 

– ужесточение требований к диссертаци-
ям [3; 7] и сокращение сети диссертационных 
советов в результате их оптимизации. 

Авторы разделяют мнение Б.И. Бедного, 
Г.Л. Воронина, А.А. Мироноса, Н.В. Рыба-
кова [7] о том, что наличие либо отсутствие 
диссертационного совета в организации, 
осуществляющей подготовку аспирантов, 
существенно влияет на темпы и эффектив-
ность продвижения выпускников аспиранту-
ры к учёной степени. Снижение числа защит 
диссертаций примерно вдвое, как полагают 
К.С. Губа, М.М. Соколов, Н.А. Соколова [18; 
19], частично связано с сокращением числа 

Рис. 3. Динамика среднегодового темпа прироста основных статистических показателей  
аспирантуры, 2010–2021 гг., %

Fig 3. Dynamics of the average annual growth rate of the main statistical indicators of doctoral  
studies, 2010–2021, %

Источник: составлено авторами 
Source: compiled by the authors
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Таблица 2
Примеры успешных практик подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

Table 1 
Examples of successful practices of training highly qualified personnel in doctoral schools

Университет
Общая характеристика успешной практики подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре
Санкт-Петербургский 
государственный  
горный университет

Разработана и реализуется Стратегия в области подготовки кадров высшей квалифика-
ции в аспирантуре, которая предусматривает: 
– качественный отбор аспирантов, в том числе из числа студентов, прошедших инди-
видуальную научно-педагогическую и языковую подготовку по программе «Ассистент 
учёного из числа студентов»;
– качественное научное руководство (привлечение для руководства аспирантами веду-
щих учёных, имеющих сертификат «Учёный – научный руководитель аспиранта»);
– создание действенного механизма реализации программ обучения в аспирантуре, 
подготовки и защиты диссертаций на основе интенсивного индивидуального плана аспи-
ранта, включающего чётко выстроенную систему контроля, мотивации и финансового 
обеспечения (доплаты и выплаты за профессиональное владение иностранным языком, 
публикации в журналах, индексируемых в базах Scopus и Web of Sciencе, научные стажи-
ровки, в том числе за рубежом, качественное выполнение пороговых показателей инди-
видуального плана, социальный пакет аспиранта);
– трудоустройство и поддержку молодых кандидатов наук10.
Целевое финансирование индустриальных партнёров и бизнес-структур. За четыре 
года обучения каждого аспиранта дополнительно к государственному бюджету инве-
стирование составляет более 9 млн рублей.11

Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации в 2020 г. составил 40,0%12.
Томский  
государственный  
университет

В рамках АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организа-
ций», который является оператором масштабного проекта «Большого Томского универ-
ситета», сформированы 16 Аспирантских школ – совместных научно-образовательных 
проектов, для которых характерен новый подход к организации обучения аспирантов и 
ориентированных на: 
– подготовку элитных исследовательских кадров путём проведения междисциплинар-
ных научных исследований на основе объединения компетенций и инфраструктуры 
ведущих научных школ университетов и научно-исследовательских институтов, членов 
консорциума;
– обеспечение качественного набора и научного руководства;
– создание непрерывных траекторий обучения аспирантов, подготовки и защиты ими 
диссертаций, трудоустройства выпускников в научных институтах и университетах;
– финансовую поддержку и программы академической мобильности, в том числе через 
систему грантов».13

Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации в 2020 г. составил 20,2%.14

Источник: составлено авторами 
Source: compiled by the authors

10 Стратегия Санкт-Петербургского горного 
университета в области аспирантуры. Санкт-
Петербургский государственный горный уни-
верситет, 2019. URL: 1616-adm-strategiya-v-
oblasti-aspirantury-26-11-2019.pdf (дата обраще-
ния: 18.04.2022).

11 Литвиненко В. В чём секрет конкурент-
ного преимущества выпускников Санкт-
Петербургского горного университета // 
Российская газета. 2021. 19.07. URL: https://
rg.ru/2021/07/19/vladimir-litvinenko-v-chem-
sekret-konkurentnogo-preimushchestva.html (дата 
обращения: 18.04.2022).

12 Отчёт о самообследовании Санкт-Петербургского 
горного университета. URL: https://spmi.ru/sites/
default/files/imci_images/univer/document/2021/
otchet-2020.pdf (дата обращения: 18.04.2022).

13 АНО «Томский консорциум научно-образова-
тельных и научных организаций». URL: http://
unitomsk.ru/ (дата обращения: 18.04.2022). 

14 Итоги научно-исследовательской деятельно-
сти в 2020 году / Головатов М.А., Желябовская 
Д.С., Касаткина Т.В. Томск : Изд-во Томско-
го гос. ун-та, 2021. URL: https://www.tsu.ru/
upload/medialibrary/ebc/scientific_results_2020.
pdf (дата обращения: 18.04.2022).
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советов, частично – с умножением требова-
ний к защите. Доля организаций, в которых 
подготовка в аспирантуре по всем направле-
ниям обеспечена диссертационными совета-
ми, составляет лишь 30% [20]. 

Исходя из анализа вышеназванных при-
чин и их возможных системных воздействий 
на эффективность российской аспирантуры, 
считаем своевременным обратить внимание 
на необходимость решения целого комплек-
са таких взаимосвязанных основных задач, 
как повышение качества приёма в аспиран-
туру; повышение качества образовательно-
го процесса; формирование и развитие фи-
нансовых и организационных механизмов и 
инструментов ресурсного обеспечения под-
готовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре.

Следует отметить, что, несмотря на низ-
кую эффективность аспирантуры в стране в 
целом, в ведущих российских университетах 
успешно применяются успешные практики 
подготовки кадров высшей квалификации. 
Ниже в качестве такого примера представле-
ны два университета: Санкт-Петербургский 
государственный горный университет и 
Томский государственный университет 
(Табл. 2). 

Таким образом, практики успешного дви-
жения российских университетов в данном 
направлении подтверждают целесообраз-
ность решения комплекса указанных выше 
задач и демонстрируют реальные возможно-
сти увеличения вклада образовательных ор-
ганизаций в повышение эффективности аспи-
рантуры за счёт использования собственного 
потенциала и ресурсного обеспечения. 

Направления реформирования  
программ аспирантуры: контекст 

глобальных трендов
Глобальные вызовы в высшем образова-

нии, на которых сфокусировано внимание 
авторов [10; 21; 22], оказывают существен-
ное влияние на структурные и институцио-
нальные изменения в формах, содержании 
и направлениях реформирования программ 

аспирантуры (докторантуры PhD) во всём 
мире. Результатам исследования проблем 
преобразования зарубежных программ 
аспирантуры (докторантуры PhD) посвяще-
ны многие публикации [9; 11–14; 23; 24]. 

Стратегические приоритеты развития 
программ аспирантуры за рубежом базиру-
ются на десяти зальцбургских принципах, 
которые предусматривают их ориентацию 
на потребности и требования не только ака-
демической сферы, но и рынка интеллекту-
ального труда за её пределами. В их числе 
также – развитие кооперации и интернаци-
онализации аспирантского образования при 
сохранении его многообразия с учётом на-
циональных особенностей. Особое значение 
придаётся поддержке институциональных 
изменений, обусловливающих повышение 
качества подготовки аспирантов и научного 
уровня выполняемых диссертаций10.

В условиях массовизации, интернацио-
нализации и цифровизации особую акту-
альность приобретает поиск новых моделей 
программ аспирантуры (докторантуры PhD) 
и форм их эффективной реализации. Авторы 
ряда исследований [8; 11; 12; 16; 25; 26] выде-
ляют, по их мнению, наиболее значимые гло-
бальные тренды: развитие профессиональ-
ной аспирантуры; развитие индустриальной 
аспирантуры; развитие структурированных 
программ аспирантуры и аспирантских 
школ, развитие интегрированных программ 
«магистратура – аспирантура».

Профессиональная (практико-ориен-
тированная) аспирантура как форма под-
готовки кадров высшей квалификации для 

10 Seminar on “Doctoral Programmes for the Eu-
ropean Knowledge Society”, Salzburg, 2005 // 
Bologna Process, EHEA. URL: http://ehea.info/
cid102053/doctoral-degree-salzburg-2005.html 
(дата обращения: 18.04.2022); Salzburg II. Re- 
commendations. European universities’ achieve-
ments since 2005 in implementing the Salzburg 
Principles. European University Association. Brus-
sels, 2010. 8 p. URL: https://eua.eu/downloads/
publications/salzburg%20ii%20recommenda-
tions%202010.pdf (дата обращения: 18.04.2022).
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неакадемического рынка труда использу-
ется в США, Великобритании, Австралии, 
ориентирована на прикладные исследования 
и их использование в профессиональной  
деятельности. В нашей стране реализация 
профессиональных программ осуществля-
ется в рамках дополнительного професси-
онального образования и не получила рас-
пространения в сфере подготовки кадров 
высшей квалификации. Возможности разви-
тия профессиональной аспирантуры в Рос-
сии анализируются авторами в работе [16]. 

Индустриальная аспирантура как совмест-
ная с индустриальными партнёрами форма 
подготовки кадров высшей квалификации, 
включая её финансирование, ориентирова-
на на решение в выполняемых аспирантами 
диссертациях реальных прикладных задач, 
используется в скандинавских странах, Ве-
ликобритании, Франции, Италии. Это позво-
ляет достигать синергетического эффекта и 
использовать преимущества инструментов 
академических исследований для решения 
реальных проблем соответствующей отрас-
ли [14]. Перспективам использования зару-
бежного опыта реализации индустриальной 
аспирантуры в российской практике посвя-
щена статья авторов [26]. 

В контексте настоящего исследования 
представляется целесообразным обратить 
внимание на работы и других отечественных 
исследователей, в которых рассматривается 
возможность применения мировых прак-
тик в российских реалиях. Так, С.К. Бекова 
и Е.А. Терентьев [15] представили сравни-
тельный обзор моделей реализации аспи-
рантских программ в области наук об об-
разовании в ведущих университетах мира и 
обосновали предложения по использованию 
международного опыта в функционирова-
нии института российской аспирантуры. 
Наиболее важные из них касаются совер-
шенствования системы приёма в аспиранту-
ру с учётом предшествующих академических 
достижений абитуриентов, усиления обра-
зовательной составляющей аспирантских 
программ, направленной на освоение «мяг-

ких навыков», использования распределён-
ной модели научного руководства. В работах 
Е.А. Терентьева, Я.И. Кузьминова, И.Д. Фру-
мина [8], В.А. Тесленко, Р.М. Мельникова 
[26] содержится обоснование актуальности 
диверсификации аспирантских программ и 
сформулированы предложения по созданию 
специальных аспирантских треков, ориенти-
рованных на производственный сектор (мо-
дель «индустриальной аспирантуры»). 

Обобщение публикаций отечественных 
и зарубежных авторов позволило выделить 
следующие направления структурных и ин-
ституциональных изменений в реформиро-
вании программ аспирантуры (докторанту-
ры PhD).

1. В современных условиях подготов-
ка кадров по программам аспирантуры 
(докторантуры PhD) как на национальном 
уровне, так и на уровне университетов и от-
дельных программ базируется на единых 
принципах, несмотря на институциональные 
и организационные различия, характерные 
для большинства стран (статус докторанта, 
виды институциональных структур, уровень 
финансирования, критерии приёма и оценки 
качества докторского образования) [9]. При 
этом наблюдается глобальная тенденция к 
сближению их моделей [23]. 

2. Несмотря на то, что большинство док-
торских программ позиционируются зару-
бежными университетами как программы 
подготовки исследователей для академиче-
ского сектора (в разных странах эта цифра 
будет отличаться), значительное число обла-
дателей степени PhD не остаются в академи-
ческой среде [7; 8; 26], а трудоустраиваются 
в других сферах. Поэтому важным является 
вопрос о диверсификации целей доктор-
антуры: формирование у обучающихся как 
глубоких исследовательских компетенций, 
так и компетенций, необходимых для разви-
тия профессиональной карьеры за предела-
ми академического рынка труда (управление 
проектами, работа в команде, коммуникации 
и межкультурное взаимодействие, трансфер 
знаний) [27].
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3. Диверсификация аспирантских про-
грамм и их развитие, с одной стороны, путём 
интеграции исследовательской и образо-
вательной составляющей; с другой – путём 
умножения целей и разнообразия моделей, 
обусловленных их ориентацией на потреб-
ности и требования не только академиче-
ской сферы, но и рынка интеллектуального 
труда за её пределами.

4. Переход от моделей индивидуального 
наставничества к моделям структурирован-
ных программ, ориентированных на распре-
делённое научное руководство аспирантов, 
усиление образовательной составляющей, 
позволяющей формировать не только ис-
следовательские, востребованные в акаде-
мической сфере, но и универсальные ком-
петенции, необходимые для трудоустрой-
ства в других сферах деятельности. Модель 
наставничества как единственный формат 
подготовки научных и научно-педагогиче-
ских кадров сохранилась лишь в 11% евро-
пейских университетов, большинство же из 
них перешли на модель структурированных 
программ [9]. Заслуживает внимания и опыт 
европейских университетов по созданию 
аспирантских исследовательских школ, ко-
торые рассматриваются как эффективная 
организационная форма реализации струк-
турированных программ. 

Таким образом, особенность аспирант-
ских программ в зарубежных странах харак-
теризуется разнообразием моделей подго-
товки как на национальном уровне, так и на 
уровне отдельных университетов, которое 
обусловливает их гибкость и адаптируе- 
мость к новым вызовам. Следует отметить, 
что обеспечение функционирования разно-
образия моделей аспирантской подготовки 
зависит в определённой степени от автоно-
мии и репутационной ответственности уни-
верситетов.

Важно отметить, что российская модель 
аспирантуры нацелена на гармонизацию с 
европейскими и общемировыми трендами. 
Несмотря на это, в нашей стране ещё только 
предстоит исследовать перспективы исполь-

зования потенциала новых форм программ 
аспирантуры, которые уже демонстрируют 
своё эффективное функционирование за ру-
бежом. 

Российская аспирантура:  
ключевые факторы развития

В соответствии с принятым законом11, 
вступившим в силу с 1 сентября 2021 г., 
установлена новая модель реализации 
программ подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров в российской 
аспирантуре, направленная на усиление 
научной составляющей, повышение её ре-
зультативности и качества выполняемых 
аспирантами кандидатских диссертаций. 
Новая модель аспирантуры предусматри-
вает следующее:

• во-первых, – гармонизацию двух взаи-
мосвязанных систем: подготовки и государ-
ственной аттестации научных и научно-пе-
дагогических кадров. Обучение аспирантов 
осуществляется по научным специально-
стям, предусмотренным для присуждения 
учёных степеней;

• во-вторых, – усиление интеграции об-
разовательной и научной составляющих в 
подготовке аспирантов. Проведение ито-
говой аттестации, завершающей освоение 
программ подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре, осуществляется 
в форме представления научно-квалифи-
кационной работы, соответствующей уста-
новленным критериям12, которым должны 
отвечать диссертации на соискание учёных 

11 Федеральный закон от 30.12.2020 № 517-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об образовании в Российской Федерации” и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_372688/ (дата обра-
щения: 18.04.2022).

12 Федеральный закон от 23.08.1996  № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-техниче-
ской политике». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_11507/ (дата об-
ращения: 18.04.2022).
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степеней, для получения соответствующего 
Заключения организации по выполненной 
кандидатской диссертации;

• в-третьих, – совершенствование струк-
туры программ подготовки в аспирантуре, 
которая определяется федеральными го-
сударственными требованиями13 с учётом 
особенностей этого уровня высшего образо-
вания. Структура образовательной програм-
мы, реализация которой осуществляется в 
том числе посредством сетевой формы и с 
применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий, 
включает обязательную подготовку канди-
датской диссертации;

• в-четвёртых, – создание благоприятных 
условий для представления диссертаций, 
выполненных аспирантами, к защите в дис-
сертационный совет. Установлен порядок 
сопровождения успешно прошедших итого-
вую аттестацию аспирантов при представле-
нии ими диссертации к защите;

•в-пятых, – предоставление организаци-
ям, осуществляющим подготовку научных 
и научно-педагогических кадров, широкой 
автономии в данной сфере. С одной сторо-
ны, это должно способствовать повышению 
эффективности реализации новой модели 
аспирантуры, с другой стороны, как отмеча-
ется в работе [28], возможны потенциальные 
риски. Авторы полагают, что повышение эф-
фективности и обеспечение качества подго-
товки научных и научно-педагогических ка-
дров в контексте новой модели аспирантуры 
существенно зависит не только от автономии 

13 Приказ Минобрнауки России от 20 октября 
2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к структуре про-
грамм подготовки научных и научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих 
программ с учётом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)» 
URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_401141/ (дата обращения: 
18.04.2022). 

образовательных и научных организаций, но 
и от их репутационной ответственности. 

По мнению авторов, принятие нового за-
кона и, соответственно, переход на новую 
модель реализации аспирантских программ 
является важным и необходимым, однако 
не достаточным условием для решения про-
блем функционирования аспирантуры. 

В связи с этим нами предпринята попыт-
ка систематизировать факторы развития 
российской аспирантуры в современных 
условиях. При этом ключевые факторы рас-
сматриваются как существенные обстоя- 
тельства, условия, влияющие на развитие 
аспирантуры. Авторами выделены три груп-
пы ключевых факторов.

1. Динамичные изменения в развитии 
государственной политики, направленные 
на совершенствование управления в сфере 
подготовки научных и научно-педагогиче-
ских кадров, о чём свидетельствует в том 
числе и принятие Федерального закона от 
30.12.2020 №517-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “Об образовании 
в Российской Федерации”, отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». 
Анализ новых законодательных требований 
и новых подходов к организации подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, утверждённых подзаконными 
актами14, а также новых возможностей для 

14 Постановление Правительства РФ от 30 ноября 
2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о 
подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_401943/ (дата обращения: 18.04.2022); 
Приказ Минобрнауки России от 20 октября 
2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к структуре про-
грамм подготовки научных и научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих 
программ с учётом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)» 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_401141/ (дата обращения: 18.04.2022).
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развития института аспирантуры, представ-
лен в статье [28].

2. Развитая экосистема образовательных 
и научных организаций, осуществляющих 
обучение по программам в аспирантуре, 
включая инфраструктурные, информацион-
ные, финансовые, организационные ресурсы 
и научный потенциал.

3. Контингент аспирантов, проявляющих 
интерес и способности к научно-исследова-
тельской деятельности, обладающих сово-
купностью компетенций, необходимых для 
решения задач научно-исследовательского 
типа, мотивированных на достижение ре-
зультатов обучения. В качестве основного 
мотива поступления и обучения в аспиранту-
ре авторами [29] назван «академический» – 
интерес к научной и преподавательской 
деятельности, защита кандидатской диссер-
тации и построение академической карье-
ры; в качестве менее важного, но значимого 
мотива выступает «неакадемический» – по-
лучение определённых социальных и фи-
нансовых преференций. Так как среди обу-
чающихся в аспирантуре относительно рас-
пространено отсутствие определённости в 
их мотивации, то для активного вовлечения 
аспирантов в научно-исследовательскую 
и преподавательскую деятельность важно 
создание благоприятной научно-образова-
тельной среды в организации, в которой они 
обучаются.

Главная отличительная особенность сово-
купности выделенных групп ключевых фак-
торов состоит в их взаимосвязях, обуслов-
ливающих системные результаты взаимодей-
ствия, определяемые воздействием, с одной 
стороны, отдельных групп на целостную 
совокупность, с другой – целостной их со-
вокупности на отдельные группы. Поэтому в 
рамках дальнейшего исследования ключевых 
факторов как драйвера создания необходи-
мых и достаточных условий для повышения 
эффективности и развития аспирантуры не-
обходим именно системный подход.

При этом в качестве перспективных за-
дач следует рассматривать такие, как по-

вышение репутационной ответственности 
организаций, осуществляющих подготовку 
научных и научно-педагогических кадров; 
формирование эффективной системы це-
левого обучения в аспирантуре; развитие 
механизмов интеграции науки, высшего об-
разования и индустрии, в том числе – путём 
создания консорциумов, стимулы для раз-
вития которых заложены в государствен-
ной программе поддержки университетов 
«Приоритет 2030»15. Стоить заметить, что 
создание консорциумов в ведущих странах 
мира является одним из основных трендов 
развития научно-образовательного про-
странства.

Заключение
Российская аспирантура, несмотря на 

низкие показатели эффективности, про-
должает оставаться основным институтом 
воспроизводства научных кадров высшей 
квалификации (три четверти всех диссерта-
ций в 2020 г. были защищены лицами, про-
шедшими аспирантскую подготовку16), вос-
требованных не только в академической, но 
и в других сферах, определяющих научно-
технологическое развитие страны (по аб-
солютному показателю занятости в науке, 
численности исследователей в эквиваленте 
полной занятости Россия занимает шестую 
позицию в мире17). 

В последние годы наблюдаются динамич-
ные изменения в развитии государственной 
политики и управления, финансовых ин-
15 Приоритет 2030. Государственная программа 

поддержки университетов РФ. URL: https://
priority2030.ru/ (дата обращения: 19.04.2022). 

16 Подготовка кадров высшей квалификации 
(форма №1 – НК). Федеральная служба 
государственной статистики. URL: https://
rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/
obraz/asp-dokt.htm (дата обращения:  
19.04.2022). 

17 Место России среди ведущих стран мира: ре-
сурсы науки: Экспресс-информация // ИСИЭЗ 
НИУ ВШЭ. 2021. 30 июня. № 205. URL: https://
issek.hse.ru/news/482453668.html (дата обраще-
ния: 19.04.2022).
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струментов и механизмов, направленных 
на обеспечение качества подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров с учё-
том запросов научно-исследовательского 
сектора, глобальных вызовов и мировых 
трендов. Важно отметить, что российская 
модель аспирантуры нацелена на гармо-
низацию с европейскими и общемировыми 
трендами. Несмотря на это, в нашей стране 
ещё только очерчена перспектива исполь-
зования потенциала новых форм программ 
аспирантуры, в то время как за рубежом 
они уже демонстрируют своё эффективное 
функционирование. 

Между тем результаты анализа и оценки 
статистических данных за 2010–2021 гг. и 
обобщения многочисленных публикаций ис-
следователей подтвердили, что в последнее 
десятилетие имеет место тенденция устой-
чивого снижения эффективности аспиран-
туры, которую следует рассматривать как 
проблему системного характера. 

Переход на новую модель реализации 
программ подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре, на-
правленную на повышение её результатив-
ности, усиление научной составляющей и 
качества выполняемых аспирантами кан-
дидатских диссертаций, является важным 
и необходимым, однако не достаточным 
условием для решения существующей  
проблемы. 

В рамках настоящего исследования пред-
принята попытка систематизировать фак-
торы развития института российской аспи-
рантуры, обусловливающие возможности 
создания необходимых и достаточных усло-
вий для эффективного функционирования 
системы подготовки кадров высшей квали-
фикации. Авторами выделены три группы 
ключевых факторов: динамичные изменения 
в развитии государственной политики, на-
правленные на совершенствование управле-
ния в сфере подготовки научных и научно-
педагогических кадров; развитая экосистема 
образовательных и научных организаций, 
осуществляющих обучение в аспирантуре, 

включая инфраструктурные, информацион-
ные, финансовые, организационные ресурсы 
и научный потенциал; контингент аспиран-
тов, проявляющих интерес и способности 
к научно-исследовательской деятельности, 
обладающих совокупностью компетенций, 
необходимых для решения задач научно-ис-
следовательского типа, мотивированных на 
достижение результатов обучения. 

При этом в качестве перспективных задач 
рассматриваются такие, как повышение ре-
путационной ответственности организаций, 
осуществляющих подготовку научных и на-
учно-педагогических кадров; формирование 
эффективной системы целевого обучения 
в аспирантуре; развитие механизмов инте-
грации науки, высшего образования и инду-
стрии, в том числе путём создания консор-
циумов, стимулы для развития которых за-
ложены в государственной программе под-
держки университетов «Приоритет 2030». 

Национальный проект «Наука и универ-
ситеты» в контексте развития интеграцион-
ных процессов в сфере науки, высшего обра-
зования и индустрии, масштабных научных и 
научно-технологических проектов по прио-
ритетным исследовательским направлениям, 
инфраструктуры для научных исследований 
и подготовки кадров, человеческого капита-
ла в интересах регионов, отраслей и сектора 
исследований и разработок, следует рассма-
тривать как важный механизм, способству-
ющий формированию ключевых факторов, 
определяющих создание необходимых и до-
статочных условий для повышения качества 
обучения в аспирантуре и развития системы 
подготовки научных и научно-педагогиче-
ских кадров в нашей стране.
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Аннотация. Когнитивные и ценностные диссонансы современного мира, смещение ба-
ланса в системе «Техника – природа – общество – человек» вызывают потребность в 
переосмыслении ключевых стратегий развития, в определении ориентиров, какими должно 
руководствоваться образование, чтобы обрести возможность ответа на нарастающие вы-
зовы современности. Особая острота современной постановки этой проблемы обусловлена 
новым форматом геополитической жизни РФ и связанным с этим переустройством многих 
социальных институтов страны, в частности науки и образования.

В статье ставится вопрос о ведущей парадигме отечественного инженерного образова-
ния, рассматриваемой в призме модели специалиста-инженера, отвечающей требованиям 
современного этапа жизни общества.

На протяжении последних 20 лет стандарты образования разительно и неоднократно 
менялись в своих целевых характеристиках. В статье рассмотрены особенности компе-
тентностной модели специалиста-инженера, представленной в современных ФГОС ВО. 
Показано, что действующие ФГОС ВО не в полной мере удовлетворяют требованиям к спе-
циалистам в условиях современного мира. Кроме узкопрофессиональных знаний и навыков, 
для жизни и успешной профессиональной деятельности будущим инженерам необходимы 
знания и навыки контекстные, над- и метапрофессиональные. 
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Мировая практика свидетельствует, что одним из перспективных направлений под-
готовки инженеров является проектно-ориентированный подход, акцентирующий прак-
тическую направленность обучения в высшей школе. Авторы показали, что признанные 
международные стандарты инженерного образования в сферах технологий, естественных 
и прикладных наук (CDIO, STEM-образование) в своей основе совпадают с хорошо извест-
ным в мире и многократно апробированным «русским методом подготовки инженеров», 
интегрирующим широкое фундаментальное образование в области естественных и гума-
нитарных наук и технологическую практику на передовых инновационных предприятиях. 
Этот опыт, подаривший миру великих инженеров и адаптированный при этом к современ-
ным технологическим возможностям его трансляции, может стать точкой опоры в тран-
зитивном мире.

Ключевые слова: компетентностная модель специалиста, концепция CDIO, STEM-
образование, русский метод подготовки инженеров
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Abstract. Cognitive and value dissonances of the modern world, as well as the shifting balance in 
the “Technology-nature-society-man” system cause the need to rethink key development strategies, 
determine the guidelines that education should be guided by in order to be able to respond to the 
growing global challenges of modernity. The special acuteness of the modern formulation of this 
problem is due to the new format of the geopolitical life of the Russian Federation and the associated 
restructuring of many social institutions of the country, in particular, science and education.

The article raises the question of the leading paradigm of domestic engineering education, con-
sidered in the prism of a specialist-engineer model that meets the requirements of the modern stage 
of society.

Education standards have changed dramatically and repeatedly in their target characteristics 
over the past twenty years. The article considers the features of the competence model of special-
ist presented in the modern version of the Federal State Educational Standards of higher educa-
tion (FSES HE). It is shown that the existing version of FSES does not fully meet the requirements 
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for specialists in the modern world. In addition to highly professional knowledge and skills, future 
engineers need contextual, meta-professional and soft knowledge and skills for life and successful 
professional activity.

World practice shows that one of the promising areas of training engineers is a project-oriented 
approach, which emphasizes the practical orientation of higher education. The authors have shown 
that the recognized international standards of engineering education in the fields of technology, 
natural and applied sciences (CDIO, STEM education) basically coincide with the world-known and 
repeatedly tested “Russian method of training engineers”, integrating broad fundamental education 
in the field of natural sciences and humanities and technological practice at advanced innovative 
enterprises. This experience which has already given the world great engineers and adapted at the 
same time to the modern technological capabilities of its transmission can become a fulcrum in a 
transitive world.

Keywords: competence model of a specialist, CDIO concept, STEM education, Russian method 
of training engineers
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Бывает нечто, о чём говорят:  
«Смотри, вот это новое»; 

но это было уже в веках,  
бывших прежде нас.

Ветхий Завет: Книга Екклесиаста: Глава 1

Введение
Современный мир – его глобальный об-

лик и ускользающие тренды, его когнитив-
ные и ценностные диссонансы, как и вдох-
новляющие возможности, – всё это вызыва-
ет потребность в переосмыслении ключевых 
стратегий развития. Триггером для такого 
переосмысления многих устоявшихся пред-
ставлений как локального, так и мирового 
порядка стала пандемия, обнажившая и по-
ставившая по-новому целый ряд социальных 
проблем, в первую очередь – в сфере меди-
цины. Вслед за ней актуализировалось и об-
разование. Полагаем, последствия школь-
ного и вузовского онлайн-обучения ещё не 
обнаружили себя в полной мере, хотя уже 
сегодня можно говорить о потерях, по край-
ней мере, в контекстных и надпрофессио-
нальных навыках.

Следует отметить, однако, что и до панде-
мии велись масштабные дискуссии о новых 

моделях образовательных систем, вариатив-
ных сценариях, о том, какими знаниями, на-
выками и компетенциями должны обладать 
представители тех или иных профессий. И 
всё же сохраняется неопределённость в по-
нимании того, какими ориентирами должно 
руководствоваться образование, чтобы об-
рести возможность ответа на нарастающие 
по всем ключевым направлениям жизни 
человечества глобальные вызовы современ-
ности. Создаётся впечатление, что система 
образования оказалась в точке растерянно-
сти, двигаясь почти на ощупь за стремитель-
но трансформирующимися технологиями. 
Ясно лишь, что нам всем следует научиться 
и дальше жить в ситуации неопределённо-
сти, сложности, транзитивности, адаптируя 
к этим условиям образование1, и в первую 
очередь – образование инженерное, кото-
рое играет особую роль в цивилизационном 
развитии. 

Начало ХХI в. ознаменовалось мета-
технологическим сдвигом, обусловленным 
1 Образование для сложного общества: До-

клад Global Education Futures. URL: https://
globaledufutures.org/educationecosystems_ru 
(дата обращения: 17.04.2022).
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становлением, развитием и применением 
критических технологий, создающих такие 
возможности, принять которые однознач-
но общество пока ещё не готово (например, 
вмешательство в механизмы наследствен-
ности, изменение пола, трансплантация ор-
ганов, несанкционированное использование 
личной информации в электронном про-
странстве и пр.). Мы подчёркиваем состоя-
ние сдвига, так как речь идёт о мегатрендах, 
сопровождающихся смещением баланса в 
системе «Техника – природа – общество – 
человек», которая представляет собой ги-
бридную реальность, где все её элементы 
переплетены в макро- и микроструктурах, 
в материальных и виртуальных формах, в 
позитивных и негативных сценариях. Ин-
женерное образование выступает, на наш 
взгляд, культурным медиатором в этой 
системе. Именно поэтому в модель специ-
алиста уже на уровне его профессиональной 
подготовки должен быть заложен социо-
культурный вектор, основу которого состав-
ляют:

•  знание и понимание глубинных соци-
ально-экономических и природных процес-
сов и глобального, и локального уровня как 
сложного контекста инженерной деятель-
ности;

•  умение соотносить фундаментальную 
составляющую обучения со способностью 
прогнозирования социокультурных послед-
ствий реализации своих разработок, видеть 
пути достижения равновесия («устойчивого 
развития») в системе «Техника – природа – 
общество – человек»;

•  навыки жизни в среде людей, облада-
ние эмоциональным интеллектом, способ-
ность к творчеству, сотрудничеству, систем-
ному и критическому мышлению, управлен-
ческой деятельности и ответственному пред-
принимательству.

То есть кроме узкопрофессиональных 
знаний и навыков, для жизни и успешной 
профессиональной деятельности необходи-
мы знания и навыки контекстные, над- и ме-
тапрофессиональные.

Завершая вводную часть, обратим вни-
мание на подготовленный по заказу Мас-
сачусетского технологического института 
(MIT, США) доклад о глобальном состоя-
нии инженерного образования. Актуаль-
ный обзор передовой практики и тенденций 
осуществлён на основе интервью с 174 ли-
дерами мысли, обладающими знаниями и 
опытом ведущих инженерных программ [1]. 
Авторы доклада указывают на три опреде-
ляющие тенденции.

1. Наклон глобальной оси лидерства в 
инженерном образовании – смещение цен-
тра тяжести ведущих инженерных программ 
с севера на юг и из стран с высоким уровнем 
дохода в развивающиеся экономические 
«центры силы» в Азии и Южной Америке. 
Государства инвестируют в инженерное 
образование, рассматривая его в качестве 
инкубатора для предпринимательских та-
лантов в сфере технологий, как драйвера на-
ционального экономического роста.

2. Переход к социально значимым и ори-
ентированным на внешнюю среду инженер-
ным учебным программам, которые акцен-
тируют выбор студента, междисциплинар-
ное обучение и влияние на общество в соче-
тании с опытом за пределами традиционных 
инженерных дисциплин.

3. Появление нового поколения лидеров 
инженерного образования, которые реали-
зуют интегрированные учебные программы. 
Среди них – Сингапурский университет тех-
нологий и дизайна (SUTD), Университетский 
колледж Лондона (UCL), Австралийский 
университет Чарльза Стерта и Делфтский 
технический университет (TU Delft) [1].

Знаменательно, что инвестиции в ин-
женерное образование рассматриваются 
в контексте лидерства страны на мировой 
арене и что это является ключевым мировым 
трендом. Несмотря на то, что Российская 
Федерация вступила в Болонский процесс 
ещё в 2003 г., многие специалисты до сих пор 
подвергают критике эффективность этой 
системы, апеллируя к тому, что дипломы 
российских вузов по-прежнему не котиру-
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ются в странах Запада, а отечественные ра-
ботодатели «считают бакалавриат средним 
специальным образованием, будто человек 
окончил техникум»2.

Рассмотрим теперь, насколько состоя-
тельна ведущая парадигма отечественного 
инженерного образования на описанном 
выше фоне, ограничиваясь в данном матери-
але разговором о модели специалиста, тре-
бованиям к её структуре и характеристикам.

Модель специалиста в решении задач 
проектирования образования

Трудно представить сегодня решение пер-
спективных прогнозных задач, не обращаясь 
к методологии моделирования. Под терми-
ном «модель» в науке и технике обычно по-
нимают мысленно представляемую или ма-
териально реализованную систему, облада-
ющую наиболее существенными свойствами 
оригинала, которая в процессе отображения 
или воспроизведения объекта исследования 
способна произвести новую информацию об 
этом объекте [2]. Вопросам проектирования 
моделей специалистов посвящён ряд науч-
но-практических работ, в том числе публи-
кации, раскрывающие особенности компе-
тентностной модели подготовки специали-
стов отдельных профилей [3–6]. 

Модели специалиста представляют со-
бой развёрнутый документ, включающий, 
как правило, три составные части: функцио-
нальную, предметную и социально-личност-
ную. Функциональная часть отражает про-
фессионально-должностные требования, 
предъявляемые к специалисту его рабочим 
местом, уровнем профессиональных задач. 
Предметная часть определяет когнитивные 
характеристики профессии – какими зна-
ниями должен владеть специалист, занима-
ющий данную позицию. Соответствующие 
социально-личностные качества отражены 

2 В Госдуме предложили вернуть пятилет-
нее высшее образование // РИА Новости. 
2022.05.04. URL: https://ria.ru/20220405/
obrazovanie-1781819697.html (дата обращения: 
17.04.2022).

в третьем блоке [7]. Модель специалиста по-
казывает, насколько требования, предъявля-
емые к будущему специалисту, соответству-
ют уровню и темпам развития современного 
производства, поэтому она должна носить 
опережающий характер. 

Не всякая модель может служить ориен-
тиром для практики, а лишь та, которая об-
ладает такими качествами, как адекватность 
современной технической реальности, ди-
намичность, «здоровая» консервативность, 
прогностичность, изоморфность структуре 
профессиональной деятельности. 

Однако несмотря на общую разработан-
ность методологии моделирования специ-
ализированной деятельности, эта процедура 
сопряжена с рядом сложностей.

В условиях постиндустриального VUCA-
мира3, когда деятельность специалистов, 
особенно инженеров, связана с огромными 
рисками и неопределённостями, непред-
сказуемостью социально-гуманитарных 
последствий инженерно-проектировочных 
решений, лавинообразным ростом техниче-
ской информации, быстрой сменяемостью 
технологий за время жизни всего лишь од-
ного поколения людей, возникает ряд весьма 
острых противоречий в организации подго-
товки будущих инженеров. Вот лишь неко-
торые из этих противоречий:

•  между перманентно возрастающим 
объёмом технической информации, которая 
необходима для инженерной деятельности, 
и возможностями качественного усвоения 
учебного материала студентом за ограни-
ченное время пребывания в вузе; 

3 VUCA-мир описывается следующими поня-
тиями: Volatility (изменчивость), Uncertainty 
(неопределённость), Сomplexity (сложность), 
Ambiguity (неоднозначность). Но сегод-
ня на смену VUCA-миру приходит ещё бо-
лее сложный BANI-мир: Brittle (хрупкий), 
Anxious (беспокойный), Nonlinear (нелиней-
ный), Incomprehensible (непостижимый). URL: 
https://blog.bitobe.ru/article/kakoy-mir-prishel-
na-smenu-vuca/ (дата обращения: 17.04.2022).
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•  дискретно организованным учебным 
планом и интегральным характером ком-
петенций, необходимых для решения ком-
плексных инженерно-проектировочных за-
дач;

•  сциентистски ориентированным харак-
тером технического образования и ценност-
но-смысловыми аспектами практической де-
ятельности инженера; 

•  практическими потребностями цифро-
визации экономики и хроническим отстава-
нием в технической оснащённости учебного 
процесса вузов; 

•  уровнем школьной подготовки и тре-
бованиями вузовских программ к стартовым 
знаниям вчерашних школьников. 

И все эти и многие другие противоречия – 
или, по крайней мере, бóльшую их часть – 
должна учитывать (и снимать) современная 
модель специалиста-инженера. 

Какой бы ни была модель специалиста-
инженера (сциентистски ориентированной 
или, например, гуманитарно ориентирован-
ной), она бессмысленна без адекватного спе-
циализированного наполнения. Но и здесь 
есть варианты. В идеале – это целостный 
конструкт, в котором фрагменты знаний о 
природе, технике, обществе и человеке логи-
чески и комплементарно связаны между со-
бой, интегрированы в сознании будущего ин-
женера в целостную систему, отражающую 
современную картину мира. Лишь в этом 
случае у студентов формируется готовность 
к системному видению профессиональных 
задач, умение выявлять социально-гумани-
тарные аспекты технических проблем, по-
нимание частных профессиональных задач 
как глобальных социотехнических проблем. 
Целевую установку на будущую професси-
ональную деятельность отражает функци-
ональная часть модели специалиста, кото-
рая включает различные виды профессио-
нальной деятельности: исследовательскую, 
проектировочно-конструкторскую, тех-
нико-технологическую, организационно-
управленческую, информационно-аналити-
ческую, коммуникативную, педагогическую 

и ряд других. Это те виды деятельности, ко-
торые формируют у будущего специалиста в 
процессе учёбы т. н. hard skills (англ. «жёст-
кие» навыки), и они проверяются с помощью 
различных тестов (умеет, владеет и т.п.). 

Не менее важную часть модели специ-
алиста представляют собой социально-лич-
ностные характеристики будущего специали-
ста – т. н. soft skills (англ. «мягкие» навыки). 
Личность и специалист – феномены нераз-
делимые. Многочисленные истории успехов 
выдающихся инженеров и предпринимателей 
свидетельствуют о том, что даже при невысо-
ких оценках по специализированным дисци-
плинам во время учёбы именно личностные 
качества (честность, инициативность, един-
ство слова и дела, креативность, трудолю-
бие, коммуникабельность, умение работать 
в команде, внутренняя установка на успех и 
т.п.) позволяют их носителям восходить на 
профессиональные вершины. «Мягкие» на-
выки невозможно количественно оценить, 
они приобретаются только при активном уча-
стии в различных видах учебной и, главным 
образом, внеучебной деятельности, которой 
насыщено пространство университета. 

Каждый из университетов мира формули-
рует свою миссию, и, как правило, она зву-
чит весьма пафосно, хотя не всегда этому па-
фосу и высоким целям соответствуют содер-
жание образования и организация учебного 
процесса. Но вот миссии Массачусетского 
технологического института вполне можно 
доверять, учитывая стабильно удерживае-
мые вершины в мировых рейтингах образо-
вательных систем4. Она звучит лаконично, 
но в то же время всеобъемлюще и глобально: 
«продвигать знания и обучать студентов на-
укам, технологиям и другим областям зна-
ний, которые будут лучше всего служить 

4 MIT известен прежде всего как ведущий иссле-
довательский инженерный вуз, но здесь также 
хорошо готовят и специалистов гуманитарных 
и экономических специальностей. Так, Инсти-
тут стабильно занимает лидирующие позиции 
в рейтингах по направлению «Бизнес и менед-
жмент»: 1-е место в THE, 4-е место в QS.
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нации и миру в XXI веке»5. Такой подход 
позволяет оценить, насколько наше будущее 
будет гуманным, а планета Земля – пригод-
ной для жизни, какие знания и ценности бу-
дут направлять и поддерживать на профес-
сиональном пути будущих инженеров.

Таким образом, модель инженера не мо-
жет и не должна рассматриваться в створе 
узкодидактических подходов. Её смысл – в 
адекватности отражения современной кар-
тины мира во всех его аспектах, а не только 
технологических. 

Компетентностная модель  
специалиста и ФГОС

В России декларируется компетентност-
ная модель современного инженера, пред-
ставленная в форме ФГОС ВО.

С 2001 г. сменилось уже не одно поколе-
ние стандартов, и этот процесс трансфор-
маций продолжается до сего дня. По авто-
ритетному мнению академика РАО А.М. 
Новикова, «при нынешней организации 
учебного процесса в виде “последовательной 
череды...” реализация компетентностного 
подхода <…> о котором так много сегод-
ня пишут и говорят, физически невозмож-
на! – компетенции просто негде, не на чем 
формировать!» [8, с. 73]. Проблема состоит 
в том, что «декомпозицией» учебного ма-
териала – распределением его по учебным 
предметам и дидактическим единицам – за-
нимается большая группа преподавателей, и 
каждый это делает в соответствии со своими 
представлениями о должном. «И вот как раз 
с композицией, агрегированием в процессе 
обучения возникают многие проблемы. Все 
эти “клеточки”-задачи должны “агрегиро-
ваться”, “композироваться” – объединяться 
в единое целое представление об образова-
тельной программе всего в одной единствен-
ной голове обучающегося. Чего чаще всего и 
не происходит!» [8, с. 64].

5 About MIT // Massachusetts Institute of 
Technology. URL: https://www.mit.edu/about/ 
(дата обращения: 17.04.2022).

Безусловно, федеральные образователь-
ные стандарты не могут становиться догма-
тичной архаикой. Научные достижения и 
технологии, социальные инновации должны 
находить в них адекватное отражение. Не 
следует при этом выпускать из виду то, что 
составляет саму суть университетской куль-
туры, целевые задачи, глобальную миссию 
высшего образования, как бы в каждом кон-
кретном случае она ни формулировалась. 
Нельзя не заметить, между тем, что на про-
тяжении двадцати последних лет стандарты 
образования разительно (и неоднократно) 
менялись в своих целевых характеристиках, 
неизменно вызывая критические оценки 
субъектов учебного процесса. На заседании 
Координационного совета Министерства 
науки и высшего образования Российской 
Федерации по области образования «Инже-
нерное дело, технологии и технические на-
уки», которое состоялось 31 марта 2021 г.6, 
обсуждались, в частности, предложения уже 
по содержанию и структуре ФГОС ВО чет-
вёртого поколения.

Акцентируем внимание на том, что до сих 
пор невыясненным остаётся вопрос, форми-
руются ли обозначенные в ФГОС ВО компе-
тенции в учебном процессе. Обращаясь к са-
мой сути понятия компетенции, подчеркнём, 
что компетентность работника определя-
ется уровнем тех профессиональных задач, 
которые он умеет решать на своём рабочем 
месте. Стало быть, оценить компетентность 
будущего инженера возможно только в про-
цессе его профессиональной деятельности! 
Но ведь образование – это деятельность 
учебная! Мы здесь оцениваем – посред-
ством всего арсенала методик и оценочных 
средств, представленных в рабочих програм-
мах, – знания-умения-навыки! Но везде – 
«компетенции». Произошла подмена поня-
тий. Аргументируя свой тезис, рассмотрим 

6 Расширенное заседание КС Минобрнауки 
РФ по области образования «Инженерное 
дело, технологии и технические науки» 2021 г. 
URL: https://ksid.spbstu.ru/news/zasedanie_
ksid_2021/ (дата обращения: 17.04.2022).
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две ключевые универсальные компетенции, 
приведённые в последних ФГОС ВО: «Си-
стемное и критическое мышление» и «Раз-
работка и реализация проектов». Конечно, 
в процессе выполнения учебных заданий в 
курсе отдельных дисциплин в определённой 
мере могут формироваться некоторые приё- 
мы критического мышления и проектной 
деятельности. Но будем честны: как мы от-
мечали выше, учебный процесс декомпози-
рован и ограничен узкими рамками конкрет-
ных дисциплин. Как в таких условиях может 
сформироваться целостное системное кри-
тическое и проектное мышление? Вот и по-
лучается, что компетенции являются не бо-
лее чем декларацией – педагогических усло-
вий для их становления просто нет. Поэтому 
весьма остро стоит проблема формирования 
мотивации к самостоятельной работе над 
развитием критического мышления, понима-
ния того, что оно необходимо в любом виде 
успешной творческой деятельности.

Ещё сложнее ситуация с компетенцией 
«Командная работа и лидерство». Задума-
емся: какие условия надо обеспечить для 
формирования именно компетенции, то 
есть профессионального знания и умения? 
Во-первых, – реальный проект, имеющий 
практический выход и заинтересованность 
стейкхолдеров. Во-вторых, – реальная, со-
бранная под конкретную задачу (как пра-
вило, междисциплинарную) команда, в 
которой есть лидер/организатор, готовый 
тратить время на включение студентов в 
проблематику проекта и обучение их тех-
нологии командной работы. В-третьих, – 
наличие в вузе системы информирования 
студенческой молодёжи о возможностях 
включения в проектную деятельность по ин-
тересующей её тематике, соответствующей 
уровню её профессиональной подготовки. 
В-четвёртых, – встроенная в инфраструкту-
ру вуза система вовлечения студентов в про-
ектную, исследовательскую деятельность, с 
соответствующим уровнем её институализа-
ции и финансирования. Лишь при этих усло-
виях мы получим желаемое.

Реальность, разумеется, иная. Всё меньше 
среди преподавателей (в силу немыслимой 
прежде учебной нагрузки на ставку, необ-
ходимости освоения новых форм обучения, 
требований к публикационной активности) 
энтузиастов, готовых расходовать силы и 
время на дополнительную работу со студен-
тами. Процесс вовлечения студентов в про-
ектную, исследовательскую деятельность 
носит фрагментарный характер. Разумеется, 
в настоящее время многие преподаватели ис-
пользуют в обучении студентов проектный 
метод [9; 10]. 

Сегодня стали популярны хакатоны, ко-
торые проводятся по самым разным дисци-
плинам учебных планов. Наш опыт показы-
вает, что студенты с удовольствием и интере-
сом образуют команды, сами находят темы, 
применяют SWOT-анализ и пр. Но ведь это 
учебная ситуация, учебный проект, учебная 
команда. Следовательно, и компетенция – 
учебная, игровая. 

Есть ещё один аспект, который вступает 
в противоречие с требованием компетенции 
«Командная работа и лидерство». И спо-
собность к командной работе, и лидерство 
имеют отношение прежде всего к свойствам 
личности. Участие в команде требует уме-
ния слышать других, уважать чужое мне-
ние, подстраиваться под общий ритм и пр. 
А лидер – не менеджер, который выполняет 
свою работу бесстрастно, решая задачи лишь 
потому, что должен это делать. Лидер – лич-
ность, которая опережает события, а не про-
сто реагирует на них, генерирует идеи, а не 
усваивает чужие, он не просто решает зада-
чи, а следует за своими внутренними потреб-
ностями, влияет на настроения людей, будит 
в них воображение, новые ожидания. Обоб-
щая все эти свойства, скажем, что будущий 
профессионал должен обладать развитым 
эмоциональным интеллектом. Где и как в 
рамках высшего, подчеркнём, инженерного 
образования, формируются эти человече-
ские качества? Неисчерпаемым потенциалом 
для обретения навыков саморазвития и ли-
дерства, гражданственности и ответственно-
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сти обладают дисциплины социально-гума-
нитарного блока. Разумеется, при наличии 
соответствующих педагогических установок 
и использовании современных методик про-
ектно-командной деятельности. 

Снова позволим себе обратиться к опыту 
одного из самых авторитетных технических 
университетов мира – Массачусетского 
технологического института. В MIT «ис-
кусство, гуманитарные и социальные науки 
важны как для обучения великих инжене-
ров, учёных и граждан, так и для поддержа-
ния инновационного потенциала института 
в соответствии с его миссией – обучение 
студентов, которые готовы решать самые 
сложные мировые проблемы в энергетике, 
здравоохранении, транспорте и в десятках 
других областей»7. Ведь сегодня «человече-
ство сталкивается с неотложными вызова-
ми – вызовами, решение которых зависит 
от сочетания передовых технических и науч-
ных возможностей с глубоким пониманием 
политических, культурных и экономических 
сложностей в мире», – считает президент 
Массачусетского технологического инсти-
тута Л. Рафаэль Рейф8. Но и «работодателям 
нужны студенты, которые могут руково-
дить, работать в кросскультурных командах 
и общаться, и большая часть этих способ-
ностей приходит от изучения литературы, 
искусства и социальных наук. Миру нужны 
творческие люди, решающие проблемы, ко-
торые могут принимать во внимание челове-
ческую точку зрения», – подчёркивает Кам-
ми Абернати, декан инженерного колледжа 
университета Флориды9.

7 Great Ideas Change the World // MIT School 
of Humanities, Arts, and Social Sciences. URL:  
https://shass.mit.edu/multimedia/video-2016-es-
sential-shass-mit-school-humanities-arts-and-
social-sciences (дата обращения: 17.04.2022).

8 Там же.
9 Great Ideas Change the World // MIT School 

of Humanities, Arts, and Social Sciences. URL:  
https://shass.mit.edu/multimedia/video-2016-es-
sential-shass-mit-school-humanities-arts-and-
social-sciences (дата обращения: 17.04.2022).

Так считают на Западе.
К сожалению, мы вынуждены констатиро-

вать, что современные российские стандарты 
инженерного образования мало соответству-
ют этой гуманистически ориентированной 
идеологии – бесконечное их перекраивание 
фактически свело на нет социально-гумани-
тарную компоненту подготовки студентов. 
Причина такого секвестирования становит-
ся понятной, если ближе познакомиться с 
профессиональными стандартами, утверж-
дёнными Министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации10. В этих 
профессиональных стандартах, ориентиро-
ванных на сиюминутные потребности про-
изводства, не нашлось места для процессов, 
формирующих социально важные качества 
будущего специалиста. Признаем, что в этом 
печальном факте – и сложившиеся отече-
ственные традиции, и уровень гуманитарной 
культуры российских работодателей.

«Боги образовательной теории всемогущи, 
но черти технологии – расторопнее»11

Декларируемая модель специалиста-ин-
женера – всего лишь теоретический кон-
структ. Но он позволяет детерминировать 
соответствующую образовательную тех-
нологию, которая способна обеспечить до-
стижение поставленных целей. Обратимся в 
этой связи к российскому опыту реализации 
модели специалиста-инженера на основе 
ФГОС ВО, где в явном виде прорисовыва-
ются три варианта подготовки специалиста: 
традиционная технология (но она не пред-
ставляет интереса в контексте данной ста-
тьи), вовлечение студентов в деятельность 
научно-образовательных центров (НОЦ) и 
развёртывание концепции CDIO.

10 Профессиональные стандарты. URL: https://
profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informat-
sionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-profession-
alnykh-standartov/reestr-professionalnykh-
standartov/ (дата обращения: 17.04.2022).

11 См.: Штейнберг В.Э. Дидактические многомер-
ные инструменты. Теория, методика, практика. 
М. : Народное образование, 2002. С. 128.
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Возможность интеграции в рамках на-
учно-образовательных центров открывает 
постановление Правительства РФ, позво-
ляющее объединить усилия академической 
и вузовской науки и привлечь к финанси-
рованию различные бизнес-структуры12. 
В качестве стратегического бенчмаркинга 
можно отметить опыт ведущих российских 
вузов, например, Московского физико-тех-
нического института (национального ис-
следовательского университета) (МФТИ), 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (СПбПУ), 
Московского политехнического универси-
тета (Московского политеха) и др. Отметим 
также в этом ряду MIT, который предо-
ставляет студентам, начиная с уровня бака-
лавриата, возможность участия в исследо-
ваниях. В MIT распространена программа 
UROP (Undergraduate Research Opportunities 
Program – «Программа возможностей для 
исследований в бакалавриате»), которая по-
зволяет студентам под руководством про-
фессорско-преподавательского состава 
участвовать в прикладных исследованиях13. 
В некоторых случаях работа в рамках UROP 
даже может быть оплачиваема. Сегодня в 
Программе UROP MIT в передовых иссле-
дованиях под руководством преподавателей 
участвуют более 85% студентов. Так, рабо-
тая совместно с преподавателями, студенты 
включаются в решение глобальных проблем, 
фундаментальных вопросов науки, вопло-
щая идеи в социальную практику.

12 Постановление Правительства РФ от 30 апре-
ля 2019 г. № 537 «О мерах государственной 
поддержки научно-образовательных центров 
мирового уровня на основе интеграции обра-
зовательных организаций высшего образова-
ния и научных организаций и их кооперации 
с организациями, действующими в реальном 
секторе экономики». URL: https://docs.cntd.
ru/document/554501786 (дата обращения: 
17.04.2022).

13 MIT UROP – Undergraduate Research Opportu-
nities Program. URL: https://urop.mit.edu/ (дата 
обращения: 17.04.2022).

Подобный опыт есть и в отечественных 
инженерных вузах. Так, в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана за последние десять лет были от-
крыты один за другим более 20 НОЦ. При 
том, что в них работают и академики, и про-
фессура, и аспиранты, и магистры, сред-
ний возраст учёных – 29 лет. Секрет успеха 
НОЦ – в том, что они создавались на стыке 
наук, и конвергентность ведущихся в них ис-
следований была обязательным условием: 
«Только междисциплинарные исследования 
сегодня позволяют быть на гребне науки, и 
наши НОЦ блестяще иллюстрируют этот те-
зис… И именно НОЦ стали сердцем новых 
образовательных программ, совмещая пере-
довые технологии обучения и лаборатор-
ную базу мирового уровня», – подчёркивал 
ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана А.А. Алек-
сандров. Знаменательно, что девиз одного 
из таких инженерных центров – «Сварка и 
контроль» – «Настоящий инженер даже в 
сварочной дуге видит луч солнца» [11, с. 222]. 

Интеграция в рамках НОЦ фундамен-
тальных научных исследований, реальных 
научно-технических проектов и учебного 
процесса позволяет студентам, включаясь 
в деятельность инженерных центров, при-
обретать не только предметные знания, 
но и личностные компетенции, навыки ко-
мандной работы, умение творчески решать 
сложные и нестандартные проблемы. Здесь 
как раз – о луче солнца в сварочной дуге. Не 
каждый способен его увидеть. И нет новиз-
ны в тезисе о том, что целостное (и образное) 
восприятие мира возможно сформировать 
только у человека, владеющего разнообраз-
ным инструментарием его познания – от 
точных наук до художественной карти-
ны мира. Современный компетентностный 
подход, заявленный и в какой-то степени 
реализованный в высшем техническом об-
разовании, такой возможности не создаёт. 
Сокращённое время подготовки линейных 
инженеров (будем так условно называть 
бакалавров) по сравнению с прежней одно-
уровневой системой не позволяет дать им 
необходимые знания в полном объёме и, со-
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ответственно, базы для ориентирования в 
смежных областях [12]. 

Компетенции в структуре ФГОС ВО раз-
делены по группам: универсальные (УК), 
общепрофессиональные (ОПК) и профес-
сиональные (ПК). При этом ясно, что такое 
разведение носит весьма условный характер. 
«Собирание» компетенций на уровне лич-
ности способно дать кумулятивный эффект 
[13], когда элементы образовательной мо-
дели взаимодействуют между собой. А для 
этого нужны соответствующие социокуль-
турные механизмы, которые формируются 
в университетском пространстве. И не имеет 
значения в данном контексте, формируются 
ли они целенаправленно или стихийно, су-
ществуют традиционно либо как результат 
инновационных политик. Главное, что они 
«работают» параллельно, помимо жёстко 
регламентирующих образовательный про-
цесс документов.

Условия VUCA- и даже BANI-мира тре-
буют перехода к новым моделям подготовки 
инженеров. Мировая практика показывает, 
что одно из перспективных направлений – 
проектно-ориентированный подход, акцен-
тирующий практическую направленность 
обучения в высшей школе и актуализиру-
ющий проблемное и проектное обучение. 
Это позволяет снимать противоречие между 
фундаментальной, специализированной 
и практической подготовкой студентов. 
Сформировалось даже международное со-
общество университетов, реализующих 
практико-ориентированное обучение на 
основе стандартов CDIO (Worldwide CDIO 
Initiative), в которое вошли более 120 уни-
верситетов мира, в том числе и российские 
вузы [14]. В основе этих стандартов лежит 
естественный цикл классического инже-
нерного проектирования: «Придумывай – 
Разрабатывай – Внедряй – Управляй» 
(Conceive – Design – Implement – Operate). 
Стандарты CDIO отражают комплексный 
подход к подготовке будущих инженеров, 
начиная от создания учебных программ и 
заканчивая материально-технической базой 

и переподготовкой преподавателей. Идея 
CDIO состоит в том, чтобы выпускник тех-
нического вуза мог не только продуцировать 
новые технические идеи или продукты, но 
и осуществлять полный цикл инженерного 
проектирования и конструирования, вопло-
щать идеи в реальные материальные объек-
ты, оценивать свои результаты, в том числе 
и в отношении отдалённых социальных, гу-
манитарных и иных последствий. В соответ-
ствии с идеологией CDIO необходимо насы-
тить актуальные вузовские образовательные 
программы проверенными и отработанными 
практиками, изменить отношение студентов 
к своим возможностям, научить командной 
работе и использовать экспертный подход14.

В мире широко известен «русский метод 
подготовки инженеров», основанный на ин-
теграции фундаментального образования 
и практической подготовки. Эта традиция, 
доставшаяся советским вузам в качестве им-
перского наследия, позволила в своё время 
нашей стране совершить прорыв во многих 
направлениях технического прогресса [15]. 
Ещё памятны те времена Советского Со-
юза, когда дипломные проекты будущих 
инженеров проектировались на комплекс-
ной основе. Содержательно в таких – часто 
реальных – проектах обязательны были не 
только проектные решения, но и технико-
технологическая часть, экологический раз-
дел, экономические расчёты, планировка 
промышленной площадки… По своей сути 
это соответствует первой части концепции 
CDIO – «Придумывай – Разрабатывай». 
Конечно, вторая часть – «Внедряй – Управ-
ляй» не могла быть реализована в условиях 
социалистического хозяйствования. Такая 
возможность сегодня появилась в связи с 
созданием при крупных предприятиях ба-
зовых кафедр: студенты работают на тех же 
программных средствах, участвуют в проек-

14 Конференция CDIO Russia: российские вузы 
будут развивать проектно-ориентированное 
инженерное образование // Агентство страте-
гических инициатив. 2014. 29 мая. URL: https://
asi.ru/news/18929/ (дата обращения: 17.04.2022). 
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тировании тех же реальных объектов, что и 
профессиональные инженеры.

Напомним широко известный историче-
ский факт: ещё в 1876 г. с этим методом по-
знакомился Джон Рункль – в то время пре-
зидент Массачусетского технологического 
института. Его настолько впечатлил этот ме-
тод подготовки инженеров, что впоследствии 
он издал специальную брошюру, в которой 
заявил, что Америке нужно готовить инже-
неров именно по такой образовательной тех-
нологии [16]. Основополагающие принципы 
«русского метода подготовки инженеров» по 
многим позициям использованы в современ-
ной концепции CDIO, которая была предло-
жена – что неудивительно – Массачусетским 
технологическим институтом [17].

Однако их реализация не только сопря-
жена с рядом административных преград, 
но и требует специальной комплексной под-
готовки или переподготовки преподавате-
лей. Мы подчёркиваем: любое проектное 
решение, в том числе учебное, должно под-
вергаться всесторонней социогуманитарной 
экспертизе: экологической, экономической, 
социокультурной, возможно, медицинской, 
теологической и т.п. А в качестве экспертов 
в составе команды должны выступать сами 
студенты, получившие соответствующую 
подготовку. Преподаватель должен собрать 
команду таких экспертов и поставить им за-
дачи, помочь сделать правильные выводы 
из экспертных изысканий. Так у студентов 
формируются не только узкопрофессио-
нальные «жёсткие навыки» (hard skills), без 
которых не может состояться профессио-
нал, но и «гибкие навыки» (soft skills), кото-
рые, по мнению исследователей Гарвардско-
го Университета и Стэнфордского Иссле-
довательского Института, определяют 85% 
успеха профессиональной деятельности15.

Чтобы реализовать такую технологию, 
студенты должны получить комплексное 

15 10 «мягких» навыков, важных для карьеры // 
Work.ua. URL: https://www.work.ua/ru/articles/
career/1109/ (дата обращения: 17.04.2022).

образование в области естественных и со-
циальных наук, технологии, психологии, 
что позволит им в будущем лучше понимать 
нужды общества и государства… Такой под-
ход даёт возможность увидеть проблему в 
целом – как социоинженерную задачу, а не 
с позиции какой-то одной науки. 

Сейчас такой подход часто называют 
«STEAM-образование». Термин STEAM 
(Science – наука, Technology – технологии, 
Engineering – инженерное дело, Art –искус-
ство, Mathematics – математика) использу-
ют в мире как указание на интеграцию всех 
пяти дисциплин в единую схему обучения. 
Во многом именно успехи Советского Со-
юза, особенно в космосе, заставили США 
обратиться к проблеме совершенствования 
естественнонаучной и математической под-
готовки студентов [14]. Основу STEАM-
образования составляет в том числе и рос-
сийский опыт подготовки инженеров. Ещё 
в конце XIX – начале XX в. в России учеб-
ные планы высших технических учебных 
заведений были пересмотрены в пользу 
увеличения учебной нагрузки по естествен-
нонаучным дисциплинам и акцентуации 
инженерной подготовки студентов [18]. В 
технологически передовых странах мира 
идеология STEAM-образования внедрена 
сегодня на всех уровнях – от дошкольного 
до высшего [19].

В «Стратегии развития инженерного 
образования в Российской Федерации на 
период до 2020 года» указывалось, что «в 
системе инженерного образования необхо-
димо выделить направления подготовки ин-
женеров, основанные на принципах меж- и 
мультидисциплинарности, базирующихся в 
первую очередь на глубоком, фундаменталь-
ном физико-математическом образовании. 
Основная компетенция таких инженеров – 
создание новых конкурентоспособных про-
дуктов на основе интеграции достижений 
в различных областях знаний и передовых 
наукоёмких технологий» [20, с. 19]. В дан-
ном контексте вспоминаются идеи политех-
низма и междисциплинарности, которые 
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ещё в конце XIX – начале XX в. активно 
воплощались в системе инженерной под-
готовки России, что было детерминировано 
«необходимостью увеличения темпов роста 
и создания новых отраслей и подготовкой, в 
связи с этим, профессионалов более широ-
кой квалификации» [18, с. 384]. Политехни-
ческая подготовка обеспечивала достаточно 
высокий уровень знаний, умений и навыков, 
формировала у учащихся научное мировоз-
зрение и давала возможность использования 
научных законов и понятий в профессио-
нальной деятельности. Недаром инженер-
ная профессия была в тот период одной из 
самых престижных, и само слово «инженер» 
выступало символом высокого профессио-
нализма. Не на такой ли результат ориенти-
ровано STEАM-образование? 

И сегодня вполне справедливо ставится 
вопрос о пересмотре принципов обучения 
инженеров на концептуальной основе «рус-
ского метода», сочетающего широкое фун-
даментальное (в том числе социогуманитар-
ное) образование и практическую подготов-
ку в системном единстве. 

Заключение
Человечество вступило в новую эру. Ско-

рость перемен порой не оставляет надежды 
на глубокую, неспешную рефлексию тех ша-
гов, которые делаются в качестве ответа на 
вызовы актуального настоящего и «нерас-
колдованного» будущего, даже в тех слу-
чаях, когда утраты становятся очевидными: 
«реформы вызывают к жизни результаты, не 
соответствующие поставленным целям» [21, 
с. 5]. Как преодолеть ценностные диссонан-
сы, порой кажущиеся неразрешимыми про-
блемы в современной системе образования? 
Представляется крайне проблематичной до-
минирующая сегодня в России организация 
инженерного образования, в основе кото-
рой – предметная диверсификация знаний, 
формирующая дискретное и ограниченное 
представление о технологических объектах 
(несмотря на декларации нормативных госу-
дарственных документов). Двухступенчатая 

модель подготовки инженеров (бакалавр – 
магистр) работает в ограниченном диапа-
зоне специальностей, инновационные об-
разовательные технологии, применяемые во 
многих вузах (проектное, исследовательское 
обучение, бизнес-инкубаторы и некоторые 
иные формы), имеют место как прорывные 
фрагменты, конфликтующие с доминиру-
ющей системой. Всё это не означает невоз-
можность конструирования моделей новых, 
адекватных современному миру с его нео-
пределённостями, рисками, угрозами и при-
зрачностью долгосрочных прогнозов. По-
стоянная модернизация действующих ФГОС 
ВО пока не привела к искомому результату 
и, похоже вообще не сильно влияет на каче-
ство инженерного образования. Между тем 
именно оно становится – в силу сложившей-
ся геополитической ситуации – ключевым 
звеном переориентации всей отечественной 
социально-экономической системы на са-
мообеспечение, замещение оборудования 
и технологий, достижение мировой конку-
рентоспособности. Мы показали возмож-
ности технологии STEAM, обратив внима-
ние на то, что признанные международные 
стандарты инженерного образования CDIO 
(программы базового высшего образова-
ния) в сферах технологий, естественных и 
прикладных наук в основе своей совпадают 
с хорошо известным в мире и многократно 
апробированным «русским методом под-
готовки инженеров», интегрирующим ши-
рокое фундаментальное образование в об-
ласти естественных и гуманитарных наук и 
технологическую практику на инновацион-
ных предприятиях.

Этот богатый, признанный в мире опыт, 
подаривший миру великих инженеров, адап-
тированный при этом к современным техно-
логическим возможностям его трансляции, 
может стать точкой опоры в транзитивном 
мире. Удивительно актуально звучат сло-
ва профессора, инженера-мостостроителя 
Н.А. Белелюбского, сказанные им в опу-
бликованной в 1917 г. страстной статье «За 
русского инженера»: «Русский инженер 
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зарекомендовал себя и смелостью взгляда, 
и распорядительностью, и беспримерной 
быстротою исполнения, и никто не решится 
сказать, что это будто плод жизни в поводу 
у немецкой техники. За долгие годы своей 
жизни я вынес глубокое убеждение, что рус-
ские техники, выросшие на почве долгого  
теоретического и практического труда, 
представляют уверенный кадр работников 
для того громадного строительства, кото-
рым должна будет заняться с окончанием 
страшно разрушительной войны обновлён-
ная Россия под знаменем нового строя» 
(Цит. по: [22, с. 135].

Так бывает: и мысль, высказанная в про-
шлом, и опыт, апробированный многолетней 
практикой, могут «выявиться в виде настоя-
тельного и решающего фактора через много 
лет в критический момент» [23, c. 393].
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Аннотация. Методологический инструментарий Уильяма Кларка, приложимый к изуче-
нию истории и философии высшего образования, представлен в серии статей 1996–2003 гг.  
и особенно в его книге «Академическая харизма и истоки исследовательского универси-
тета» (2006). Это результат многолетней работы автора по множеству направлений 
исследований, большинству из которых ещё только предстоит оформиться как исследо-
вательским направлениям. Автор поставил амбициозную задачу рассмотреть эволюцию 
академической практики (преимущественно немецкой) как процесс бюрократизации и мер-
кантилизации образования через призму академической харизмы. Рассматривая харизма-
тичность как один из типов легитимного господства в научном мире, У. Кларк описывает 
учёного не в трёх пространственных координатах, о которых он говорит во введении, а  
в четырёх: религия, политика, экономика, государство/город. Именно последняя обо-
значенная нами координата и позволяет Кларку отмечать на образовательном ландшаф-
те города университеты, принимающие или отвергающие те или иные способы передачи 
академической харизмы. Другим ключевым вопросом, с которого У. Кларк начинает поиск 
истоков исследовательского университета, является вопрос о постепенном вытеснении 
устной культуры письменной, иными словами, как «говори и будь» (фраза, изобретённая 
авторами этой рецензии) превратилось в «публикуйся или исчезни» (афоризм, приводимый 
автором книги). Этот вопрос включает ряд других, на которые мы укажем ниже, анализи-
руя академическое пространство, которое в представлении автора разбивается, собирает-
ся и снова разбивается на осколки табелей, каталогов, списков, уставов, таблиц, графи-
ков, отчётов, анкет, досье и т.д. Несмотря на то, что перевод книги Уильяма Кларка на 
русский язык был осуществлён в 2017 г., предложенная им методология незаслуженно мало 
известна отечественным исследователям высшего образования и в целом не получила фун-
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даментального осмысления в научной традиции. Основные её положения и будут изложены 
в рамках данной статьи.
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Abstract. William Clark’s methodological tools applied to the study of the history and philoso-
phy of higher education are presented in a series of articles 1996-2003 and especially in his book 
“Academic Charisma and the Origins of the Research University” (2006). The last was a result  
of Clark’s long and accurate work in many areas of research, most of which have yet formed as aca-
demic fields. The author sets an ambitious task to examine evolution of academic practice (mainly 
German) as a process of bureaucratization and capitalization of education through the prism of 
academic charisma. Considering it as one of the types of legitimate dominance in the scientific world,  
W. Clark describes a scholar not in three spatial coordinates (of which he talks in the introduction), 
but in four: religion, politics, economics, and state/city. The last allows Clark to mark universities 
that accept or reject certain methods of transferring academic charisma on the educational land-
scape of the city. Another issue that is a key to the search of the basics of research university, is the 
question of the gradual suppression of oral culture by writing. In other words, how “say and be” 
(the phrase invented by the authors of this review) turned into “print or disappear” (aphorism cited 
many times by the author of the book). This question includes a number of others, which we point 
out analyzing the academic space, which, in the author’s mind, is broken up, collected and rebroken 
up into fragments of tables, catalogues, lists, statutes, tables, graphs, reports, questionnaires, dossi-
ers, etc. Despite the fact that the translation of William Clark’s book into Russian was carried out in 
2017, the methodology proposed is undeservedly little known to the researchers of higher education 
and, in general, has not received fundamental review in the scientific tradition. Its main provisions 
will be outlined in the framework of this article.
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Введение
Всё более острая в последние годы по-

лемика между университетом, пытающимся 
отстаивать свою исследовательскую незави-
симость, и государством, стремящимся кон-
тролировать академический процесс через си-
стему отчётов и публикаций, указывает на без-
условную актуальность исследовательской 
проблематики, поднятой в работах Уильяма 
В. Кларка (1953–2017). Американский исто-
рик образования исследует вопрос о том, как 
и когда появился современный университет 
как структура, подконтрольная государству, 
и почему менялась степень этой подконтроль-
ности. Для изучения заявленной проблемы 
перед исследователем встала необходимость 
поиска соответствующего методологическо-
го инструментария, который бы позволил 
ему рассмотреть как повседневность универ-
ситетской рутины, так и индивидуальность 
«жителей» университета. Так образом, в его 
работах раскрывается то, что можно назвать 
разноуровневой ментальностью университета 
как города/государства. Представляется, что 
методология У. Кларка требует пристального 
изучения и оценки, которая позволит опре-
делить продуктивные методы и направления 
дальнейших исследований высшего образова-
ния как в рамках созданной им научной шко-
лы [1], так и за её пределами.

Многолетний исследовательский путь 
У. Кларка следует отсчитывать, как спра-
ведливо указывает Дж.К. Албисетти, с дис-
сертации «От средневековых Universitas 
Scholarium до немецкого исследовательско-
го университета: Социогенез немецкой ака-
демической науки» (Лос-Анджелес, 1986) [2, 
р. 139]. Сам исследователь, правда, избегал 
упоминания своей диссертации, вероятно, 
считая, что «перерос» обозначенную в ней 
постановку проблемы: содержание работы 

посвящено главным образом формам инсти-
туализации знания, хотя основной вывод –  
о непосредственной связи рождения иссле-
довательского университета с формирова-
нием прусской государственности – Кларк 
сделал уже тогда [3, p. 16], равно как и ввёл 
важные для него типы источников. Этот 
вывод и другие выводы, сделанные в ряде 
работ1, переосмысляли господствующую в 
историографии точку зрения, выраженную 
в первую очередь Р.С. Тёрнером, и были 
связаны с серьёзной источниковой работой, 
предпринятой У. Кларком.

Монография «Академическая харизма и 
истоки исследовательского университета», 
изданная в 2006 г. переведена на русский язык 
в 2017 г.) [8; 9], представляет собой масштаб-
ное произведение, в котором охвачен целый 
спектр проблем интеллектуальной истории, 
истории образования и истории культуры с 
позднего Средневековья по XIX в. У. Кларк 
принципиально выводит на первый план весь-
ма разноуровневые источники, с которыми 
ему довелось работать, объединяя сюжеты, 
лёгшие в основу многих из его предшествую-
щих публикаций (часть из которых в отредак-
тированном виде послужила основой глав ра-

1 Особенно стоит отметить две коллективные 
монографии под его редактурой: «Науки в 
просвещённой Европе» (1999) и «Малые ин-
струменты знания: исторические эссе об ака-
демических и бюрократических практиках» 
(2001), в которых У. Кларк также был автором 
отдельных разделов, рассматривающих как 
изменение системы знания («смерть метафи-
зики»), так и особенности оценки знания (ре-
гистры) и развитие понятия «объективности» в 
прусских университетах [4; 5]. С темой первой 
статьи перекликается содержание двух дру-
гих статей, посвящённых учебникам физики и 
общему развитию этой дисциплины в немецких 
университетах [6; 7].
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боты [5; 10–15]). У. Кларк вполне реализовал 
в этой книге свои исследовательские амбиции 
и после её публикации находился в научном 
поиске, как можно судить по его трудам2. Та-
ким образом, вполне справедливо сосредото-
читься главным образом на исследователь-
ской монографии «Академическая харизма 
и истоки исследовательского университета» 
У. Кларка, разумеется, с учётом иных работ 
1996–2007 гг. В это наиболее плодотворное 
для исследователя десятилетие У. Кларк 
разрабатывает собственное оригинальное 
видение истории высшего образования и ме-
тодологии работы, свободной, по мнению 
самого исследователя, «от романтизма и 
прочих нынешних идеологий», и переосмыс-
ляющей «великий нарратив былых времён»  
[9, с. 27]. В связи с этим заметим, что моно-
графия, совмещающая высокий уровень кон-
цептуализации с «голосами» и «фактурой» 
источникового материала, – в целом большая 
редкость, и среди работ, свободно доступных 
отечественному читателю, не имеет аналогов 
и, следовательно, особенно нуждается в кри-
тическом комментарии и осмыслении. 

Дискурс и концепция
В основе исследований У. Кларка лежат 

два ключевых понятия, которые и вынесе-
ны в название его заключительной работы: 
харизма и исследовательский университет3. 

2 Мы не берёмся перечислять все эти публика-
ции, читатель может составить представление  
о них на сайте Общества истории знания 
(https://hssonline.org/), а также большинство 
из них названо в мемориальной статье 2017 г. 
[1]. Особенно стоит отметить его обобщающую 
статью, посвящённую просопографии – науке 
для кембриджской истории науки [16], и науч-
ной революции в Германии, опять же для кем-
бриджской истории научных революций [17], 
и две работы для франкоязычной и немецкоя-
зычной аудитории, ценные с точки зрения ме-
тодологических принципов У. Кларка [18; 19].

3 В своём диссертационном исследовании  
У. Кларк ещё не использует понятие «хариз-
мы», оно сформулировано в более поздних ис-
следованиях [20].

Обращаясь к понятию харизмы, автор за-
являет себя последователем М. Вебера, хотя 
подчёркивает, что его интерпретация клас-
сика немецкой историографии может идти в 
разрез с общепринятой [9, с. 33–34]. Р. Кир-
ван, специализирующийся на идентично-
сти гуманитариев в раннее Новое время, 
отмечает, что У. Кларк выходит за границы 
им же обозначенных методологических ра-
мок: если веберовская харизма обозначала 
сверхчеловеческие, исключительные каче-
ства личности4, то У. Кларк говорит скорее о 
культурных особенностях и академических 
методах, которые было бы корректнее со-
отнести с веберовской таксономией [22, р. 
123]. В видении исследователя харизма позд-
несредневековой профессуры была коллеги-
альной групповой харизмой, аналогом цер-
ковной модели, тогда как в университетах 
Нового времени исследователи вынужде-
ны были быть носителями личной харизмы 
(пользоваться успехом у студентов, совер-
шать научные достижения и пр.), что и стало 
использоваться государством. Некоторые 
приводимые У. Кларком примеры позволя-
ют понять, что речь идёт о харизме как типе 
легитимного господства в научном мире: 
так, он анализирует университетские ката-
логи конца XVII и начала XVIII в., которые 
дают списки, выстроенные в одном случае 
по статусу научных дисциплин (с богослови-
ем – на первом месте), а в другом – по пре-
стижности действующих преподавателей, 
отягощённых профессиональной репутаци-
ей, то есть личной харизмой и авторитетом  

[9, с. 62–63]. Таким образом, У. Кларк объ-
единяет веберовское понимание харизмы со 
структуралистскими представлением (в пер-
вую очередь – М. Фуко)5 и использует его 
как всеобъемлющее понятие. С одной сто-
роны, академическая харизма – это то, что 
противопоставляется научной повседнев-
ности с её рутинностью, а с другой – то, что 
4 Подробнее см.: [21, с. 402].
5 Как отмечает С. Маршан, У. Кларк представляет 

XIX в. как период торжества дисциплинарного 
государства под влиянием М. Фуко [23, р. 391].
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реализует себя в научном мире как рутини-
зированная повседневность в виде одеяний, 
кафедр, книг, должностей, титулов в средне-
вековом университете и в виде табелей, ката-
логов, списков, уставов, таблиц, графиков, 
отчётов, анкет, досье, списков личных заслуг 
и аннотаций учебных курсов в рациональном 
университете Нового времени [9, с. 38].

Как отмечают А. Купер и В. Фойерхан, 
близкие друзья и коллеги У. Кларка, это сво-
бодное понимание термина позволяет ему 
прийти к выводам, противоречащим веберов-
ской концепции рационализации, доказав 
сохранение харизмы в веке рациональности6. 
При этом У. Кларк знакомит читателя с ис-
точниками разных типов, перенося в область 
образования терминологию З. Фрейда и де-
монстрируя сложность соотнесения академи-
ческого сознательного, академического бес-
сознательного и академического подсозна-
тельного. Его исследование, таким образом, 
попадает в нишу уникальной дискурсивности, 
организуя свой комментарий вокруг следу-
ющих основных категорий: академический 
мир, хор, порядок, документооборот, режим, 
рынок, труд, жанр, работник, ответ, акаде-
мическая культура, жизнь, система, сцена, 
практика, бюрократия, отчётность, периоди-
ка, софистика, реклама, академическое про-
странство, знание, сообщество, старшинство, 
академические круги, свободы, обычаи, на-
значения, звания, пересуды7. Из этого «глос-
сария» видно, что У. Кларка в равной мере 
интересуют процессы и практики, связанные 
как с внешними (властью, рынком, экономи-
кой, политикой и пр.), так и с внутренними 
реалиями университета (порядок, труд, куль-
тура и пр.). Ещё точнее – он исследует вопрос 
о том, как и когда возникала конфликтность 
во взаимодействии власти и университета,  

6 Что отличает работу Кларка, например, от 
работ Роберта Мертона по интеллектуальной 
истории Англии XVII в. [22].

7 Этот далеко не полный список, безусловно, яв-
ляется продуктом не только автора, но и пере-
водчика и научного редактора русского пере-
вода книги.

наиболее явственно проявлявшаяся в немец-
ких землях. И в этом он придерживается ли-
нии М. Вебера: расколдовывание8, рациона-
лизация и бюрократизация университетской 
корпорации для него являются в первую оче-
редь феноменом протестантизма.

Позволим себе, однако, заметить, что во-
преки заявленной концепции, университет 
оказывается довольно грубо вырван из об-
щей проблематики немецкого Просвещения, 
становления абсолютистского государства и 
его механизмов. Все эти темы основательно 
изучены не только в немецкой, но и в англо- 
американской историографии. У. Кларк ис-
ходит не столько из исторических, сколько 
из историко-культурных позиций, доказы-
вая, что модель современного рациональ-
ного университета, сформировавшаяся в 
классическом виде к 1830-м гг.9, сложилась в 
немецкоязычных территориях (Ганновере и 
Пруссии) и затем распространилась на весь 
остальной мир [9, с. 50, 52–53]. Следователь-
но, удобно описать этот процесс как люте-
ранский феномен. В отличие от М. Вебера, 
воспевавшего Реформацию, для У. Кларка 
торжество протестантского пути не является 
триумфом: напротив, именно на этой кон-
фессии, выбравшей «срединный путь» между 
университетом как экклезиальной корпора-
цией («город-университет») и университетом 
как бюрократической структурой («государ-
ство-университет»), лежит ответственность 
за механизмы калькуляции и отчётности со-
временного академического мира10.

Английский материал, представленный 
неким идеальным типом «Оксбридж», опи-

8 Мы используем понятие «расколдовывание», 
как это звучит в переводе труда Ч. Тейлора «Се-
кулярный век» [24]. В переводе книги Кларка, 
однако, используется слово «расколдование». 

9 Строго говоря, даже раньше, ко времени при-
бытия Гумбольдта в Kultursministerium в 1809 г. 

10 Представляется, что реальность наукометрии и 
иной бюрократической номенклатуры, с кото-
рой исследователь столкнулся на рубеже XX–
XXI столетий в США, не позволила ему освобо-
диться от личной неприязни к немецкой модели.
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сывается У. Кларком как близкий иезуит-
ской модели и используется им как средство 
контраста: бóльшую независимость перед 
лицом Police State сохранили не факуль-
тетские управленческие администрации, а 
колледжи и коллегии, опиравшиеся на кол-
легиальные структуры. Исследователь не 
скрывает ностальгии, которую испытывает 
по «золотому веку» американских коллед-
жей, отмечая, что именно такая модель была 
вытеснена моделью исследовательского 
университета. Для него последняя является 
навязанной моделью – наиболее «коварной 
фазой европейского колониализма» [20, 
с. 53]. Концептуальная слабость У. Кларка 
кроется, с одной стороны, в драматическом 
(и весьма характерном для историографии 
вплоть до середины XX в.) противопостав-
лении Реформации и Контрреформации, а 
с другой – в описании Реформации как ра-
ционализации. С 1980-х гг. в рамках иссле-
дований конфессиональной эпохи эти дис-
курсы были значительно переосмыслены, и 
сегодня тезисы У. Кларка звучат несколько 
старомодно11. У. Кларк противопоставляет 
скорее идеальные структуры, символически 
представленные моделями Оксбриджа и лю-
теранскими университетами Виттенберга, 
Галле, Гёттингена и пр. (привлекая также 
и материал Бранденбург-Пруссии и Бава-
рии). Ш. Рофблат указывает, что У. Кларк 
фактически игнорирует историю Шотланд-
ского образования, особенно значимую для 
Америки (от академических реалий которой  
У. Кларк отталкивается в своём исследова-
тельском поиске и истории которой касается 
в последнем разделе первой части), а также 
поверхностно судит о практиках француз-
ского образования Старого режима. Ка-
жется, что У. Кларк при этом старается при-
уменьшить влияние государства на англо-ие-
зуитскую модель университета-монастыря 
(хотя уже изрядно бюрократизированного)12. 

11 О конфессионализации см.: [25, с. 5–32]. 
12 Это же отмечает С. Бергер в своей рецензии на 

работу У. Кларка [26, s. 509].

Слабость аргументации У. Кларка и опреде-
лённую тенденциозность отмечали многие 
критики [2, р. 139–142; 27, р. 757; 28, р. 426–
428; 29, р. 467]. Как представляется, У. Кларк 
описывает на протестантском материале 
торжество письменного слова, давшего го-
сударству возможность контроля, которой 
раньше не было. Кажется, здесь можно было 
отказаться от М. Вебера, но это было бы не 
характерно для американской социологиче-
ской школы как таковой. 

У. Кларк использует веберовскую фор-
мулу как основу, удобную для изложения 
материала. Это позволяет ему поколебать 
сложившиеся мифологемы о преемственно-
сти современной и средневековой универси-
тетской культуры [30, р. 54], а также проде-
монстрировать значительную внутреннюю 
эволюцию университета. Благодаря из-
бранной методологии в исследовании перед 
нами предстаёт целый город-университет, 
зажатый в тиски изменяющегося времени: 
ещё недавно было позволительно строить 
авторский учебный курс, а теперь требуется 
отправлять в министерство сведения о сту-
дентах и их способностях. Харизма нового 
типа, доказывает У. Кларк, была выработана 
не только как следствие бюрократических 
притязаний государства, но и как защита от 
них, как собственная меритократическая и 
рационалистическая ценность.

История источников и интерпретаций
Ещё в своей диссертации 1986 г. У. Кларк 

заявил о первенстве для него источников 
по истории университетского образования, 
изучение которого позволило прийти к не-
ожиданным для него самого выводам. Наи-
более «любимые» из них вошли и в моно-
графическое исследование, которое богато 
выдержками из источников о педагогиче-
ском прошлом, часть из которых вынесена 
в приложение, а часть приведена в тексте и 
снабжена многогранными комментариями. 
Отрывки из университетских матрикулов, 
реестров, переписки, конспектов, дневни-
ков и воспоминаний, министерских отчётов,  
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библиотечных каталогов, различных уни-
верситетских изданий, в том числе списков 
курсов учебных дисциплин и другой «мар-
кетинговой» продукции13, позволяют сохра-
нить живость и увлекательность академиче-
ского повествования. Отдавая должное аме-
риканской школе визуальной антропологии 
и культурологии, У. Кларк активно привле-
кает изобразительные источники: портреты 
учёных, учебных заведений и библиотек, 
профессорские ведомости и лекционные 
реестры, академические костюмы, универси-
тетские шествия, титульные страницы дис-
сертаций и рекомендательные письма, сцены 
экзаменов, учёных советов, лекций и дис-
путов, а также трапезы. Выборка У. Кларка 
далека от универсальности, и его можно об-
винить в некоторой вкусовщине, отсутствии 
должной фундированности14. Тем не менее 
приведённые источники позволяют воспри-
нимать университет как многомерное про-
странство не только текстовой, но устной и 
визуальной культуры. Подробный коммен-
тарий У. Кларка к этим материалам делает 
монографию потенциально интересной для 
семинаров по интерпретации самых разных 
видов историко-педагогических источников.

Отвечая на главный вопрос: как и когда 
оказалась востребованной новая грань учё-
ного, его новое «я», балансирующее на грани 
частного и публичного, – У. Кларк фокуси-
руется главным образом источниках 1690-х – 
1700-х гг. При интерпретации материала он 
рассматривает несколько важнейших сюже-
тов: во-первых, учебный процесс – с особен-
ным вниманием к аттестационной практике; 
во-вторых, вытеснение устной практики 
письменной в разных аспектах деятельности 
университетов; в-третьих, диалог универси-
тета и города/государства. Рассмотрим не-
сколько подробнее основные дискурсы ин-
терпретации У. Кларка.
13 Источники были собраны главным образом в 

архиве Прусского министерства образования.
14 См. критические замечания рецензентов [2,  

р. 142; 31, р. 604].

Лекция и диспут/экзамен как основы 
университетского мира существенно меня-
лись, что находит отражение в лекционных 
списках, экзаменационных протоколах и 
прочих отчётных материалах. Изменения 
затрагивали не только содержательные, но 
и процессуальные моменты, касающиеся на-
диктовывания и конспектирования лекцион-
ного материала, использования учебников 
при чтении лекций, отслеживания посеща-
емости и т.д. Множество источников ука-
зывает на то, что средневековые универси-
тетские диспуты не ставили целью дать или 
каким-либо образом оформить новые зна-
ния; они должны были быть лакмусовой бу-
магой для возможных студенческих ошибок, 
своеобразной гарантией ортодоксальности 
учебного канона. Что касается экзаменов, 
то они, как и диспуты, неизбежно эволюци-
онировали, всё менее походя на диалог. Если 
в Виттенбергском университете в 1639 г. 
от экзаменуемого дознавались о наличии 
души у звёзд, то в Гёттингенском универси-
тете в 1787 г. во время экзамена постоянно 
пили чай и в лучших театральных традици-
ях доставали камень из кармана, прося дать 
ему характеристику. Первоначальная цель 
кембриджского экзамена на степень бака-
лавра – уточнить впечатление об экзаме-
нуемом, полученное от его выступления на 
диспуте, – постепенно уступает место мно-
жеству других целей, которые возникают в 
XVIII в. вместе с ранжированием студентов 
по способностям. Диспуты, как подчёрки-
вает У. Кларк, становятся лишь средством, с 
помощью которых тьюторы делят студентов 
на три группы («начитанные», «читающие», 
«не читающие»), давая возможность еже-
годно оспорить это деление на экзамене. 
Последний постепенно перестаёт походить 
на «героический устный театр» [9, с. 198], 
поскольку словесное уступает визуальному: 
сказанное слово не так значимо, как место в 
таблице способностей. Резюмируя, У. Кларк 
традиционно переходит от прошлого к на-
стоящему и делает следующий вывод: «Суть 
современной системы оценивания в том, что, 
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независимо от содержания образования, 
учащиеся должны быть ранжированы, а их 
знания – оценены. Оценивание превращает 
их в бюрократический продукт, прошедший 
проверку качества. Содержание образова-
ния – после надлежащей деполитизации – 
по сути, является лишь безвредной учёной 
болтовнёй» [9, с. 180].

Второй важнейший для У. Кларка дис-
курс можно назвать урбанистическим: он 
много рассуждает о научных публикациях 
и периодике раннего Нового времени. Ис-
следователь подчёркивает, что каждый уни-
верситетский город в это время имел свою 
газету или научный журнал, где печатались 
в том числе лекционные списки – один из 
важнейших источников У. Кларка. Интерес 
к проблемам печати, безусловно, связан с 
общими направлениями развития американ-
ской культурологии, в первую очередь – те-
ории масс-медиа М. Маклюэна. Механизмы 
печати помогают У. Кларку наглядно проде-
монстрировать переход от «словооборота» 
к «документообороту», с одной стороны, и с 
другой – затронуть проблемы конкуренции 
в академической среде.

Наконец, третий дискурс, к которому 
У. Кларк возвращается снова и снова, это 
«министерские интриги». Как справедливо 
объясняет Э. Графтон, У. Кларк связывает 
контроль государства над университетом в 
первую очередь с экономической политикой: 
желание государей взять под контроль обра-
зование в своих землях с целью увеличения их 
привлекательности (и, соответственно, увели-
чения дохода) выражалось в бюрократизации 
образовательных практик [21, с. 403]. При 
анализе источников У. Кларк часто эксплу-
атирует образ «красной ручки Берлина»15, 
указывая, что министерскую линию нельзя 
воспринимать однозначно негативно. С од-
ной стороны, имела место безусловная бюро-
кратизация образования: У. Кларк показыва-
ет, как отчёты и табели, восходящие к визи-
15 При помощи этого цвета министерство обозна-

чало свой интерес к прочитанному.

тациям конца XVI в. (Вольфенбюттельская 
анкета 1597 г.) и вызывавшие сначала проте-
сты универсантов, стали нормой. Поскольку 
для их составления требовалась основатель-
ная филологическая подготовка, эти жанры 
проникли в образование и повлияли на всю 
европейскую литературу XVII–XVIII вв. 
Один из ярких примеров, который приводит 
У. Кларк, – заполненный на канцелярский 
манер дневник Робинзона Крузо [9, с. 478].  
С другой стороны, власть преследовала бла-
гие цели, разрушая нормативную для Средне-
вековья целостность семейных и професси-
ональных ролей и создавая представления 
о стандартах и компетенциях, необходимых 
выпускникам. 

Порой в интерпретации источникового 
материала американский исследователь тя-
готеет к излишним обобщениям (особенно 
когда хочет подчеркнуть, что бюрократиза-
ция преследовала целью эффективность и 
справедливость образовательного процес-
са). Несколько иронизируя (в духе самого  
У. Кларка), можно увидеть, что «красная руч-
ка Кларка» в интерпретации как микро-, так и 
макросюжетов не менее очевидна, чем «крас-
ная ручка Берлина», которую исследователь 
неоднократно упоминает в своём тексте16.

История пространств и практик
Исследования У. Кларка демонстрируют 

определённый материализм его методоло-
гии: образовательные практики оказывают-
ся неотрывными от проблемы организации 
пространства. Именно поэтому он говорит 
об эволюции библиотеки, сопоставляя пла-
ны организации пространства «идеальной 
библиотеки». В его монографии также изме-
нения академических форм и академической 
моды (что и как преподавалось, читалось, 
конспектировалось, понималось, разреша-
лось и запрещалось) демонстрируются в 
их непосредственном выражении в тех или 
иных пространственных решениях и прак-
16 О ряде пробелов в библиографии см. [2, р. 142; 

27, р. 757].
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тиках, многие из которых в дальнейшем сло-
жили немецкую модель исследовательского 
университета. При анализе письменных и 
визуальных текстов его главным образом 
интересует, как и когда учёный становился 
частью тех или иных академических риту-
алов в самой широкой из возможных поста-
новок данного вопроса – от торжественных 
университетских шествий и до присуждения 
учёных степеней. Читатель вместе с Кларком 
совершает путешествие по хорошо узнавае-
мым пространствам немецких университе-
тов с их не менее хорошо узнаваемыми прак-
тиками: до конца XVIII в. на материале, под-
креплённом источниками, и рассматривая 
XIX в. в русле более широких обобщений.

Присуждение учёной степени – важ-
нейший ракурс пространства и практики, 
где находило и продолжает находить отра-
жение новое «я» учёного17. Исследователь 
исходит из представления, что изначально 
присуждение учёных степеней рассматрива-
лось как акт групповой харизмы, близкий к 
инвеституре и рукоположению. Постепенно 
претендующий на учёную степень стано-
вился тем, кто прошёл необходимые бюро-
кратические процедуры (подтвердил свою 
добропорядочность) и был принят как автор 
академического мира (подтвердил свою пу-
бличность). По мнению У. Кларка, на пути 
от «героического театра» к «прозаической 
публикации» возникло много того, что мы 
считаем обязательными атрибутами иссле-
довательской деятельности. Оформление 
титульных страниц диссертации как сейчас, 
так и несколько столетий назад отражало 
роли и места, которые занимают участники 
церемонии защиты. Исходящие от мини-
стерств побуждения профессоров публико-

17 Проблему эволюции статуса учёного и проце-
дуры его легитимации У. Кларк исследует ещё 
во время работы над диссертацией [3], вслед 
за ней обращаясь к более развёрнутым на ис-
точниковом материале проблематики статуса 
и положения доктора философии [15; 12]. Две 
последние статьи легли в основу монографии  
У. Кларка.

ваться посредством диспутов переросли в 
приказы. Одним из самых значимых, с точки 
зрения Кларка, является прусский указ от 24 
декабря 1749 г., предписывающий публика-
ции в качестве условия для всех профессор-
ских назначений и повышений. Этот приказ 
стал нормативным закреплением принципа 
академического мира «публиковаться или 
исчезнуть». Наиболее интересным худо-
жественным закреплением существования 
этого принципа является сатира Лессинга 
1747 г. «Молодой учёный», обличающая 
много пишущих. Небезынтересным является 
анализ тем диссертационных исследований 
1670–1730 гг., часть из которых приведена 
У. Кларком в приложении. В том числе хо-
чется отметить отчасти анекдотичную дис-
сертацию на тему «О злых жёнах учёных», 
опубликованную Готтлобом Маттеусом в 
Лейпцигском университете в 1705 г. Приве-
дённые Кларком темы, кроме прочего, объ-
ясняют особенности процесса становления 
академического работника нового типа.

Практики чтения лекций, проведения 
экзаменов и защиты диссертации (важней-
шая статья У. Кларка [10] легла в основу 
IV главы книги об академической харизме) 
рассматриваются с точки зрения их мате-
риальных основ, поскольку академическая 
харизма передаётся даже через стул и стол, 
на котором и за которым сидят. Ожидая уст-
ный экзамен и играя в кнопки или готовясь 
к письменному экзамену и решая «оконные 
задачи», студенты были частью пространств 
и практик, многие из которых не так далеки 
от современных, как это может показаться 
[9, с. 162–163, 164, 166]. Экзамены преврати-
лись в Чистилище в раннее Новое время, и их 
дальнейшая бюрократизация была связана с 
конфессиональным наследием, в том числе с 
академической бюрократией иезуитов. 

Отдельная часть книги посвящена науч-
но-исследовательскому семинару, который 
стал основой немецких университетов меж-
ду 1738 и 1838 гг. Основой этого направле-
ния опять же становятся и диссертация [3] и 
некоторые статьи У. Кларка, особенно [11]. 
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Семинар интересен У. Кларку как государ-
ственный институт, бюджетное учреждение, 
педагогический институт, воспитательный 
центр, центр обучения и романтизма, а так-
же с точки зрения усиления устной культу-
ры и апофеоза письменной работы. Фило-
логические чаяния гуманистов XV–XVI вв. 
эволюционировали в составную часть об-
разования в протестантских и иезуитских 
педагогических семинариях раннего Нового 
времени и близких им публичных филологи-
ческих сообществ, с последней трети XVIII 
в. стремившихся внедрится в университет-
ские структуры уже как государственный 
проект. Немецкий исследовательский семи-
нар, по мнению У. Кларка, был особой ин-
ституционализированной технологией, в ко-
торой как нельзя лучше отразились особен-
ности немецкой канцелярской отчётности 
и бюрократической дисциплины, и в то же 
время он был основан на системе кругового 
диспута, не только устного, но и письменно-
го. Филологические штудии во многих куль-
турах показали себя продуктивной кузницей 
усидчивых, аккуратных и дисциплинирован-
ных кадров. Европейские педагогические се-
минары парадоксальным образом породили 
феномен романтиков, харизматической ака-
демической личности [9, с. 222–252].

История учёных и городов-университетов
В самом начале своей центральной моно-

графии «Академическая харизма и истоки 
исследовательского университета» У. Кларк 
говорит о том, что в центре его внимания 
будет находиться «эволюция учёного»18 – 
homo academicus, – начиная со «средневе-
ковых форм до современных интеракций»  

[9, с. 19]. Обращение к учёному в книге осу-
ществляется и как к некой усреднённой фи-
гуре, так и к фигурам вполне конкретным. 
Такой подход был уже реализован им в не-
которых предшествующих статьях [4; 7; 15; 
18 Как считает автор одной из рецензий, это книга о 

взрослении профессора в религиозном государ-
стве: он достигает совершеннолетия тогда, когда 
зарождается государство светское [32, р. 466].

17]. Предлагая посмотреть на университет 
как на пространство появления харизмати-
ческих лидеров, он указывает на источники, 
проливающие свет на то, как будоражили 
академическое сообщество Абеляр и Лютер, 
как читали лекции Ньютон и Кант, как от-
носились к учёным степеням Фихте и Шлей-
ермахер, как создавали новые дисциплины 
Гейне и Вольф, как боролись за студенче-
ское внимание Гегель и Шопенгауэр, как до-
бивались понимания своих научных изыска-
ний Ричль и Ницше, а также с какими пред-
ложениями по обустройству библиотеки вы-
ходил Лейбниц и как размышлял о передаче 
своей должности зятю или сыну Линней. 
На страницах книги присутствуют будни 
преподавателей и студентов из множества 
университетов: Базельского, Берлинского, 
Болонского, Виттенбергского, университета 
Галле, Гёттингенского, Ингольштадтского, 
Йенского, Кембриджа, Кёнингсбергского, 
Марбургского, Оксфорда, Парижского, Тю-
бингенского, Хельмштедского и других. 

Ещё одним из ключевых вопросов явля-
ется вопрос о том, как и когда учёный стал 
коммерческим субъектом – тем, у кого окна 
кабинета выходят на рынок (во всём много-
образии значений этого слова). По мне-
нию Кларка, учёного можно метафорично 
охарактеризовать как единство причудли-
вых качеств, противоречий и харизматиче-
ских проявлений. К нему трудно подойти с 
какой-то стандартной меркой, но вместе с 
тем число подходов с такими мерками толь-
ко растёт. Для чиновников рационализация 
академического труда прочно связана с ме-
ханизмами его калькуляции, то есть с много-
численными коэффициентами, оценками 
и подсчётами статей, учеников и т.д. Кан-
целярская работа (в терминологии Клар-
ка – «министерская магия») была направ-
лена на всё новые и новые предписания для 
представителей академического мира. И эти 
меры, безусловно, были оправданными, т.к. 
способствовали разрушению традиционных 
семейных корпораций и академических кла-
нов (примером чего служит Базель XVII в.,  
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в котором господствовали пятнадцать се-
мей), то есть кровосмесительных связей 
между университетом и городом [9, с. 71]. 

История исследовательских университе-
тов, таким образом, предстаёт как история 
корпораций – «городов», которые способ-
ствовали или препятствовали изменениям 
академического рынка с его особыми това-
рами. Одним из таких товаров был лекци-
онный список, который одновременно был 
частью министерской отчётности, результа-
том научных изысканий учёного и рекламой 
университета. Многочисленные источники, 
которые приводит автор, отражают успехи/
неудачи культивирования риторики рынка в 
научном сообществе того или иного города с 
университетом или способы академического 
принятия/сопротивления этой риторике.

Академическая харизма в исследова-
тельском университете присуща именно 
учёному, то есть она индивидуальна, а не 
коллективна, корпоративна или коллеги-
альна. Традиционная же харизма, напротив, 
выходит за пределы личности отдельного 
учёного, в некотором смысле растворяясь в 
академических званиях, должностях, при-
вилегиях и даже университетских одеяниях. 
Сравнивая торжественные университетские 
шествия в Кембридже и Базеле и указывая 
на то, что академическому сообществу Гер-
мании такие «показы мод» были чуждыми, 
Кларк выходит на особенности современной 
профессуры. По его мнению, в современном 
академическом мире для учёного намного 
важнее персональное предложение по зар-
плате, чем место в торжественной универси-
тетской церемонии; именно зарплата стала 
двигателем профессорской мобильности, 
которая оказывается важнее длительности 
пребывания в профессорской должности в 
одном и том же университете. Прошлое и 
настоящее, по мнению Кларка, сближает то, 
что харизматическая фигура учёного оцени-
валась и продолжает оцениваться как «под-
ходящая» или «не подходящая», когда дело 
касается академических назначений или 
переходов. «Харизматические назначенцы» 

[9, с. 337], о которых пишет Кларк, продол-
жают появляться и сейчас, когда процедуры 
академических назначений уже нормативно 
не связаны с министерствами. Иными сло-
вами, современная административная магия 
всё так же кроется в отчётных бумагах и рас-
пределении финансирования, как это было 
столетия назад.

Масштабность стиля и ирония метода
Традиционные исследования по интел-

лектуальной истории и истории образова-
ния эпохи Просвещения были сконцентри-
рованы на аспектах борьбы направлений, 
школ и исследователей и описывали ста-
новление науки эпохи Просвещения в геро-
ических терминах. Диссертация и ряд ран-
них работ У. Кларка также нерадикально 
отошли от этой методологической призмы, 
особенно статьи [4; 10]). Однако моногра-
фия У. Кларка, как подчёркивает Ш. Рот-
блат, одна из первых позволяет осмыслить 
историю образования со структуралистских 
позиций и преодолеть дискурсы специали-
зации и научного поиска как отправных то-
чек для описания изменений XIX века [29, 
р. 469]. Она хотя и грешит исторической не-
аккуратностью, раскрывает историю науки 
эпохи расцвета совершенно в ином ключе, 
характерном для структуралистского исто-
риописания19. Исследования академической 
харизмы и истоков прусского университета 
стойко ассоциируются у читателей с путе-
шествием: С.П. Реми говорит о нескольких 
поездках, которые совершает читатель [34, 
р. 125], а Э. Розенхафт отмечает, что путь не 
самый короткий, и есть некоторые участки 
дороги с плохой проходимостью [35, р. 238]. 
Действительно, от этой метафоры сложно 
отказаться, причём представляется оправ-
данным говорить не столько о путешествии в 
пространстве, сколько о путешествии во вре-
мени. Читатели – зачастую представители 

19 В том числе нужно отметить на него влияние 
труда П. Бурдье, также переведённого на рус-
ский язык [33].
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академического мира – переносятся в тех же 
координатах в более ранние пространства20. 
При этом многочисленные источники, яркий 
стиль повествования, юмор и ирония спо-
собствуют живости восприятия и эффекту 
погружения в университетские реалии про-
шлых столетий.

Для У. Кларка исследовательская задача 
всегда идёт рука об руку с исследователь-
ской иронией (через призму которой он и 
смотрит на академический мир), приводится 
ли байка о смертельно заболевшем после эк-
замена студенте, рассказ о тяготах отравив-
шихся за профессорским столом студентов 
или проникновенное резюме кандидата на 
должность библиотекаря. Сам автор пред-
усмотрительно пишет, что такой подход не 
может нравиться всем и каждому: научный 
мир достаточно закрыт, и традиционно 
считается, что ирония в нём «должна быть 
эпизодической либо неявной» [9, с. 304]. Во 
всех иных случаях ирония становится про-
блемой, которая должна быть исключена 
отовсюду и особенно из научных текстов21. 
У. Кларк же утверждает широкие возмож-
ности для иронии как инструмента позна-
ния академического мира. То, что читатели 
монографии отмечают именно эффект «по-
гружения» в реалии академической жизни, а 
не масштабность задумки У. Кларка, связа-
но, как представляется, с ещё одной важной 
чертой монографии – ярким, свободным, не 
лишённым юмора и иронии авторским сти-
лем, благодаря которому анекдотическая 
часть (в традиционном смысле этого слова) 

20 Повторимся, что этот приём был отработан  
У. Кларком в его статьях и связан, по большо-
му счёту, с необходимостью каждый раз «впи-
сать» конкретный источник в общую картину 
истории науки.

21 Наиболее критичен по отношению к манере  
У. Кларка Н. Хаммерштайн. Ирония Кларка 
названа им недостатком обязательности, а но-
стальгия – неточностью, а вся книга в целом – 
незахватывающей и неубедительной похвалой 
европейских университетов в англосаксонском 
стиле [27, р. 426–428].

оказывается существенно привлекательней 
и в литературном плане. Надо заметить, что 
насыщенная и яркая манера автора весь-
ма успешно передана и в русском переводе: 
текст, безусловно, обладает собственной ха-
ризмой как в постановке вопросов, так и в по-
иске ответов на них. Нам кажется, У. Кларк 
абсолютно намеренно работает в тексте ско-
рее как лектор или яркий рассказчик, стре-
мясь противопоставить академическому (то 
есть бюрократизированному и обезличенно-
му) нарративу авторскую (профессорскую) 
харизму. Насколько мы можем судить, ис-
следователя всегда отличала определённая 
независимость и непосредственность автор-
ской манеры повествования: исследователь-
ская задача у него всегда идёт рука об руку 
с исследовательской иронией (через призму 
которой он и смотрит на академический мир 
[9, с. 42]). Конечно, категория «иронии» со-
вершенно отсутствует в его диссертации 
1986 г., однако одна из знаковых и довольно 
ранних статей выносит это понятие в заго-
ловок: речь идёт об ироническом образчике 
доктора философии (ironic spesimen of the 
Doctor of Philosophy) [12]. Очевидно, сама 
ситуация, в которой оказывается исследо-
ватель нового университета и которая была 
тесно связана с реалиями американской 
академической жизни конца ХХ – начала  
XXI вв., подталкивает У. Кларка к этому, ка-
залось бы, бытовому понятию. 

Ирония У. Кларка в большей степени на-
правлена на настоящее академического мира 
и помогает исследователю дистанцироваться 
от выводов, которые ему не нравятся: дей-
ствительно, при изучении мира, к которому 
принадлежишь, ирония оказывается в опре-
делённой степени залогом меньшей ангажи-
рованности [29, р. 466, 469]. В то же время эти 
наблюдения не кажутся исчерпывающими. 
Напомним, что У. Кларк в своей монографии 
преследовал цель преодолеть «великий нарра-
тив былых времён» [9, с. 27]. Но при этом он – 
продолжатель М. Вебера и М. Фуко, ищущий 
концептуальное/жанровое выражение для 
решения поставленной задачи и анализиру-
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ющий на обширном источниковом материале 
классическую исследовательскую тему (раз-
витие образования в эпоху Просвещения)22. 
Нам представляется, что «великому нарра-
тиву» У. Кларк как раз и противопоставляет 
сложный, авторский, местами анекдотиче-
ский (в первоначальном смысле этого слова) 
текст, который сам во вступлении называет 
«странной книгой» («odd book») [8, р. 3]23. 
Это объясняет и противоречия концепции, и 
жанровое своеобразие монографии, и даже 
извиняет не всегда совершенный научный ап-
парат. Ирония снижает патетику и глобаль-
ность, присущую текстам «былых времён», в 
монографии она выходит на первый план как 
общая концептуальная призма, помогающая 
также связать воедино разрозненные сюже-
ты, и, безусловно, как средство против слиш-
ком патетического тона, который бы неизмен-
но конструировался, учитывая глобальность 
нарратива У. Кларка. С. Бергер отмечает, что 
остроумные замечания Кларка, пишущего 
остро и свободно, и, действительно, комедий-
ные и жизненные свидетельства источников, 
которые он описывает («чистилище» экзаме-
нов, взяточничество, попытки профессуры 
«отписаться» от министерской бюрократии и 
т.п.), создают впечатление, что и средневеко-
вый, и современный университет, совмещаю-
щий различные типы харизмы, всегда населя-
ли очень странные личности [26, S. 511].

Очевидно, что это остроумное замечание 
всё же несколько поверхностно. У. Кларк 
называет свою книгу «странной» не только 
поэтому: она странна, поскольку антинарра-
тивна и принципиально противопоставлена 
нейтральному тексту, в котором угадывается 
близость канцелярскому стилю. Простран-
ный комментарий к избранным источникам, 
несколько схематично структурированный 
и в то же время отрицающий точную хроно-

22 То, что У. Кларк не хотел писать в традицион-
ном ключе о такой несколько даже патетиче-
ской теме, отмечают его близкие коллеги.

23 В рассматриваемом переводе формулировка  
У. Кларка несколько смягчена. Он пишет: «Сю-
жет этой книги может показаться странным». 

логию и даже ссылки (несколько раз в тек-
сте У. Кларк с искренней самоиронией при-
знаётся, что забыл, откуда берёт сведения). 
Он всё время работает с материалом разных 
столетий, сравнивает близкие и далёкие друг 
от друга примеры, используя даты скорее 
как символические межи (так, он называет 
рубеж в 1763 г.), чтобы свободно переходить 
от прошлого к современности. Наконец, 
период расцвета исследовательского уни-
верситета он также описывает точечно, на 
примере нескольких сюжетов, показательно 
отстраняясь от личности Гумбольдта и под-
робно описывая Ницше. Даже собственную 
концепцию бюрократизации университета 
У. Кларк разбивает: описав в первой части 
книги исчезновение средневековой харизмы, 
он собирает исключения и оговорки в отдель-
ную, малую часть своей работы (главы 9–11), 
демонстрируя, что харизма не окончательно 
потеряла голос [9, с. 33]. Более того, ирония 
оказывается ещё удобной декорацией, в ко-
торой У. Кларк, с одной стороны, достаточно 
свободно критикует сложившуюся систему 
государственного заказа24, но, с другой – не 
позволяет себе открытой критики. Некото-
рые замечания У. Кларка о политизации об-
разования XIX в. позволяют внимательному 
читателю провести проекции, но они недо-
статочно явны для читателя скорее невнима-
тельного, такого как «министерский маг»25.

Выводы
Эволюцию методологического инстру-

ментария У. Кларка, таким образом, можно 

24 Тема очень болезненная и аккуратно обсужда-
емая в публичном пространстве США. Кажется 
не случайным, что одна из рецензентов, С. Мар-
шан, половину своего текста посвящает защите 
государства-университета [23, р. 392].

25 Заметим, что Р. Кремер полагает, что как раз 
исследование современной практики коммер-
циализации и бюрократизации науки могло и 
составить огромную ценность книги, которая 
остаётся лишь неким личным – самоиронич-
ным – контекстом, «академической испове-
дью» [35, р. 809; 810].
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назвать эволюцией персонализации «вели-
кого нарратива» университетской истории. 
В его работах можно увидеть косвенное 
влияние именно американской интеллек-
туальной истории, обратившей внимание 
на текст как таковой и город-университет/
государство-университет как своеобразный 
дискурсивный срез. У. Кларк намеренно пи-
шет нестандартно и провокационно, чтобы 
разрушить определённые шаблоны восприя-
тия и оголить важную ему тему – исследова-
тельской харизмы, связанной с категориями 
магии и индивидуального обаяния, которые 
трудно описать, но относительно легко про-
демонстрировать. Каждому новому поколе-
нию академических работников приходится 
обретать или терять себя в пространствах, 
где граница между домом и работой не всег-
да уловима. У немецкого профессора XVI в., 
делившего стол со своими квартирантами и 
пансионерами, и современного профессо-
ра, работающего дома из-за ограничений 
по COVID-19, были разные представления о 
личном пространстве и эргономике рабочего 
места. Времена, когда исследователь про-
бирался из дома в кабинет, и времена, когда 
кабинет перебирался в дом к исследователю, 
продолжают менять друг друга до настоя-
щего момента. Меняются и представления 
о харизме исследователя, и способы её про-
явления, и репрезентации: учёные степени и 
научные труды, рекомендательные письма и 
характеристики, анкеты и досье, протоколы 
и ведомости, журналы и табели академиче-
ских сотрудников.

Методологический инструментарий 
У. Кларка, при всех спорных моментах, 
представляет огромную интеллектуальную 
ценность в силу предмета и метода иссле-
дования: эволюция академической харизмы 
описана и типологизирована с остроумной 
самоиронией большого учёного. У. Кларк 
успешно разрушил великий нарратив, пре-
вратив его в великий антинарратив об уни-
верситете как городе/государстве. Его 
«странная книга» и статьи, безусловно, до-
стойны внимания, поскольку каждый чита-

тель найдёт в них ту тему или тот пример, 
которые заинтересуют лично его: будто из 
клубка пёстрых ниток, вытащит понравив-
шуюся ему (ср. с оценкой С.  Маршан [23, 
р. 390]). Причём это может быть как микро-
исторический уровень анекдота, наверное, 
самый притягательный и остроумный в тек-
сте У. Кларка, так и сюжеты, выходящие на 
уровень широких культурологических обоб-
щений (как проблемы письменной и устной 
культуры, развития печати, бюрократизации 
общества и пр.). Работы У. Кларка заставля-
ют задуматься не только о прошлом универ-
ситета, но и о его настоящем – не в плане 
рефлексии тех или иных бюрократических 
реалий, а в плане некой общечеловеческой 
данности.
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Аннотация. Выполнен анализ роли и места университета в концепциях переустрой-
ства базовых оснований общества на принципах широкого использования информацион-
но-коммуникационных технологий. Установлено, что в отечественной системе подго-
товки высококвалифицированных кадров для новой экономики сложились и обостряются 
противоречия между её элементами. С одной стороны, университеты располагают вы-
соким интеллектуальным потенциалом преподавателей и учёных, представляющих по-
коления X и Y, в них обучается креативная часть поколения Z. В миссии университета 
представлен оптимистический сценарий будущего как продукт университетских дискус-
сий. С другой стороны, государство и бизнес-сообщество определяют контуры будущего 
в категориях простоты, определённости, линейного развития и высокой управляемости. 
Данный подход противоречит глобальным фундаментальным векторам, указывающим 
на умение работать в условиях сложности и неопределённости. Методологическим ос-
нованием исследования стали системный, конструктивистский и трансдисциплинар-
ный подходы, применение теоретических основ сложных систем к социальным процес-
сам, и прежде всего – к системе университетского образования России. В исследовании 
рассмотрены: ключевые особенности концептуально-образного понимания будущего, 
представленные в концепциях Индустрия 4.0, Общество 5.0, Университет 4.0 и стра-
тегических документах Правительства России; основные параметры университета в 
иерархии элементов системы профессиональной, гражданской и социальной подготовки 
будущего поколения. Основные выводы: 1) неопределённость и сложность будущего не яв-
ляются препятствием для сценарного прогнозирования в сфере высшего образования как 
питательной среды для общества знаний; 2) движение в этом направлении будет иметь 
успех, если государство и бизнес-сообщество перейдут на более высокий уровень страте-
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гического планирования; 3) целевыми ориентирами будущего становятся академически 
свободный университет, гуманистически ориентированные государственные реформы и 
программы модернизации общества, социально ориентированный бизнес (инвестиции для 
человека). Результаты исследования могут быть использованы в практике российского и 
международного университетского образования.

Ключевые слова: социальная система, межсистемные противоречия, сценарии бу-
дущего, миссия университета, поколение Z, неопределённость, трансдисциплинарный 
подход

Для цитирования: Ловецкий Г.И., Самылов П.В., Косушкин В.Г. Университет в условиях 
неопределённости и сложности будущего // Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 5. 
С. 102–117. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-5-102-117

Future of University in Conditions of Uncertainty  
and Complexity 

Original article
DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-5-102-117

Gennady I. Lovetsky – Dr. Sci. (Philosophy), Prof., gennadiy_lovetskiy@mail.ru 

Pavel V. Samylov – Cand. Sci. (History), Assoc. Prof., mail@klg.ranepa.ru
Kaluga branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the 
President of the Russian Federation 
Address: 4, Okruzhnaya str., bldg 3, Kaluga, 248021, Russian Federation

Viktor G. Kosushkin – Dr. Sci. (Engineering), Prof., R&D director, vic_kos@mail.ru
“Focon” LLC 
Address: 42, Bolshoi Boulevard, bldg 1, Moscow, 121205, Russian Federation 

Abstract. The article focuses on the analysis of the role and place of the university in the 
concepts of restructuring the basic foundations of society on the principles of extensive use 
of information and communication technologies. It has been established that in the domestic 
system of training highly qualified personnel for the new economy, the contradictions between 
its elements are aggravated. On the one hand, universities have a high intellectual potential of 
teachers and scientists representing generations X and Y; they train the creative part of gene- 
ration Z. An optimistic future scenario, as a product of university discussions, is presented in 
the mission of the university. On the other hand, the state and business community define the 
contours of the future in terms of simplicity, certainty, linear development, and high control-
lability. This approach is contrary to the global fundamental vectors that indicate the ability 
to work in conditions of complexity and uncertainty. The methodological basis of the study are 
systemic, constructivist and transdisciplinary approaches, applying the theoretical foundations 
of complex systems to social processes, and, above all, to the system of university education in 
Russia. The main conclusions are the following: 1) uncertainty and complexity of the future are 
not an obstacle to scenario forecasting in the sphere of higher education as a ground for the 
knowledge society; 2) this movement will be successful if the state and business community go 
to a higher level of strategic planning; 3) academically free university, humanistically oriented 



104

высшее образоваНие: критический дискурс

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 5.

state reforms and programs of society modernization, socially oriented business (investments 
for a person) become the targets of the future. The results of the study can be used in the prac-
tice of Russian and international university education.
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Введение.  
Объект и методы исследования

Объект нашего исследования многоме-
рен и включает государство, бизнес-сооб-
щество, университет, поколение Z, которые 
вступают в системное взаимодействие. Це-
левая задача данной социальной системы – 
подготовка высококвалифицированных 
специалистов. Со временем выпускники 
университетов займут ключевые позиции 
во всех сферах экономики, и то, как они 
используют приобретённые знания, будет 
определять жизнеспособность общества. 
Те ценности, этические и эстетические те-
ории, которые транслирует университет, 
имеют особое значение в формировании 
гражданской позиции и культурной миссии 
нового поколения. Однако исходное целе-
полагание трансформируется участниками 
целостности весьма специфически. 

Отсюда высокая доля инертности в про-
движении нововведений, стремление к жёст-
кой управляемости ситуациями, желание из-
бегать инородных и потому слабопредсказу-
емых интеллектуальных конструкций. 

Бизнес-сообщество России настолько 
аморфно, что возможности для консоли-
дации его внутренних элементов на еди-
ной основе фактически отсутствуют, это 
единство мнимое. В основе «рыхлости», 
или принципиальной неструктурируемо-
сти бизнеса, лежит технологическая от-
сталость страны. Согласно оценкам, лишь 
0,78% технологий, применяемых на про-
изводствах нашей страны, относятся к ше-
стому технологическому укладу, 14% – к 

пятому, 50,33% – к четвёртому, а 34,8% 
составляют ещё третий уклад [1]. О ката-
строфических последствиях этой логики 
хозяйствования и управления для будущих 
поколений написано немало [2]. Сценарии 
будущего исходят из того, что ведущими 
факторами формирования социальности 
будут не деньги, знания, самоактуализа-
ция, а страстная увлечённость и желание 
создавать совместно с другими участни-
ками социума общественно ценные инно-
вации. Однако однородное во временнóм 
аспекте студенчество также внутренне 
противоречиво: его называют то креатив-
ным, то примитивным, что радикально 
меняет прогнозный сценарий будущего 
общества, поскольку есть опасность, что в 
последнем случае наступит время поколе-
ния ZZ.

Речь идёт о сложной социальной систе-
ме, на всех уровнях которой мы фиксируем 
внутренние и межсистемные противоречия, 
которые университетское сообщество само-
стоятельно разрешить не сможет. 

С позиции философии науки способом 
описания и анализа объекта исследования 
выступают теория сложных систем, кон-
структивизм и трансдициплинарный подход. 

Трансдисциплинарность согласно [3] – 
это максимально полная реализация интер-
научных (междисциплинарных) отношений, 
что подчёркивает ключевой принцип соот-
носительности всех наук.

Согласно конструктивистскому подходу 
ментальная модель (воспринимаемая реаль-
ность) отвечает за познание реальности и по-
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строение на этой основе рекомендаций; ком-
пьютерная модель (виртуальная реальность) 
придаёт количественные измерения предпо-
ложениям, порождённым ментальной моде-
лью; сверхсложное устройство мира (объек-
тивная реальность) нарушает конструкцию 
первых двух систем, демонстрируя неожидан-
ное поведение, поэтому мы должны выстраи-
вать партнёрские отношения с будущим [4].

С позиций теории сложности общество 
является социоматериальной системой, 
характеризующейся существованием мно-
жественных форм организации сложных 
самонастраивающихся систем, которые эво-
люционируют, адаптируются и самооргани-
зуются, а последствия их взаимодействий 
динамичны, часто непредсказуемы [5, с. 93, 
98]. Предполагается, что по мере изучения 
природы систем третьего типа (социальных 
систем, общества знаний) прогнозные сцена-
рии социальных систем будут носить более 
точный характер, но это будет точность осо-
бого рода. Если системы первого типа (объ-
екты неживой природы) могли быть описаны 
с позиций причинно-следственных связей и 
в сетке фиксируемых координат, то системы 
второго типа уже содержали признаки ве-
роятностных, сложных и описывались с по-
зиций термодинамики, квантовой механики, 
то есть являлись стохастическими: когда мы 
получаем определённое значение х(tf) для 
вектора х(t) и это значение не несёт никакой 
информации о системе [6]. Как только наука 
обратилась к живым объектам, выяснилось, 
что из-за их особых свойств данный метод 
оказывается ненадёжным. Фундамент но-
вой теории систем третьего типа строится на 
представлениях о хаосе-самоорганизации, 
востребованных в исследованиях нейро-
сетей мозга. Однако в целом исследования 
социальных систем ведутся ещё в логике мо-
лекулярного подхода [7, с. 26]. Между тем в 
политических исследованиях А. Вендт пред-
ложил теорию принятия решений в между-
народных отношениях, основанную на ана-
логиях с квантово-механическим подходом 
[8]. Применительно к сложным социальным 

системам более продуктивными видятся 
аналогии с квантовой физикой, которая 
описывает многие явления в теории биоло-
гических полей.

Университет и сценарии будущего
Прогнозные сценарии экономического и 

социального развития страны получили на-
звание «Стратегия» и «Национальные про-
екты». Не умаляя их достоинств, к которым 
отнесём прагматичность, квантитативность, 
финансовые ресурсы, временны=е параме-
тры и перечень исполнителей (прогноз как 
инерционный сценарий, экстраполяция на-
стоящего в будущее), укажем на основной 
недостаток – присутствие двух моделей: 
укладной, которая игнорирует возросшее 
качество человеческого капитала (человек 
и социум здесь представлены, но преиму-
щественно по шкале «качество жизни», как 
набор показателей здравоохранения, куль-
туры, образования, жилья, здоровой про-
изводственной среды и др.), и инновацион-
но-демократической, которая опирается на 
концепции экономики и политики знаний. 
Межукладной специфике России соответ-
ствует смешанная модель университетского 
образования [9], в которой представлены 
одновременно форматы, характерные для 
идеологии научно-технологических транс-
формаций: формат 1.0 – обучение через вос-
приятие культурных кодов; формат 2.0 – ак-
цент на гипотетико-дедуктивном типе мыш-
ления; формат 3.0 – доминирование матри-
цы компетенций (знание, умение, навыки); 
формат 4.0 – университет будущего с его 
информационными технологиями, моделью 
множественного интеллекта, вариативными 
комбинациями обучения, учитывающими 
индивидуальные особенности студентов. 
Сложившееся в последние годы противо-
речие между двумя векторами универси-
тетского образования – приверженностью 
классической модели и моделью коммерци-
ализации университета при одновременной 
его бюрократизации – резко обостряет на-
копившиеся проблемы: увязнув в противо-
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речиях, университеты оказываются лишь 
исполнителями вышестоящих предписаний, 
что замедляет их движение в направлении к 
новым ценностным ориентирам эпохи [10]. 
Исследователи указывают на барьеры, ко-
торые препятствуют превращению россий-
ских университетов в активных участников 
инновационных преобразований, и находят, 
что их преодоление потребует значительных 
усилий всех заинтересованных сторон, но 
в скором времени серьёзных сдвигов здесь 
не произойдёт [11]. Многолетние споры о 
проблемах и перспективах высшего образо-
вания в стране сколько-нибудь значимого 
результата не принесли [12], в России до сих 
пор так и не создана эффективная система 
высшего образования [13]. Основная причи-
на заключается в том, что дискуссии о путях 
трансформации системы высшего образова-
ния ведутся по узкому кругу вопросов: что 
сделать для повышения качества и эффек-
тивности обучения и как обеспечить участие 
системы в научно-технологическом прорыве 
страны к мировому лидерству. «Распаковка» 
высшего образования [2], побудительный 
импульс к которой возникает опять-таки не 
изнутри университетского сообщества, ви-
дится на путях перехода от подготовки спе-
циалиста в модели «широкий человеческий 
потенциал» к концепции «человеческий ка-
питал 2.0», предполагающей, что к фокусу 
на «заточку» человека под конкретные за-
просы рынка труда лишь следует добавить 
поддержку креативности, инициативы, а 
также способности к кооперации. О более 
разностороннем взаимодействии универси-
тета, государства и общества, целью кото-
рого является создание привлекательного 
будущего, речь пока не ведётся. Университет 
рассматривается как объект воздействия го-
сударства, и при этом этот объект «немой», 
лишённый собственного «языка» или воз-
можности для самовыражения, субъектно-
сти [14].

Конструктивная критика ситуации пред-
ставлена в проектах шестого и седьмого 
технологических укладов как социогумани-

тарных (В.Е. Лепский, Г.Г. Малинецкий, В.И. 
Аршинов), которые исходят из расширения 
числа субъектов, участвующих в подготов-
ке и исполнении государственных решений, 
необходимости гуманитарно-технологиче-
ской революции, которая изменит самого 
человека, задействовав такие его качества, 
как осознанность, ответственность и совесть 
[15]. Невозможно с уверенностью пред-
положить, когда возобладают подобные 
предложения, к тому же среди беспорядка 
мы вовсе не лишены стратегии. Как пишет 
американский политолог и дипломат Ст. 
Манн, «мы можем многому научиться, если 
рассматривать хаос и перегруппировку как 
возможности, а не рваться к стабильности 
как иллюзорной цели в самой себе. Все это 
предполагается, если мы сможем превзойти 
механистические рамки, которые всё ещё до-
минируют в стратегическом мышлении» [16]. 

Однако столбовая дорога к процветанию, 
миру и порядку пролегает вовсе не там, где 
доминирует «укладное мышление». Осмыс-
ление параметров начавшейся Четвёртой 
промышленной революции представлено в 
концепции «Индустрия 4.0», где ключевой 
является сфера принятия решений относи-
тельно того будущего, которого достоин че-
ловек и человеческие сообщества, и на этом 
основании ценности, которыми живёт обще-
ство и человек, должны быть сознательно и 
заблаговременно включены в технологиче-
ские системы [17]. Преимущество долговре-
менных концепций заключается в возмож-
ности указать на те горизонты жизни чело-
века, которые соответствуют его ожиданиям 
быть более свободным и независимым. Всё 
указывает на то, что вектор духовности, 
осмысленности повседневной жизни также 
требует своего развития. Но, как и представ-
ленная в прогнозных концепциях задача ос-
мысленного развития человечества, данный 
вектор также находится в зоне неопределён-
ности и сложности. По этой причине кон-
цепция «Индустрии 4.0» уточняется в кон-
цепции «Индустрии 5.0», где упор делается 
на синергии между людьми и автономными 
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машинами, которые будут восприимчивы к 
человеческим намерениям и желаниям, так 
что человек будет испытывать удовлетворе-
ние, работая вместе с роботизированными 
устройствами (коботами). Но самое важное 
в новациях новейшего времени – это соуча-
стие коботов в разработке и принятии реше-
ний на основе новых возможностей расши-
ренного восприятия, локализации, зрения и 
когнитивных способностей, а также повы-
шения вычислительной мощности. 

Развёртка данного положения представ-
лена в концепции «Индустрия Х.0» [18], 
которая предлагает цифровое переосмыс-
ление промышленности на следующих цен-
ностных характеристиках: каждый произ-
водственный процесс и его продукт является 
«умным», то есть самоконтролируется. Это 
и есть меняющийся бизнес-контекст; ком-
муникации являются сквозными и разнона-
правленными, обмен данными происходит в 
режиме реального времени; существует об-
щекорпоративная культурная способность 
действовать быстро, целенаправленно, ис-
пользовать возможности; система способна 
самообучаться, вследствие чего продукт за-
втрашнего дня станет «живым»: он будет по-
стоянно обновляться и совершенствоваться 
на основе полученной от потребителей об-
ратной связи [18, p. 8].

Дж. Урри полагает, что в понятие «обще-
ство» следует включить анализы климатиче-
ского изменения, мир объектов, технологий, 
машин и природных сред, где социальный 
и физический/материальный миры чрез-
вычайно переплетены, и дихотомия между 
ними есть идеологический конструкт, кото-
рый необходимо преодолеть [19].

Обратимся к эволюции моделей социаль-
ного переустройства, представленных в по-
следовательной смене концепций общества. 
Концепция «Общество 1.0» отражает нормы 
и практики, существующие в эпоху доинду-
стриального и индустриального общества; 
«Общество 2.0» характеризует социальное 
пространство современного человека в эпо-
ху развития информационных и коммуника-

ционных технологий; «Общество 3.0» – это 
наше ближайшее будущее, которое описыва-
ет закон Р. Курцвейла: одновременно с экс-
поненциально развивающимися технологи-
ями экспоненциально ускоряется время (т.е. 
сокращаются временные интервалы между 
значимыми событиями), что ещё более уско-
ряет прогресс технологической эволюции. 
Будет создана «взаимозависимая эконо-
мика», базирующаяся на таких ценностях, 
как солидарность, надёжность и взаимный 
обмен. Концепцию «Общество 4.0» мож-
но представить как инкорпорацию в «тело 
общества» таких разработок, как «умный 
дом», «умное поселение», которые, видимо, 
станут прототипами организации жизни че-
ловека на других планетах. 

Новые концептуальные подходы пред-
ложены в концепции «Общество 5.0», ав-
торами которой являются представители 
государства, бизнес-сообщества и интел-
лектуальных кругов Японии. Согласно этой 
концепции общество строится снизу вверх, 
исходит от инициатив простых людей. Оно 
являет собой социально-экономическую и 
культурную систему взглядов на будущее, 
основанную на цифровых технологиях, ко-
торые внедряются не ради экономического 
успеха вообще, а ради блага и удобства каж-
дого человека. В этом его отличие от пре-
дыдущих общественных моделей, и по этой 
же причине его построение предполагает не 
только преодоление пяти барьеров, включая 
«стены» министерств и законодательной си-
стемы, но и перенастройку жизни каждого 
человека на принципах «умной жизнедея-
тельности», которая возникнет в результате 
не только определённого умонастроения, но 
и объединения реального мира и киберпро-
странства, что позволит управлять большин-
ством общественных процессов и сделает их 
гуманно-оптимальными [20]. 

Неопределённость и сложность будущего 
не являются препятствием для сценарного 
прогнозирования высшего образования при 
условии, что государство и бизнес-сообще-
ство перейдут на более высокий уровень 
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стратегического планирования, или будут 
найдены такие точки роста, которые позво-
лят университетам обрести новое качество. 

Университет как интеграция интересов 
власти, общества и новых поколений

Обозначим самые общие характеристики 
молодёжи, университета, бизнес-сообще-
ства и государства в условиях становления 
общества будущего.

Молодёжь в сценариях будущего
•  С начала XXI в. в развитых странах на-

чался переход к новому, шестому, техноло-
гическому укладу, в основе которого лежат 
конвергентные НБИКС-технологии, направ-
ленные на изменение антропосоциальной 
сферы, в том числе на улучшение природы 
человека, его здоровья и продолжительно-
сти жизни, на создание новой экологичной 
энергетики, промышленности, транспор-
та и сельского хозяйства, на оптимизацию 
процессов в принятии решений [21]. И если 
общество едва успевает осмыслить, что оно 
теряет в новых условиях бытия, то молодёжь 
осознаёт, что может получить, если стра-
на как можно быстрее перейдёт на новые 
параметры в экономическом и социальном 
развитии. В работе [22] отмечаются при-
знаки кризиса высшего образования в стра-
не, суть которого можно сформулировать 
так: реальность представляет собой много-
укладную экономику, и практика подготов-
ки студентов к будущему осуществляется 
соответствующими этой модели формами и 
методами. 

•  Специфика информационно-комму-
никативной деятельности студента такова, 
что он имеет дело с многозадачностью [23], 
которая является объективным фактом 
культуры информационного общества и, как 
следствие, одной из предпосылок для эф-
фективной деятельности в его условиях. 

•  «Клиповое сознание» – вовсе не порок 
новой эпохи, а способ переработки возрос-
шего объёма информации, оно открывает 
доступ воображению (а значит, и к творче-
ству), в то время как «понятийное сознание» 

делает человека «послушным» (нетворче-
ским); к тому же «клиповое сознание» даёт 
осязательное, а значит, чуть более достовер-
ное восприятие мира. 

•  То, что называют системным кризисом 
начала XXI в., – это не кризис экономики 
или политики, демографии или экологии, 
это кризис значимостей, кризис смыслов, 
которые питали человеческое существова-
ние по меньшей мере с осевой эпохи [24], от-
сюда его восприятие как чего-то предельно 
масштабного, катастрофического. Однако в 
реальности имеет место лишь замена старых 
форм жизнедеятельности человека на прин-
ципиально новые: ростки нового пробуди-
лись и показывают свою жизнеспособность.

•  Встроить «грамотность в отношении 
будущего» так, чтобы буквально «вшить» в 
действующие программы обучения биоэтику 
и ценности, да так, чтобы новообразование 
надёжно служило человеку [25], ещё никому 
не удавалось. Отсюда трудности в построе-
нии такого конструкта, как «социогумани-
тарный технологический уклад», а также в 
нахождении места человеку в концепциях 
индустриальных революций.

•  Университет не может брать на себя 
невыполнимые задачи – например, форми-
рование у студентов новых нравственных 
качеств (экологического сознания, ноос-
ферного мышления), располагая для этого 
скромным арсеналом средств гуманизации 
учебного процесса и гуманитаризации вну-
тренней университетской среды. Задачи 
университета на этом пути более скромные, 
но не менее важные – приобщать студентов 
к культуре, преодолевать узкотехнократи-
ческое мышление, заботиться о моральном 
облике преподавателей. Новая философия 
и новая мораль формируются по мере зре-
лости естественных и гуманитарных наук и 
практики их применения, в чём преподавате-
ли и студенты могут участвовать, включаясь 
в междисциплинарные и практико-ориенти-
рованные исследования.

•  Молодёжь не боится будущего: про-
гнозируемая экономистами ликвидация 
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многих видов ручного и механического тру-
да их вообще не касается, они не для того с 
младых ногтей погружены в смартфоны и 
грезят стать блогерами или сотрудниками 
государственных учреждений, знаниевое 
общество – это их стихия.

•  Молодёжь изначально креативна, она 
творчески воспринимает все обращённые 
к ней посылы. Креативными должны стать 
профессора и доценты университетов, руко-
водители предприятий и организаций, слу-
жащие органов государственной власти – 
всем нужно меняться!

•  Молодёжь не политизирована, но соци-
ализирована – она желает жить хорошо, но 
не желает перерабатывать на этом поприще.

•  Весьма спорной является мысль о том, 
что в скором будущем молодой человек, 
подверженный воздействиям информацион-
но-коммуникационной среды, утратит при-
вычные характеристики «Я» [26]. Если объ-
ективно трактовать мыслителей прошлого, 
которые довольно глубоко понимали приро-
ду человека, его «Я» равняется тому, что на-
зывают «смысл жизни», но такой личности, 
которая одновременно не имела бы ни «Я», 
ни смысла своей жизни, быть не может!

Внутренняя среда университета
•  Университеты уже меняются: знания, 

доступные ранее лишь профессорам, ста-
новятся открытой книгой для студентов; 
взаимоотношения с преподавателями демо-
кратизируются очень быстро, авторитет ут-
верждается лишь в дискуссии, где нет веду-
щего, а есть равные.

•  Университеты не могут не меняться, 
поскольку информатизация и следующая за 
ней цифровизация – это не только мощные 
профессиональные инструменты, но одно-
временно и новые социальные технологии, 
благодаря которым расширяется спектр 
участия студентов в жизни университета и в 
социальных процессах общества. 

•  Утверждение о том, что «геном» совре-
менного университета представляет собой 
неразделимое единство научной и образова-
тельной деятельности [27], явно недостаточ-

но, поскольку речь идёт о предельно важном 
явлении: в гуманитарных науках осознаётся, 
что мы имеем дело с масштабным переходом 
от полифонии эпистемологических характе-
ристик современности к полифонии форм 
жизни [28], в, частности, теория обучения 
и воспитания не успевает накапливать и ос-
мысливать эмпирический опыт [29].

В этой связи мы не можем не признать, 
что активными составляющими «генома» 
университета являются обобщённый сту-
дент (совокупный срез его характеристик) и 
общество с его бизнес- и социальной средой, 
которая естественным образом восполняет 
недостаток социальных знаний и эмпириче-
ской базы для формирования полноценного 
специалиста и гражданина.

Бизнес-сообщество и концепция трой-
ной спирали

С конца 1980-х гг. в США культивируется 
концепция тройной спирали Генри Ицкови-
ца [30], включающая производство знаний, 
трансфер технологий из лабораторий в биз-
нес, а также обратную связь от бизнеса в ис-
следовательские лаборатории. Вместе с тем 
тенденции развития в XXI в. таковы, что уни-
верситеты как структуры, направленные на 
производство новых знаний и технологий, 
начинают играть ещё более фундаменталь-
ную – формообразующую – роль в обще-
стве [31]. Однако эта тенденция опроверга-
ется не менее амбициозными инициативами 
внешней среды.

Новая роль государства
•  Можно предположить, что одним из 

главных глобальных рисков современного 
образования является неопределённость 
будущего и фрагментарность сценариев со-
циального развития [32], усиленная склон-
ностью людей управлять государством «как 
попало», по наитию, а не основе глубокого 
знания лежащих в основе государственного 
управления закономерностей. Следователь-
но, место концепции «укладной экономики» 
как можно скорее должны занять концепции 
нового общества. Это совпадает с тезисом о 
необходимости «вернуть государство» как 
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институт, порождённый обществом, но кри-
тически переосмыслив форму его воплоще-
ния в радикально меняющихся условиях, для 
чего требуется рассмотрение государства в 
связи с миром практик, дискурсов, идей, то 
есть в связи со всем, что производит госу-
дарство как социальную реальность [33]. 

•  Для государственного управления осо-
бую заботу представляет тенденция транс-
формации молодых людей в «электронных 
кочевников» [26]. Поскольку прогнозиро-
вание динамики развития «электронного 
кочевника» оказывается бесполезным, эти 
«атомы» реальности живут в виртуальной 
среде как в родной стихии, они исключают из 
своей жизни постоянство и фундаменталь-
ность, их ценностная шкала жизни посто-
янно подвергается ревизиям и пересмотру, 
но это как раз и означает, что государство 
должно формировать смысловую повестку 
дня будущих поколений с участием универ-
ситетской молодёжи. Инновационная лави-
на ещё не докатилась до политики и госу-
дарственного управления, но её акторы уже 
выросли, они хорошо разбираются в про-
граммной и технической стороне того, что 
принято понимать под «цифровым государ-
ством», но в меньшей мере готовы воспри-
нимать его в качестве новой технологии для 
обеспечения преобразования государства и 
системы государственного управления сооб-
разно искомой модели, которая более соот-
ветствует реалиям и ожиданиям [34]. 

Но готово ли к такому повтору событий 
государство? Как справедливо пишет А.Д. 
Артамонов, председатель комитета по бюд-
жету и финансовым рынкам Совета Феде-
рации Федерального Собрания, критикуя 
существующую систему оценки эффектив-
ности региональных команд, «происходит 
подмена цели: вместо повышения эффектив-
ности управления территорией, создания 
лучших условий для жизни граждан они 
(федеральные органы власти. – авторы) 
сосредоточивают внимание на управлении 
показателями оценки. В этой ситуации чем 
строже контроль за этими параметрами, тем 

больше их отрыв от реальной жизни. В по-
гоне за достижением желаемых показателей 
фокус внимания управленцев перемещается 
с долгосрочных целей на оперативное управ-
ление, и они растрачивают свои усилия на 
обслуживание формальных бюрократиче-
ских процессов»1. 

Итогом раздела является вывод о том, что 
общество будущего, знаниевое общество, о 
котором пока говорят на полуфутуристиче-
ском языке, уже вызревает в стенах универ-
ситета. Студенты мыслят категориями ше-
стого и седьмого технологических укладов, 
концепций «Индустрия 4.0», «Общество 
5.0», и этом плане государство должно быть 
очень внимательно к тому, что уже незримо 
вторгается в плоть и кровь традиционного 
общества и что целесообразно использовать 
для его модернизации.

Неопределённость будущего
Упрощённый подход к анализу слож-

ных систем даёт лишь промежуточные ре-
зультаты. Так, за последние 50 лет мировое 
бизнес-сообщество дрейфует от концепции 
SPOD-мира (эпоха стабильности, предсказу-
емости, простоты и определённости) к кон-
цепции VUCA-мира (эпоха изменчивости, 
неопределённости, сложности и неодно-
значности) и далее к концепции BANI-мира 
(эпоха хрупкости, тревожности, нелинейно-
сти, непостижимости)2. Идеология концеп-
ции VUCA формировалась применительно 
к военизированной обстановке и экономике, 
ориентированной исключительно на полу-
чение прибыли, а в бизнес-среде термин стал 
использоваться после мирового финансово-

1 Артамонов А.Д., Симоненко С.В. Личность 
как центр инвестиций // Эксперт. 2020. 20 
июля. URL: https://expert.ru/expert/2020/30/
lichnost-kak-tsentr-investitsij (дата обращения: 
08.04.2022).

2 Богатырева Т. Концепции VUCA и BANI: как 
мы воспринимаем реальность // Русская шко-
ла управления. 2022. 7 февраля. URL: https://
uprav.ru/blog/kontseptsii-vuca-i-bani/ (дата об-
ращения: 08.04.2022).
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го кризиса 2008–2009 гг., и с началом пан-
демии Covid-19 привлёк повышенный инте-
рес органов государственного управления.  
Сценарий вечной катастрофы порождает 
концепции «общества травмы» [35], «те-
ории нормальной аварии» Ч. Перроу [36], 
преодолеть которые затруднительно даже 
с позиции «теории гуманизации сложного 
общества» С.А. Кравченко [37]. Индивиду-
альное и общественное сознание не может 
длительное время находиться в состоянии 
искусственно создаваемой тревожности, 
смысл жизни, как родовая черта человека и 
человечества, предполагает баланс жизнеут-
верждающих ценностей. 

В этой связи более продуктивными явля-
ются методы сценарной оценки ситуации и 
прогнозирования, которыми располагают 
теория сложных систем и Форсайт-методо-
логия. В логике этих подходов неопределён-
ность рассматривается как источник огра-
ниченности субъективного опыта и вероят-
ностной природы объекта исследования, а 
матрица Форсайт-методов позволяет опреде-
лить, какие из типов будущего способны эф-
фективно управлять неопределённостью [38]. 

Это важно, поскольку университетское 
сообщество поставлено перед дилеммой: 
либо продолжение бюрократического 
перерождения в бесконечных лабиринтах 
параметризации, регламентации и отчёт-
ности, либо последовательная перенастрой-
ка всей институции в сторону углубления 
образовательно-исследовательской комму-
никации в её отношении к новым экономиче-
ским, информационным и социально-гума-
нитарным реалиям [39–41]. Отдавая предпо-
чтение второму варианту, важно найти точки 
соприкосновения интересов с государством, 
бизнесом и студенчеством.

Одна из таких точек – научное знание: во-
первых, оно не стоит в стороне от столбовой 
дороги инновационных преобразований и, 
во-вторых, выступает как знание распреде-
лённое [42], что отвечает понятиям много-
мерности и сложности как способности дей-
ствовать в условиях многозадачности и раз-

нонаправленности. И здесь большую роль 
играет то, что в совокупности называется 
«практика»: производства, офисы, сервисы, 
которые являются эффективной площад-
кой для выполнения студентами важнейшей 
части учебного процесса – прохождения 
преддипломной практики. В целом практи-
ка – социотехносфера – важнейший крите-
рий зрелости и практичности любой теории, 
постигаемой студентами в аудиториях. Это 
также социальная среда, в которой проверя-
ется социальная значимость теории, её цен-
ностный потенциал, поскольку техническое 
уже гибко сочетается с биологическим, не-
живое с умным. НБИКС-технологии вошли 
в стены всех типов производств, они пред-
ставлены в их продуктах и являются важней-
шим инструментом инноватики для «умных» 
мини-лабораторий или локальных бизнес-
инкубаторов, которые могут быть созданы с 
участием студентов. Интеллектуальный по-
тенциал специалистов, занятых на этих про-
изводствах, весьма высок – они являются 
носителями таких знаний, которые прошли 
горнило практики, продолжают обучаться, 
осваивают технологии новых поколений. 
Исследователи [43] вполне обоснованно 
называют этот ресурс социотехносферой, 
или динамически развивающейся сложной 
открытой системой, и предлагают разра-
ботать новый ценностно-ориентированный 
инструментарий управления соответствую-
щими процессами. Конкурентное преиму-
щество выпускника университета – способ-
ность к самостоятельному продуктивному 
творчеству – формируется в единстве осво-
ения закономерностей процесса мышления 
(фундаментальность образования) и исполь-
зования предметных знаний в самостоятель-
ном проектном поиске [44]. Поиски путей 
решения данной проблемы имеют важное 
значение и для международного универси-
тетского сообщества [45]. 

Интеграция теории и практики подготов-
ки новых поколений возможна на следую-
щих основаниях. Необходимо, во-первых, 
так организовать учебно-производственный 
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процесс в университете, чтобы первокурсни-
ки могли день в неделю полностью проводить 
в стенах «умных производств» на условиях 
частичной занятости, а со второго курса – 
два дня в неделю. Во-вторых, знаниевый под-
ход при изучении теоретических разделов 
дисциплин должен уступить место проблем-
но-дискуссионному, предметом которого 
будут ещё только формирующиеся научные 
подходы в различных предметных областях, 
они и будут определять научное мышление и 
мировоззрение выпускника университета на 
40–50 лет, создавая психологический запас 
их актуальности и надёжности. В «умных» 
мини-лабораториях и бизнес-инкубаторах 
на предприятиях будут создаваться тексты 
рефератов, эссе, курсовых и дипломных ра-
бот, отличаясь приближённостью к актуаль-
ным научным, технологическим и социаль-
ным проблемам современности. 

Полезной аналогией является концеп-
туальная идея сопроизводства знаний [46] 
согласно которой оптимистичные сценарии 
будущего должны опираться на динамиче-
ские модели совместного (корпоративного) 
создания знаний (умный город, умное из-
делие) на основе соединения формализо-
ванных и неявных знаний, их социализации, 
экстернализации, комбинирования и интер-
нализации, вследствие чего могут быть полу-
чены знания, недоступные отдельным ком-
паниям или отраслевым организациям. 

Заключение
Академически свободный университет, 

демократическое государство, открытое 
общество и социально справедливый бизнес

На основе системного, конструктивистско-
го и трансдисциплинарного подходов в иссле-
довании рассмотрены ключевые характери-
стики социальной системы, которая призвана 
перевести общество в качественно новое со-
стояние, использовав такой инструмент, как 
сценарное прогнозирование будущего.

В исследовании рассмотрены: 1) ключе-
вые особенности будущего, представленные 
в концепциях «Индустрия 4.0», «Общество 

5.0», «Университет 4.0»; 2) основные пара-
метры университета в качестве сложной 
системы в иерархии элементов системы про-
фессиональной, гражданской и социальной 
подготовки будущего поколения. Основной 
вывод сводится к следующему утверждению. 
Неопределённость и сложность будущего 
не являются препятствием для сценарного 
прогнозирования высшего образования как 
питательной среды для общества знаний. 
Движение в этом направлении будет иметь 
успех, если государство и бизнес-сообще-
ство перейдут на более высокий уровень 
стратегического планирования. Целевыми 
ориентирами будущего становятся: акаде-
мически свободный университет, гумани-
стически ориентированные государствен-
ные реформы и программы модернизации 
общества, социально ориентированный биз-
нес (инвестиции для человека). Результаты 
исследования могут быть использованы в 
практике российского и международного 
университетского образования.
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Аннотация. Школа и вуз как две ступени непрерывного образования оказывают огромное 
влияние на формирование личности молодого человека. Обучаясь в школе, молодые люди не 
всегда могут оценить полезность получаемых знаний, умений и формируемых качеств и их 
применимость в дальнейшей учёбе и жизни. В статье представлены результаты исследо-
вания влияния школы и вуза на формирование личностных качеств и умений студентов. 
Исследование проводилось авторами статьи в 2021–2022 гг.

Эмпирическую базу составили результаты исследования, проведённого среди студентов 
1–3-х курсов четырёх московских вузов: Московского авиационного института (НИУ), 
Московского государственного педагогического университета, Московского автомобиль-
но-дорожного государственного технического университета (МАДИ) и Государственного 
академического университета гуманитарных наук. В качестве методов исследования ис-
пользовались анкетный опрос и мини-интервью. Цель исследования – выявить специфику 
влияния школы и вуза на формирование личностных качеств и умений учащихся московско-
го региона.

Исследование показало, что в московском регионе школа в наибольшей степени влияет 
на формирование умений общаться, выполнять рутинную работу и подчиняться правилам, 
и таких качеств, как дисциплинированность, стрессоустойчивость, приспособляемость, 
терпимость, в то время как в вузе студенты учатся проявлять инициативу, ставить цели и 
реализовывать их, отстаивать своё мнение и решать нестандартные задачи, быть независи-
мыми и гибкими. Участники опроса хотели бы, чтобы школа была больше нацелена на разви-
тие творческих способностей учащихся, выработку их собственной позиции, им не хватает 
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практики и интерактива на уроках, а также индивидуального подхода. Тем не менее многие 
качества и умения, выработанные в школе, пригодились в процессе обучения в вузе.
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Abstract. School and university, as two stages of continuous education, have a significant impact 
on forming a young person’s personality. When studying at school, young people cannot always ap-
preciate the usefulness of their knowledge, skills, qualities, and applicability in further studies and 
life. The article presents the results of the sociological survey on the influence of school and higher 
education institutions on the development of students’ personal qualities and skills.

The empirical base was the results of a study conducted among 1–3-year students of four Moscow 
universities: Moscow Aviation Institute (NRU), Moscow State Pedagogical University, Moscow Au-
tomobile and Road Construction Institute, and the State Academic University for the Humanities. 
Questionnaires and mini-interviews were used as research methods. The purpose of the study was to 
identify the specifics of the influence of school and university on the formation of students’ personal 
qualities and skills in the Moscow region. 

The survey showed that school had the most significant influence on forming the ability to 
communicate, perform routine work, and subject to the rules, and such qualities as discipline, 
stress resistance, adaptability, tolerance. While at university, students learn to take the initiative, 
set goals and realize them, defend their opinion and solve non-standard tasks, be independent and 
flexible.

The survey participants would like the school to be more focused on developing students’ crea-
tive abilities and their own opinions; they lack practice and interaction in the classroom and an in-
dividual approach. Nevertheless, many qualities and skills developed at school helped them study at  
university.

Keywords: personal qualities and skills, personality formation, values, educational process, stu-
dents, schoolchildren, interest in studying, academic performance
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Введение
В процессе формирования личности че-

ловека особенно важным является период 
получения образования в школе и вузе. В это 
время закладываются, развиваются и транс-
формируются способы взаимодействия 
учащихся с внешним миром, формируются 
социальные роли гражданина, семьянина, 
работника, социально активной личности. 
В школе приобретаются не только знания 
и умения, но и многие навыки, которые не-
обходимы в дальнейшей жизни. Поступив в 
вуз, молодые люди чаще всего осознают, что 
ценного они приобрели в школе, а чего им не 
хватало для успешного продолжения учёбы. 

Влияние обучения на формирование лич-
ности школьника и школьная среда, в част-
ности, вызывают особый интерес у совре-
менных психологов, социологов, педагогов 
и других специалистов. Так, работа З.Х. 
Саралиевой и Е.Е. Кутявиной [1] посвяще-
на анализу адаптации обучающихся к учёбе 
и школьному взаимодействию, конфликтам 
в школьной среде. Авторы отмечают, что 
самой распространённой проблемой для 
школьников среднего звена является «при-
тирка» к новым учителям, новым условиям 
и требованиям, что может сопровождаться 
конфликтами и разногласиями. В то же вре-
мя исследования показывают, что роль ро-
дителей и учителей постепенно отходит на 
второй план, а для подростков наиболее ав-
торитетными становятся мнения сверстни-
ков и одноклассников [1, с. 73].

Ряд учёных рассматривают преемствен-
ность школы и вуза в контексте непрерыв-
ного обучения по определённым направле-
ниям подготовки и конкретным предметам: 
историческое образование, преподавание 
иностранного языка и других предметов [2; 
3]. Многие исследователи анализируют фор-
мирование ценностей молодёжи в период 

обучения в вузе и школе, мотивы получения 
высшего образования [4–6]. Ж.В. Пузанова 
и Т.И. Ларина [4] на основе исследования 
делают вывод об отсутствии влияния вуза 
на трансформацию смысложизненных ори-
ентаций. При этом отмечается воздействие 
обучения в институте на инструментальные 
ценности, а также на патриотические ори-
ентации, образцы кумиров для подражания. 
Д.В. Константиновский и Е.С. Попова [5] 
рассматривают ценность образования для 
детей из разных социальных групп, их мо-
тивы получения образования и намерения. 
Авторы делают вывод, что доминирующим 
является мотив самореализации, «получе-
ния работы, соответствующей интересам и 
склонностям» [5, c. 169].

Ю.А. Зубок и В.А. Чупров [6] связывают 
наиболее значимые изменения в представ-
лениях молодёжи о смысле жизни с воз-
растом, уровнем образования и рядом дру-
гих факторов. В ходе исследования авторы 
приходят к выводу, что одной из наиболее 
приоритетных ценностей в группе молодых 
людей в возрасте 18–24 лет является само-
реализация, проявление ими своей индиви-
дуальности. 

В современных зарубежных публикациях 
рассматриваются различные аспекты вли-
яния школы, колледжа и университета на 
развитие личности и жизненную успешность 
молодёжи. Учёные отмечают, что большую 
роль играет педагог, который в равной сте-
пени способствует формированию само-
оценки и академической успеваемости. Так, 
в ходе исследования, проведённого М. Улу-
гом и соавторами [7] в Стамбульском уни-
верситете, было выявлено влияние учителей 
на личностное развитие и успеваемость сту-
дентов: 90% обучающихся считают, что по-
ложительное отношение учителя к ученику 
способствует повышению его успеваемости 
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и личностному росту, а 75% указали, что не-
гативный настрой учителя по отношению к 
учащемуся, напротив, снижает успеваемость 
и негативно сказывается на развитии лично-
сти [7, с. 740–741]. 

С. Даман и С. Ангер [8], проанализиро-
вав многочисленные данные о подростках в 
Германии, отмечают, что на формирование 
личности подростка оказывает влияние си-
стема образования. В частности, сокраще-
ние обучения в школе на год в результате 
реформы (с 13 до 12 лет) привело к тому, 
что учащиеся в среднем стали менее эмоцио-
нально стабильными [8, с. 38]. Г.Р. Юлия [9], 
анализируя ситуацию в Румынии, утвержда-
ет, что традиционная система образования в 
этой стране направлена главным образом на 
когнитивное развитие личности учащихся, 
не учитывает её социально-эмоциональную 
составляющую, что является негативным 
фактором в становлении молодых людей. 
Опрос учителей показал, что они видят не-
обходимость включения дисциплины по 
личностному развитию в основной учебный 
план школы.

С. Шурер [10], используя национально 
репрезентативную выборку австралийских 
подростков, исследуемых в течение восьми 
лет, отмечает, что университетское образо-
вание положительно сказывается на моло-
дых людях из низких социально-экономи-
ческих слоёв, делая их более толерантными. 
Он делает интересный вывод о том, что в 
целом образование, получаемое в универси-
тетах, повышает уровень экстраверсии, но 
не формирует у молодёжи такие черты, как 
трудолюбие, сознательность и интеллект 
[10, с. 30–31]. 

Б. Голстейн и соавторы [11] полагают, что 
на успехи обучающихся влияют личностные 
черты сверстников, в окружении которых 
они находятся. Особую роль они отводят 
«настойчивым», то есть активным в учёбе, 
упорным сверстникам, которые «ведут за 
собой» одногруппников, улучшая функ-
ционирование и показатели успеваемости 
учебных групп. Студенты, на которых воз-

действуют «настойчивые» сверстники, как 
правило, достигают более высоких оценок 
[11, p. 1081, 1084]. 

Несмотря на обилие научных работ, по-
свящённых формированию ценностей мо-
лодёжи в период обучения в вузе и школе, 
преемственности школы и вуза в контексте 
непрерывного обучения по определённым 
направлениям подготовки и конкретным 
предметам, сравнительные оценки влияния 
двух ступеней образования (школы и вуза) 
на формирование социально значимых ка-
честв личности молодого человека изучены 
недостаточно.

Методология и методы
Исследование влияние школы и вуза на 

формирование различных личностных ка-
честв и умений студентов проводилось авто-
рами статьи в 2021–2022 гг. В качестве основ-
ного метода исследования выступал аноним-
ный анкетный опрос. Анкета состояла из 15 
вопросов, из которых 12 были закрытыми и 
три – открытыми. «Паспортичка» включала 
в себя шесть вопросов, позволяющих полу-
чить общие сведения о студентах. В рамках 
данной статьи данные представлены не по 
всем, а только по ключевым вопросам. Тем 
не менее ответы на оставшиеся вопросы по-
зволили нам более точно интерпретировать 
ключевые аспекты исследования. Сбор ин-
формации проводился онлайн с помощью 
Гугл-формы. 

В ходе исследования было опрошено 464 
студента четырёх московских вузов: МАИ, 
МПГУ, МАДИ, ГАУГН. В процессе опро-
са выяснилось, что 83% из них обучались в 
школах Москвы и Московской области, 15% 
учились в других регионах России, ещё 2% – 
в других странах, преимущественно в СНГ. В 
силу существенных различий в условиях об-
учения между регионами России было при-
нято решение в рамках данного исследова-
ния включить в анализ студентов только Мо-
сковского региона. Таким образом, выборка 
составила 385 студентов. Данный объём вы-
борки является достаточным для региональ-
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ного анализа, так как при ошибке выборки в 
5% и генеральной совокупности примерно в 
размере 45 тыс. чел. (по данным сайтов ву-
зов, примерное количество обучающихся 
по всем четырём вузам на 2021 г. составило 
66–67 тыс. чел., из них приблизительно 45 
тыс. – студенты 1–3-х курсов) необходимо 
опросить 382 респондента [12]. 

Вузы были выбраны по принципу доступ-
ности. Выборка квотная по численности обу-
чающихся студентов: МАИ (НИУ) – 175 чел. 
(45,5%), МПГУ – 109 чел. (28,3%), МАДИ – 
84 чел. (21,8%), ГАУГН – 17 чел. (4,4%).

В опросе приняли участие студенты 1–3-х 
курсов. Основная часть респондентов обу-
чается на первом курсе (45,5%), 31,2% – на 
втором курсе, 23,3% – на третьем курсе. 
Студенты 4-х и 5-х курсов были исключены 
из опроса, так как воспоминания о школе в 
этот период являются достаточно стёртыми, 
большинство из них уже включены не толь-
ко в учебную, но и в трудовую деятельность. 
Обучающиеся на младших курсах, с одной 
стороны, ещё достаточно хорошо помнят 
школу, с другой – уже успели прочувство-
вать студенческую атмосферу (особенно 
студенты 2–3-х курсов). 

Среди опрошенных доля молодых людей 
составила 52%, девушек – 48%. По направле-
нию специальностей распределение получи-
лось следующим: 41,5% обучаются на техни-
ческих направлениях, чуть меньше (32,5%) – 
на социально-экономических, 23,9% учатся 
на гуманитарных специальностях, и лишь 
2,1% – на естественно-научных.

В качестве дополнительного метода исполь-
зовались неформализованные мини-интер-
вью со студентами исследуемых вузов. Целью 
интервью было объяснение ответов, которые 
получены в рамках анкетного опроса. Всего 
было проведено 10 мини-интервью. Вопросы 
интервью касались прежде всего причин ком-
фортности/некомфортности пребывания в 
школе и вузе, а также изменения успеваемости 
в институте по сравнению со школой. 

Авторы данной статьи поставили перед 
собой цель выявить специфику влияния 

школы и вуза на формирование личностных 
качеств и умений учащихся московского ре-
гиона. Был проведён сравнительный анализ 
влияния двух институтов образования на 
выработку социально значимых качеств лич-
ности, что и определяет новизну данного ис-
следования.

Результаты исследования
В начале исследования мы задали студен-

там общие вопросы, а именно: где респон-
денты чувствовали себя комфортнее: в шко-
ле или вузе, где интереснее учиться, измени-
лась ли успеваемость с переходом в вуз, если 
улучшилась, то чем это объясняют. Студен-
ческие воспоминания о школе достаточно 
свежи, поэтому респонденты с энтузиазмом 
ответили на группу вопросов, посвящённых 
школе. 

Исследование показало, что почти по-
ловина студентов чувствуют себя более 
комфортно в институте, чем в школе (49,4% 
в вузе против 24,4% в школе). Лишь 6% ощу-
щали себя и в школе, и в институте неком-
фортно (Рис. 1). Каждый пятый опрошен-
ный дал позитивный ответ по отношению к 
обоим образовательным учреждениям. 

Как известно, понятие комфорта являет-
ся достаточно широким и включает в себя 
психологический (эмоциональный), интел-
лектуальный и физический аспекты [13]. В 
ходе неформализованных интервью со сту-
дентами было выявлено, какие компоненты 
они связывают с понятием комфорта в вузе 
или в школе. Те, кому комфортнее обучаться 
в институте, объясняют это тем, что учиться 
стало интереснее, собрались люди, близкие 
по интеллектуальным интересам, и ощуща-
ется больше свободы. Приведём некоторые 
из высказываний респондентов:

«Учиться в вузе интереснее, поэтому 
комфортнее, так как в целом меньше пред-
метов, которые тебе не будут нужны в 
твоей профессии. А в школе ты обязан 
учить всё».

«Так как в технический вуз поступают в 
основном люди, имеющие интерес и склон-
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ности к точным наукам, то чувствуешь 
себя здесь в своём кругу».

«Мне комфортнее в вузе, потому что 
нет жёсткого давления, как в школе, с до-
машними заданиями и посещаемостью».

Таким образом, в понятии комфорта до-
минируют интеллектуальные и психологиче-
ские аспекты.

Те, кто отмечал, что комфортнее было 
в школе, указывали на удалённость вуза от 
дома, необходимость тратить время и силы 
на дорогу, что создаёт определённый физи-
ческий дискомфорт.

«Школа была рядом с домом, не нужно 
было ехать, рано вставать. А сейчас дорога 
в институт больше часа вызывает напря-
жение».

Стоит отметить, что чем старше курс, тем 
комфортнее ощущают себя респонденты в 
институте. Полученные нами данные свиде-
тельствуют о том, что к третьему курсу доля 
тех, кто чувствует себя в вузе более комфор-
тно и уверенно, возрастает (45% на первом 
курсе, 51,7% – на втором и 54% на третьем). 
Исследование, проведённое С.О. Авчинни-
ковой, также показывает, что уровень эмо-
ционального комфорта в процессе обучения 

в вузе у большинства студентов повышается 
[14].

Для того чтобы более детально разо-
браться, что изменилось при переходе сту-
дентов из школы в вуз, мы задали вопросы, 
связанные с интересом к учёбе, изменением 
успеваемости и причинами, которые к этому 
привели.

В институте интереснее учиться, чем в 
школе, – так считают большинство опрошен-
ных студентов (63,6%) (Рис. 2.). При этом от 
первого к третьему курсу интерес нарастает: 
если на 1–2-х курсах их доля составляет око-
ло 60%, то на третьем курсе таковых уже око-
ло 70%. Это может быть обусловлено тем, что 
именно на третьем курсе большинство дисци-
плин связаны со специальностью. 

Лишь 5,2% дали противоположный ответ. 
В то же время есть категория респондентов, 
которые демонстрируют стойкий интерес 
к учёбе (21,3%), им интересно учиться как в 
школе, так и в вузе. На отсутствие заинте-
ресованности в образовательном процессе, 
независимо от ступени получения образо-
вания, указали 7,3% опрошенных студентов. 

Было выявлено, что существует взаимос-
вязь между оценкой комфорта и интересом 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Где Вы чувствовали себя комфортнее:  
в школе или институте?», %

Fig. 1. Distribution of answers to the question: “Where did you feel more comfortable: at school or  
at the institute?”, %
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к учёбе. Так, большинство из тех, кто стал 
чувствовать себя комфортнее в институте 
(86,8% из 190 человек, указавших этот ответ), 
отметили, что учиться стало интереснее. 

В ходе исследования было важно понять, 
изменилась ли успеваемость респондентов в 
институте по сравнению со школой, и выяс-
нить, по каким причинам это произошло. 

Выяснилось, что у половины опрошенных 
студентов успеваемость остаётся пример-
но на том же уровне, что и в школе. Однако 
четверть респондентов отметили, что учеб-
ные достижения в вузе улучшились, а 17,4% 
в школе учились лучше, чем в институте  
(Рис. 3). Ответы респондентов, полученные 
в ходе неформализованных интервью, не-

63,6
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Другое

Одинаково интересно
в школе и вузе
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2,6
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50,1
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Другое

В целом стала выше

Затрудняюсь ответить

5,2

2,1
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Где Вам интереснее учиться: в школе или в институте?», %
Fig. 2. Distribution of answers to the question, “Where is it more interesting for you to study – at school  

or at the institute?”, %

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Как изменилась успеваемость в вузе по сравнению  
со школой?», %

Fig. 3. Distribution of answers to the question, “How has the academic performance at the university  
changed in comparison with school?”, %



125

социология высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 5.

сколько проясняют ситуацию и свидетель-
ствуют о том, что школьные требования зна-
чительно отличаются от вузовских. 

«В школе всё хорошо было, закончила с 
одной четвёркой, а в институте поняла, 
что в голове одна пустота».

«В школе учился хорошо без напряга, учи-
теля меня любили, ставили хорошие оцен-
ки. Как поступил в вуз, оказалось, что у 
других школьная база сильнее, приходится 
осваивать элементарные вещи».

Вероятно, не для всех студентов школа 
оказалась полноценной площадкой по подго-
товке к дальнейшему получению образования.

Опрос показал, что улучшение успевае-
мости студентов в вузе в большинстве слу-
чаев связано с интересом к выбранной спе-
циальности, с более серьёзным отношением 
к учебному процессу (Рис. 4). Гораздо реже 
учебные достижения в вузе объясняются 
демократичной системой оценивания и не-
предвзятым отношением преподавателей. 

Среди других причин улучшения успевае-
мости были отмечены такие, как позитивное 
влияние коллектива, увеличение времени на 
выполнение домашних заданий по сравне-
нию со школой и бóльшая свобода. 

Таким образом, наше исследование про-
демонстрировало, что интерес к выбранной 
специальности – один из главных мотивов 
успешности обучения студентов 1–3-х кур-
сов. Данный вывод подтверждается и в рабо-
тах других авторов, в том числе проводивших 
исследование на более старших курсах. О.Н. 
Логинов и Е.Н. Мусафирова на основании 
опроса студентов 2–4-х курсов Пензенского 
государственного университета делают вывод 
о том, что «успеваемость напрямую зависит 
от заинтересованности выбранной профес-
сией, которая формируется непосредственно 
самой образовательной средой учреждения, 
спецификой выбранной профессии, на основе 
индивидуальных личностных особенностей 
педагога и студентов» [15]. Исследование, 
проведённое М.Н. Макаровой и М.А. Корот-
ких в Удмуртском государственном универ-
ситете, показало, что студенты, планирующие 
работать по специальности, в большей степе-
ни ориентированы на получение и совершен-
ствование знаний и умений, чем не планирую-
щие, и, как правило, добиваются более высо-
ких результатов в обучении [16, с. 298].

Школа и вуз с различной интенсивностью 
влияют на формирование различных умений 

Рис. 4. Причины улучшения успеваемости в вузе по сравнению со школой  
(На диаграмме отмечено более 100%, поскольку можно было выбрать более одного ответа)

Fig. 4. Reasons for improving academic performance in higher education institution compared to school, % 
(The total number exceeds 100%, since the students could choose more than one position)
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и социально значимых качеств личности об-
учаемых. Данное исследование позволило 
выявить, на выработку каких характеристик 
в наибольшей степени воздействовало обще-
образовательное учреждение, а на какие 
качества в большей мере повлиял вуз. Для 
этого в рамках анкеты было задано два во-
проса с множественными ответами: «Как 
Вы думаете, на формирование каких умений 
в наибольшей степени повлияла школа?» и 
«Как Вы думаете, на развитие каких умений 
в наибольшей степени повлияло обучение 
в институте?» (сумма ответов превышает 
100%). Набор альтернатив в этих вопросах 
был одинаковым (Табл. 1; 2). 

Данные исследования показывают, что 
существуют умения, в более или менее одина-
ковой мере формируемые и тем, и другим ин-
ститутом образования. К таковым относится, 
например, умения общаться, разрешать кон-
фликты. Другие, напротив, в большей степени 
воспитываются одним из институтов обра-
зования. Так, умение проявлять инициативу 
чаще формируется в вузе (64,9%), чем в школе 
(20,7%). Умения выполнять рутинную работу 
и подчиняться правилам отмечались по от-
ношению к вузу почти в два раза реже, чем к 
школе, а все виды творческих инициатив, уме-
ния решать нестандартные задачи, напротив, 
значительно чаще.

Какая же картина складывается в отно-
шении формирования определённых качеств 

в образовательных учреждениях? Выясни-
лось, что есть качества, которые одинаково 
интенсивно, по мнению ответивших, выра-
батывают и школа, и вуз. Примерно одина-
ковое количество ответов получили такие 
характеристики, как честность, трудолюбие, 
коллективизм, стрессоустойчивость. Самые 
большие расхождения можно наблюдать по 
таким позициям, как дисциплинированность 
и независимость (Табл. 2). Так, влияние вуза 
на такое качество, как дисциплинирован-
ность, по сравнению со школой отмечается 
почти вдвое реже. По мнению студентов, 
школа в большей степени формирует запрос 
на проявление выдержки, внутренней орга-
низованности, ответственности, готовности 
подчиняться личным и общественным целям, 
установкам, нормам и принципам. Анало-
гичные тенденции выявлены в отношении 
формирования образовательными учрежде-
ниями такого качества, как независимость. В 
школе оно вырабатывается и проявляется в 
значительно меньшей степени (почти в три с 
половиной раза), чем в вузе. 

Таким образом, школа в большей степе-
ни, по мнению студентов, формирует такие 
качества, как дисциплинированность, терпи-
мость, и умения выполнять рутинную рабо-
ту, подчиняться правилам. Отметим, что это 
те качества и умения, без которых обучение 
и усвоение новых знаний на этом возраст-
ном этапе развития личности невозможно. 

Таблица 1
Влияние школы и вуза на формирование различных умений личности

Table 1
The influence of school and university on the formation of various personality skills

Качества Школа, % Вуз, %

Выполнять рутинную работу 63,9 36,3

Уметь общаться 59,7 57,6

Подчиняться правилам 55 28

Вести дискуссию, отстаивать своё мнение 31,9 59,4

Ставить цели и реализовывать их 31,4 62,3

Творчески мыслить, решать нестандартные проблемы 29,8 61,8

Разрешать конфликты 24,7 35

Проявлять инициативу 20,7 64,9

Другое 5,2 3,9
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Исследование, проведённое И.Н. Асеевой 
и Н.А. Кокоревой [17], также показало, что 
общеобразовательная среда влияет на фор-
мирование выраженного самоконтроля у 
обучающихся, так как, с одной стороны, от-
сутствует жёсткое следование нормам и пра-
вилам, как, например, в кадетских школах, с 
другой – не предоставляется полной свобо-
ды от норм поведения [17, с. 14].

Вуз же формирует и развивает умения 
и качества, необходимые для дальнейшего 
интеллектуального и личностного роста: 
творчески мыслить и решать нестандартные 
проблемы, ставить цели и реализовывать их, 
отстаивать своё мнение, иметь независимую 
оценку происходящего. 

Представляет интерес оценка студентами 
того, какие знания, умения, навыки и другие 
важные вещи, полученные в школе, приго-
дились им в вузе. На этот открытый вопрос 
мы получили множество ответов, которые 
структурировали по следующим разделам: 
знания и навыки; дисциплина и самокон-
троль; внеучебные навыки; коммуникатив-
ные навыки. Как и ожидалось, на открытый 
вопрос ответили не все респонденты, но мно-
гие (281 респондент – 73%). Так как некото-
рые респонденты выдвигали по несколько 

идей, то количество ответов, разбитых на 
категории, оказалось гораздо больше – 420.

Анализируя результаты исследования, 
стоит сказать, что больше всего ответов 
попало в блоки «знания и навыки» – 138 
(35,9%) и «самоконтроль (дисциплина, са-
моорганизация)» – 96 (25%). Ещё два блока 
представлены гораздо меньшим количе-
ством ответов – «внеучебные навыки» – 80 
(20,8%) и «коммуникативные навыки» – 70 
(18,2%). 

В блок «знания и навыки» (35,9%) вошли 
эрудированность, широкий кругозор, зна-
ния по определённым предметам, навыки и 
умения написанию конспектов, подготовки 
презентаций.

К блоку «дисциплина и самоконтроль» 
(25%) можно отнести многие качества, кото-
рые студенты приобрели в процессе обучения 
в школе и используют в институте: дисципли-
нированность, ответственность, умение на-
ходить выход из сложных ситуаций, решать 
задачи до поставленного срока, выполнять 
рутинную работу, планировать и проявлять 
силу воли в выполнении задуманного. 

Блок ответов «внеучебные навыки» 
(20,8%) включает такие навыки, как органи-
заторские способности, работа в коллекти-

Таблица 2
Влияние школы и вуза на формирование социально значимых качеств личности

Table 2 
Influence of school and university on the formation of socially significant personal qualities

Качества Школа, % Вуз, %

Дисциплинированность 65,4 33,5

Стрессоустойчивость 62,8 64,4

Приспособляемость, гибкость 51,9 65,4

Терпимость 50,6 42,6

Трудолюбие 41 40

Ответственность, добросовестность 40,5 42,8

Коллективизм 40 36,3

Самоуважение 33,5 40,5

Интеллигентность 24,7 33,5

Независимость 14,3 55,8

Честность 11,4 10,3

Затруднились ответить 4,7 3,9

Другое 1 0



128

социология высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 5.

ве, умение отстаивать свою точку зрения, ве-
сти дискуссию, творчески подходить к делу, 
гибкость, хитрость и другое. Среди всех про-
чих были и такие, как «умение списывать» и 
«хорошо отточенное умение агрессивно от-
талкивать людей на этапе знакомства». Это 
то, что помогает индивиду приспосабливать-
ся к окружающим условиям, сохранять свои 
границы, добиваться желаемой цели.

В отдельный блок вынесены высказыва-
ния о коммуникативных навыках (18,2%). 
Коммуникабельность, приобретённая в 
школьные годы, – это то качество, которое 
пригодилось, по мнению опрошенных, в раз-
ных жизненных ситуациях, а именно, умение 
знакомиться, находить общий язык с разны-
ми людьми и даже с теми, с кем не хотелось 
бы общаться. 

О том, что из школьной жизни им не при-
годилось ничего, высказались 5,5% студен-
тов, ещё 2,3% считают, что в вузе они ис-
пользовали практически всё, что получили в 
общеобразовательном учреждении. 

В целом мы можем наблюдать, что все 
перечисленные ответы больше относятся к 
качествам и способностям студентов, кото-
рые были выработаны в процессе обучения в 
школьные годы. 

В заключение мы задали вопросы, каса-
ющиеся пожеланий процесса обучения или 
внеклассной работы в школе. Что хотели бы 
изменить студенты в первую очередь, если бы 
сейчас вернулись в школу? На данный вопрос 
ответили 250 респондентов, что составляет 
64,9% от всех участников опроса. Так как в 
ответах могли содержаться несколько разных 
идей, они были разнесены по разным блокам. 
В результате было получено 412 ответов. 

Первый блок ответов «содержание учё-
бы» (90 ответов, 21,8% от общего количе-
ства ответов) включил в себя пожелания 
изменения программы/системы обучения и 
специализации, практической направленно-
сти и уровня сложности разных предметов. 
Отмечалось, что в процесс обучения можно 
добавить различные задания на мышление, 
креативность и решение кейсов, устраивать 

дискуссии на уроках, уменьшить акцент на 
непрофильных предметах и добавить пред-
меты, которые могут пригодиться в буду-
щем. Участники опроса хотели бы большего 
развития творческих способностей, выра-
ботки собственного мнения, больше прак-
тики и интерактива на уроках в школьной 
жизни. 

Следующим по важности для студентов 
является блок ответов по «формату обуче-
ния» (72 ответа, 17,4%). В него вошли: ин-
дивидуальный подход к каждому, отмена 
домашних заданий, отмена ЕГЭ («так как 
данный вид экзамена стимулирует механи-
ческое заучивание и отнимает у учеников 
шанс показать своё нестандартное мыш-
ление»), смена системы приоритетов в пре-
подавании предметов, изменение системы 
оценки работы учеников и другое.

В блоке ответов «отношение к учёбе» (70 
ответов, 16,9%) высказывания разделились 
на три условные подгруппы. Первая: проще 
относиться к учёбе, заданиям или вообще их 
пропускать и не делать. Вторая: напротив, 
усерднее учить некоторые предметы, в осо-
бенности по своей специальности. Третья: 
уделять равное внимание всему, что проходи-
ли в школе, не выделяя отдельные предметы. 

В следующем блоке «собственные каче-
ства, поведение» (53 ответа, 12,8%) сконцен-
трированы ответы, в которых выражено, ка-
кие изменения в себе хотели бы произвести 
студенты в школьные годы, высказывания об 
улучшении собственных качеств и навыков, 
таких как усердие в учёбе, ответственность, 
инициативность, индивидуализм, отстаива-
ние своей точки зрения, открытость и т.д. 
Многие хотели бы быть более спокойными, 
весёлыми, меньше напрягаться, уметь при-
спосабливаться к ситуации. Встречались и 
те, кто хотел бы вести себя более уверенно 
в том плане, чтобы просить помощи у препо-
давателей и отстаивать свою точку зрения. 

В блок «отношение преподавателей к 
ученикам» (39 ответов, 9,5%) вошли жало-
бы на предвзятость, отсутствие лояльности, 
дефицит внимания к каждому ученику и в 
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целом на подход к преподаванию. Негатив-
ные высказывания относятся как к личным 
качествам преподавателей, так и к их уровню 
квалификации и умению вести уроки. 

В блоке ответов «внеучебная активность» 
(38 ответов, 9,2%) респонденты указывают 
на то, что хотели бы больше участвовать в 
школьном досуге (кружки, дополнительные 
занятия, секции, выезды) после учёбы. 

В отдельных высказываниях (10 ответов, 
2,4%) звучали претензии к школьной форме, 
формальной обстановке в школе и к недо-
статкам в формировании самосознатель-
ности и коллективизма. Примерно каждый 
десятый опрошенный ничего не хотел бы из-
менить в своих прошедших школьных годах.

Таким образом, изменения в основном 
касались форматов обучения, отношения к 
учёбе, улучшения собственных качеств. 

Обсуждение результатов
Если рассматривать полученные ответы 

в совокупности, то можно отметить следу-
ющие закономерности. Говоря о сходствах, 
отметим, что во всех трёх открытых вопро-
сах в той или иной степени сделан акцент на 
выражении своего индивидуализма, гибко-
сти учебной программы, общении с людь-
ми и преподавателями, а также на желании 
увеличить практическую направленность 
и уменьшить формальное заучивание ма-
териала. Студентами на сегодняшний день 
больше всего востребован индивидуальный 
подход (наличие широкого выбора, отноше-
ние преподавателей к студентам), что под-
тверждается и в исследовании В.С. Собки-
на [18]. Автор отмечает достаточно острое 
противоречие в целевых ориентирах учени-
ков и учителей. Педагоги нацелены на соци-
ально-нормативные модели, связанные с па-
триотизмом, поддержанием семьи, профес-
сиональной самореализацией, а у учеников 
больше выражена индивидуалистическая 
установка, ориентация на прагматические 
задачи, связанные в дальнейшем с профес-
сиональной деятельностью и материальной 
обеспеченностью в будущем. 

Как выяснилось, студенты ценят в школь-
ной жизни прежде всего получение знаний 
и навыков, а также выработку собственных 
качеств (самоконтроля и дисциплины). А это 
в процессе приобретения часто является не-
комфортным и тяжёлым для любого челове-
ка, что было подтверждено в ходе интервью 
с респондентами.

«Если база знаний в школе дана хоро-
шая, потом уже гораздо легче её развивать. 
Мне было тяжело учиться в школе, злился, 
что так загружают, напрягают, но теперь 
только благодарен учителям. Сейчас в ин-
ституте мне легче учиться, чем в школе».

«В школе часто не понимала, зачем нас 
так муштруют, казалось, это нигде не при-
годится в дальнейшем. Сейчас, к 3-му курсу, 
всё встало на свои места. То, что я знаю со 
школы, помогает мне здесь учиться».

Студенты проявили достаточную кри-
тичность и к своей роли в период получения 
школьных знаний. Мысленно возвращаясь 
в прошлое, они хотели бы чаще обращаться 
к учителям за помощью, проявлять больше 
усердия, ответственности, инициативности, 
отстаивать свою точку зрения, быть более 
гибкими, приспосабливаясь к сложившейся 
ситуации. 

Заключение
Подведём итоги исследования. В силу 

специфики выборки выводы исследования 
могут быть отнесены к формированию лич-
ностных качеств и умений в школах и вузах 
московского региона.

Наибольшие различия были выявлены 
в интенсивности формирования школой и 
вузом таких качеств, как дисциплинирован-
ность, инициативность и независимость, а 
также умений – выполнять рутинную ра-
боту, подчиняться правилам, ставить перед 
собой цели и реализовывать их, творчески 
мыслить и решать нестандартные проблемы, 
умение вести дискуссию и отстаивать своё 
мнение. 

Опрос показал, что те умения и качества, 
которые формирует школа, чаще всего при-
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гождаются в студенческой жизни. При этом 
многие хотели бы внести изменения в со-
держание и формат учёбы, особенно если 
они касаются развития творческих способ-
ностей, выработки собственного мнения, 
увеличения практики и интерактива на уро-
ках в школьной жизни, применения индиви-
дуального подхода к ученикам со стороны 
преподавателей, их большей лояльности. 
Эти изменения можно вносить локально, не 
нарушая фундаментальных основ системы 
образования. 
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Введение. Новые требования к 
профессиональной компетентности педагогов 

в условиях цифровизации образования
Цифровизация охватила сегодня все об-

ласти жизнедеятельности человека. Ме-
няются привычные парадигмы экономики, 
культуры, искусства, образования. Согласно 
оценкам и мнениям зарубежных и россий-
ских экспертов и аналитиков, создать и ре-
ализовать новую концепцию образования 
сегодня невозможно без использования 

новейших технологий искусственного ин-
теллекта, дополненной и виртуальной реаль-
ности, геймификации, без инновационных 
форм, методов и приёмов обучения, но са-
мое главное – без соответствующего уровня 
профессиональной компетентности педаго-
гов, являющихся основной движущей силой 
реализации грандиозных планов и проектов 
в области образования.

В условиях цифровизации перед Россией 
стоит множество вызовов, ответом на ко-
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торые стало принятие национальной про-
граммы Цифровая экономика Российской 
Федерации1. Часть мероприятий общенаци-
ональной программы направлена на систему 
образования. Данный проект подразумевает 
реализацию четырёх основных направлений 
развития системы образования: 1) обновле-
ние его содержания; 2) создание необходи-
мой современной инфраструктуры; 3) под-
готовка соответствующих профессиональ-
ных кадров, повышение их квалификации; 
4) создание наиболее эффективных меха-
низмов управления этой сферой. Основны-
ми практическими целями данного проекта 
являются: создание учебно-методических 
материалов с использованием новейших тех-
нологий искусственного интеллекта, посте-
пенный отказ от бумажных носителей ин-
формации, разработка новых систем управ-
ления обучением для администрирования и 
контроля учебных курсов, развитие системы 
универсальной идентификации обучающих-
ся (направление Цифровая образовательная 
среда); разработка национальной системы 
профессионального роста педагогических 
работников, предполагающей возможность 
непрерывно обновлять профессиональные 
знания и развивать новые умения2. Таким 
образом, возникла необходимость в каче-
ственно иной подготовке преподавателя 
иностранного языка, которая должна соче-
тать фундаментальные профессиональные 
знания, практические умения и инноваци-
онность мышления, то есть «востребована 
личность, которая находится в постоянном 
движении, и ключевая компетенция на се-
годня – это компетенция обновления»3. 

1 Цифровая экономика РФ // Министерство 
цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации. URL: https://
digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (дата 
обращения: 22.04.2022).

2 Национальный проект «Образование». URL: 
https://projectobrazovanie.ru/ (дата обращения: 
22.04.2022).

3 Асмолов А. Человек – это не коллекция нуж-
ных компетенций // РАНХиГС. 2018. URL: 

Структура карты компетенций 
преподавателя ИЯ как инструмент 
профессионального саморазвития

За последние двадцать лет было принято 
большое количество законодательных доку-
ментов, образовательных стандартов, разра-
ботаны интересные образовательные модели, 
появились новые подходы и методы к обуче-
нию иностранным языках на различных уров-
нях образования у нас в стране и за рубежом. 
Сегодня назрела насущная необходимость в 
аналитическом обобщении этих документов 
и образовательных стандартов для создания 
карты компетенций или профессиограммы 
преподавателей иностранных языков про-
фессионального образования [1]. 

Ещё одной причиной разработки карты 
компетенций является приказ Министер-
ства труда и соцзащиты РФ от 26.12.2019 
N832н «О признании утратившим силу при-
каза Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 8 сентября 2015 г. №608н “Об 
утверждении профессионального стандар-
та “Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и допол-
нительного профессионального образова-
ния”». Это решение предполагает, что вузы, 
согласно приказу Министерства науки и 
высшего образования РФ от 12.08.2020 г., 
должны сами формулировать требования 
к профессиональным компетенциям пе-
дагогов, а также определять их трудовые 
функции «на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъ-
являемых к выпускникам на рынке труда, 
обобщения отечественного и зарубежного 
опыта, проведения консультаций с ведущи-
ми работодателями, объединениями рабо-
тодателей отрасли, в которой востребованы 
выпускники, иных источников» (пункт 3.5)4. 

https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/
aleksandr-asmolov-chelovek-eto-ne-kollekciya-
kompetencij/ (дата обращения: 22.04.2022).

4 Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 13.08.2020 N 1016 (ред. от 26.11.2020) “Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образо-
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Напомним, что профессиональный стан-
дарт «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» был 
введён в действие в 2016 г. Профессиональ-
ный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» утверждён 
приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ в 2018 г. 

Иными словами, в данной статье попыта-
емся дать ответ на сложные и неоднознач-
ные вопросы: что должен знать и уметь 
сегодня преподаватель ИЯ вуза? На что 
ориентироваться, совершенствуя своё про-
фессиональное мастерство? Какие функции 
преподаватель иностранных языков должен 
выполнять с точки зрения работодателя?

Базовыми документами для разработ-
ки карты компетенций преподаватель ино-
странных языков вуза стали: 

• ФГОС ВО по направлению подготовки 
45.03.02 «Лингвистика» 20205;

• Национальный проект Образование6; 
• Общеевропейские компетенции вла-

дения иностранным языком: изучение, 
преподавание, оценка (Common European 
Framework of Reference: Learning, Teaching, 
Assessment 2001, 2018) [2; 3];

вания – бакалавриат по направлению подго-
товки 38.03.04 Государственное и муниципаль-
ное управление» // Официальный интернет-
портал правовой информации. URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001
202008270017?index=12&rangeSize=1 (дата об-
ращения: 22.04.2022).

5 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования по направле-
нию подготовки 45.03.02 Лингвистика. Утверж-
дён приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 
969. URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20
VO%203++/Bak/450302_B_3_31082020.pdf (дата 
обращения: 22.04.2022).

6 Национальный проект «Образование». URL: 
https://projectobrazovanie.ru/ (дата обращения: 
22.04.2022).

• Структура ИКТ-компетентности пре-
подавателей ЮНЕСКО (ICT Competency 
Framework for Teachers, UNESCO) [4];

• Структура универсальных компетен-
ций издательства Кембридж (Cambridge 
Framework of Life Competencies) [5];

• Структура компетенций обучающихся 
XXI века (Partnership for 21st Century Skills 
(P21): Framework for 21st century learning)” 
[6].

Обоснованием выбора именно этих доку-
ментов служит тот факт, что не только фе-
деральные образовательные стандарты выс-
шего образования, но и зарубежные устано-
вочные документы ЮНЕСКО и Евросоюза, 
регламентирующие уровни владения ино-
странным языком, компетенции в области 
ИКТ, так называемые универсальные, или 
мягкие, навыки, анализируются сегодня в 
теоретических исследованиях, посвящённых 
разработке требований к профессиональ-
ным компетенциям, предъявляемым к вы-
пускникам вузов на рынке труда [7]. Кроме 
того, на сегодняшний день ни одна рабочая 
программа языковых дисциплин или мето-
дическое пособие для студентов как языко-
вых, так и неязыковых специальностей не 
разрабатывается без учёта вышеперечислен-
ных зарубежных документов.

Согласно аналитическому анализу вы-
шеперечисленных документов и стандартов, 
карта компетенций преподавателя ИЯ вуза 
должна включать следующие группы ком-
петенций: информационно-коммуникацион-
ную; профессионально-коммуникативную 
иноязычную; методико-педагогическую; 
универсальную. Сформированность этих 
групп компетенций определяет професси-
ональную компетентность преподавателя 
иностранных языков XXI в. (Рис. 1).

При этом если первые три группы ком-
петенций касаются предметно-професси-
ональной области, т.е. обучения иностран-
ным языкам, то универсальные компетенции 
включают широкую совокупность умений 
и навыков, которыми должен обладать со-
временный специалист в любой професси-
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ональной области. Новые редакции ФГОС, 
документы ЮНЕСКО и Совета Европы 
подразумевают, что преподаватель должен 
ориентироваться на концепцию обучения 
через всю жизнь (lifelong learning). Дан-
ная концепция коррелирует со статьёй 48 
ФЗ «Об образовании», которая гласит, что 
«педагогический работник обязан система-
тически повышать свой профессиональный 
уровень», с ФГОС ВО «Лингвистика», в ко-
тором выделена общепрофессиональная 
компетенция, предполагающая «готовность 
к постоянному саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства; способ-
ность критически оценить свои достоинства 
и недостатки, наметить пути и выбрать сред-
ства саморазвития»7. Иными словами, моти-
вированность на саморазвитие и обучение 
становится ключевым качеством преподава-
теля иностранного языка в РФ. 

Разрабатываемая карта компетенций 
преподавателя ИЯ в вузе может использо-

7 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования по направ-
лению подготовки 45.03.02 Лингвистика. С. 7.

ваться как инструмент профессионального 
развития, поскольку она позволит препо-
давателям рефлексировать и выявлять про-
белы в своём профессиональном развитии; 
ставить кратковременные и долговременные 
цели; определять оптимальные пути, спо-
собствующие профессиональному росту в 
глобальном образовательном пространстве. 
В частности, разработанный на базе данной 
теоретической модели опросник, состоящий 
из 80 вопросов, используется уже в течение 
двух лет на факультете иностранных языков 
и регионоведения МГУ для определения ин-
дивидуальной траектории развития педагога 
ИЯ и выбора соответствующего дистанци-
онного курса повышения квалификации или 
курса профессиональной переподготовки.

Информационно-коммуникационная 
группа компетенций преподавателя ино-
странных языков 

Одним из основных условий успешной 
интеграции новейших технологий в учебный 
процесс является соответствующий уровень 
развития информационно-коммуникацион-

Рис. 1. Профессиональная компетентность педагога иностранных языков в XXI в.
Fig. 1. Professional competence of a teacher of foreign languages in the 21st century
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ной компетенции (ИКК) преподавателя. 
Международные стандарты качества подго-
товки преподавателей в области ИКТ стали 
разрабатываться ещё в 1990-х гг. мировым 
образовательным сообществом: Междуна-
родным обществом информатизации в обра-
зовании (International Society for Technology 
in Education), ЮНЕСКО, профессиональ-
ными международными организациями, 
занимающимися вопросами информатиза-
ции языкового образования – EUROCALL, 
CALICO, TESOL, IATEFL. В Европей-
ском стандарте European e-Competence 
Framework 3.0, принятом Европейской Ко-
миссией в 2014 г., ИКК в образовании рас-
сматривается как профессиональная, вклю-
чающая два уровня, предполагающих обу-
чение специалистов, готовых не только ис-
пользовать ИКТ для организации учебного 
процесса, создания обучающих ресурсов и 
разработки обучающего программного обе-
спечения, но и определять недостающие на-

выки и знания в области ИКТ, разбираться 
в новых обучающих программах, появляю-
щихся на рынке, уметь оценивать их дидак-
тический потенциал и т.д. [8].

Ещё в 2011 г. ЮНЕСКО разработала по 
инициативе ООН рекомендации, предъявля-
емые к педагогическим кадрам в области ис-
пользования ИКТ. В структуре компетенций 
ЮНЕСКО выделяются шесть сфер педаго-
гической деятельности, связанной с приме-
нением ИКТ:

• понимание роли ИКТ в образовании;
• учебная программа и оценивание;
• педагогическая практика;
• технические и программные средства 

ИКТ;
• организация и управление образова-

тельным процессом;
• профессиональное развитие [4].
В Российской Федерации в 2013 г. был ут-

верждён и с 1 января 2017 г. вступил в силу 
«Профессиональный стандарт. Педагог 

Таблица 1
Структура ИКК педагогов согласно ЮНЕСКО и профессиональным стандартам

Table 1
The structure of the ICC of teachers according to UNESCO and professional standards

Структура ИК-компетенции педагогов согласно ЮНЕСКО

Этапы 
интеграции

Модули ИКТ

Применение ИКТ
↕

Общепользовательский 
уровень

Освоение знаний
↕

Общепедагогический 
уровень

Производство знаний
↕

Предметно-педагогический 
уровень

Понимание роли 
ИКТ в образовании 

Знакомство с образователь-
ной политикой 

Понимание образователь-
ной политики 

Инициация инноваций  
в профессиональной сфере 

Учебная программа  
и оценивание 

Базовые знания 
Применение знаний для 
организации учебного 

процесса 

Разработка инновационных 
программ по своей дисци-

плине

Педагогические 
практики 

Использование ИКТ 
Решение задач с помощью 

ИКТ 
Проектирование цифровых 
образовательных ресурсов

Технические и  
программные  
средства ИКТ 

Базовые инструменты Сложные инструменты 
Инновационные технологии и 

инструменты

Организация  
и управление  

образовательным 
процессом 

Традиционные формы  
учебной работы

Обучение в группах Обучение в сотрудничестве

Профессиональное 
развитие 

Компьютерная  
грамотность 

Помощь и наставничество 
Способность к саморазвитию 
в рамках определённой дис-

циплины 
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(педагогическая деятельность в дошколь-
ном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании)», в кото-
ром сказано, что педагог должен обладать 
ИК-компетенциями, «необходимыми и 
достаточными для планирования, реали-
зации и оценки образовательной работы» 
[9, с. 12]. Согласно данному стандарту пе-
дагог обязан владеть тремя уровнями ИК-
компетентности: общепользовательской; 
общепедагогической; предметно-педагоги-
ческой, отражающей профессиональную 
ИК-компетентность соответствующей обла-
сти человеческой деятельности [9] (Табл. 1).

На основе анализа образовательных и 
профессиональных стандартов педагогов 
вуза и школы, научно-методических разра-
боток в области повышения квалификации 
педагогов в сфере информатизации в России 
и за рубежом можно выделить два основных 
уровня ИКК преподавателей вузов: обще-
пользовательский и профессиональный, 
которые должны быть сформированы в про-
цессе профессиональной подготовки или 
переподготовки, т.е. в системе профессио-
нального или дополнительного профессио- 
нального образования. На каждом уровне 
предусматривается подготовка по несколь-
ким профильным направлениям. Например, 
уровни Б и В могут быть представлены не-
сколькими профильными направлениями: 
предметно-методическим, дистанционно-
методическим, учебно-административным, 
медиатечным. При этом внутри второй 
ступени в соответствии с профессиональ-
ным стандартом предлагается выделить два  
уровня:

• общепедагогический, соответствую-
щий этапу освоения знаний по ЮНЕСКО, – 
предполагает овладение профессиональ-
ными знаниями и умениями в области ИКТ 
без поддержки информационно-обучающей 
среды вуза или школы;

• предметно-педагогический, соответ-
ствующий этапу производства знаний по 
ЮНЕСКО, – предполагает овладение про-
фессиональными знаниями и умениями в 

области ИКТ при наличии информационно-
обучающей среды вуза и позволяет педаго-
гическим работникам заниматься вопроса-
ми проектирования виртуального учебного 
пространства на базе информационно-обу-
чающей среды учебного заведения. Именно 
данный уровень позволяет преподавателям 
участвовать в разработке целостной мето-
дологии электронного обучения и цифровой 
образовательной среды8 (Табл. 2).

Подход к сущности ИКК преподавате-
лей школ, отражённый в профессиональ-
ном стандарте, можно назвать инструмен-
тальным, поскольку новейшие технологии 
рассматриваются как техническое средство 
обучения, как инструмент. Во ФГОС ВО 
«Лингвистика» отмечается важность ИКТ 
как части инструментальной среды профес-
сиональной деятельности выпускников и, 
как следствие, включение ИК-компетенции в 
ряд требований, предъявляемых к выпускни-
кам на уровне профессиональных и инстру-
ментальных компетенций9 . Следовательно, 
сущность ИК-компетенции преподавателей 
вузов рассматривается как их профессио-
нальная характеристика, отражающая при-
менение ИКТ в профессиональной области 
как для решения широкого круга педагоги-

8 Профессиональный стандарт «Педагог (педа-
гогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования) (воспитатель, учи-
тель)», утверждённый приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 
N 30550), с изменением, внесённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 августа 2016 г., ре-
гистрационный № 43326). URL: https://fgosvo.
ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf (дата об-
ращения: 22.04.2022).

9 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования по направ-
лению подготовки 45.03.02 Лингвистика.
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ческих задач, моделирования и конструи-
рования образовательной деятельности, так 
и для формирования у обучающихся готов-
ности к использованию ИКТ в будущей про-
фессиональной деятельности [10]. 

Профессионально-коммуникативная 
иноязычная компетенция педагога ино-
странных языков

Преподаватель иностранных языков дол-
жен не только в совершенстве владеть мето-
дическими приёмами обучения, особенно-
стями организации учебного процесса и вос-
питания, но и обладать высокой языковой 
культурой, многообразием языковых форм 
выражения мыслей на преподаваемом языке 
и фоновыми культурными знаниями о стра-
не или регионе изучаемого языка. Понятие 
коммуникативной иноязычной компетен-
ции многоаспектно, и её структура, вклю-
чающая лингвистическую, дискурсивную, 
социокультурную, социолингвистическую, 
стратегическую и социальную компетенции, 
подробно описаны в документе «Общеевро-
пейские компетенции владения иностран-
ным языком: изучение, преподавание, оцен-
ка», разработанном Советом Европы [2; 3]. 
В РФ нет жёстко установленных требований 
к уровню владения ИЯ в профессиональной 
деятельности педагога. Предполагается, что 

уровень владения ИЯ в системе основно-
го общего и среднего общего образования 
должен быть не ниже В2 согласно Обще-
европейской шкале оценивания. В системе 
профессионального и дополнительного об-
разования – не ниже C1.

Многие исследователи сегодня занима-
ются именно профессиональными аспекта-
ми речевой деятельности преподавателя ИЯ. 
А.А. Коренев предлагает модель професси-
онально-коммуникативной компетенции пе-
дагога ИЯ, состоящей из лингвистического 
(фонетическая грамотность; интонацион-
ный рисунок; грамматическая грамотность; 
лексическая точность); содержательного 
(умение объяснять и вводить новый матери-
ал, давать инструкции, объяснять задания, 
поддерживать диалог во время занятий и 
т.д.) и интерактивного (умения быстро и 
адекватно реагировать на высказывания сту-
дентов, запрашивать пояснения, помогать 
высказаться, суммировать сказанное сту-
дентами и интегрировать их мнения в ком-
ментариях учителя, похвалить или сделать 
замечание, используя адекватные ситуации 
фразы) компонентов [11]. Согласно Е.Г. 
Оршанской, к компонентам речевой про-
фессиональной деятельности педагога ИЯ 
можно отнести: контактоустанавливающий 
(установление и поддержание контакта с 

Таблица 2 
Структура ИКК и профили подготовки и переподготовки педагогических кадров

Table 2
The structure of ICT competence and the profiles of training and retraining of teaching staff

Уровни ИКК Профили подготовки педагогических кадров

Базовая  
ИК-компетенция

А. Общепользовательская 
ИК-компетенция

Преподаватель 

Тьютор дистанционного 
обучения, специалист- 

методист по педагогиче-
скому дизайну 

Управленец- 
менеджер

Профессио-
нальная ИК-
компетенция

Б. Общепедагогическая 
ИК-компетенция

Трудовые функции и действия

B. Предметно-педагогиче-
ская ИК-компетенция

Проектирование 
обучающих матери-
алов для смешанной 
и удалённой формы 

обучения

Проектирование курсов 
дистанционного  

образования, медиатек и 
электронных библиотек, 

баз данных

Админи-
стрирование 
смешанной, 
удалённой 

и дистанци-
онной форм 

обучения
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учениками); объясняющий (использование 
адекватных приёмов для введения нового 
материала); стимулирующий (побуждение 
учащихся к активным речевым действиям); 
оценивающий (оценка правильности и не-
правильности речевых действий учеников) 
[12]. Заслуживает внимания интегративная 
модель иноязычной коммуникативной ком-
петенции преподавателя ИЯ, которая пред-
ставляет собой синергетическое взаимодей-
ствие общей коммуникативной, межкуль-
турно-коммуникативной и профессиональ-
но-коммуникативной субкомпетенций [13]. 

Однако в предлагаемых моделях не учи-
тываются важные иноязычные умения пре-
подавателя иностранных языков вуза как 
исследователя и научного работника. Ряд 
европейских документов был направлен на 
разработку компетентностно-ориентиро-
ванной системы уровней научных исследо-
вателей [14; 15]. Преподаватель вуза сегод-
ня, согласно общеевропейским тенденци-
ям и требованиям работодателей, должен 
быть вовлечён в международные проекты 
с зарубежными коллегами, участвовать в 
международных конференциях для обме-
на опытом, писать и публиковать статьи на 
иностранных языках в высокорейтинговых 
международных журналах, принимать уча-
стие в обсуждениях научных достижений 
в международном научно-исследователь-
ском сообществе, уметь создавать своё  
профессиональное портфолио и т.д. 

В 2018 г. была опубликована новая ре-
дакция New Companion CEFR [16], согласно 
которой основной целью языкового обра-
зования является развитие медиативных 
стратегий коммуникации. Медиация – это 
своего рода коммуникативный апогей, вклю-
чающий себя все три способа деятельности 
на иностранном языке, т. е. продукцию, ре-
цепцию и коммуникацию. Современный пре-
подаватель ИЯ должен быть мастером меди-
ации, т.е. выступать как «кросс-культурный/
плюрикультурный медиатор, способный по-
мочь участникам межкультурной научной 
коммуникации достигать взаимопонимания 

при обсуждении научных проблем, преодо-
левая возникающие барьеры» [17]. Препода-
ватель ИЯ должен владеть стратегиями осу-
ществления медиации текста, сложных по-
нятий и процесса коммуникации, т.е. уметь 
интерпретировать визуальную информацию 
из диаграмм, изображений, толковать и 
переформулировать сложные концепты, де-
лать устный и письменный перевод текстов, 
критически оценивать художественные тек-
сты и т.д. Медиация является обязательной 
сферой коммуникативной деятельности в 
контекстах обучения языку для специальных 
целей (LSP), в рамках предметно-языкового 
интегрированного обучения (CLIL) [18].

В 2019 г. зарубежные педагоги в рамках 
европейского проекта CATAPULT разра-
ботали структуру общих компетенций, ко-
торыми должны обладать педагоги, обуча-
ющие в вузах иностранному языку для про-
фессиональных целей10. Данная структура 
включает общие методические компетенции, 
компетенции сотрудничества и межкультур-
ной медиации, аналитические компетенции, 
компетенции разработки курсов и обучаю-
щих материалов, компетенции оценивания.

Таким образом, основываясь на вышеска-
занном, можно сделать вывод, что профес-
сионально-коммуникативная иноязычная 
компетенция преподавателя вуза должна 
включать три группы иноязычных макро-
компетенций: 

1) общую коммуникативную компетен-
цию;

2) коммуникативную организационно-
содержательную компетенцию для проведе-
ния учебного процесса; 

3) коммуникативную научно-аналитиче-
скую компетенцию для осуществления науч- 
ного исследования и обмена опытом на меж-
дународном уровне.

Профессионально-коммуникативная 
иноязычная компетенция вузовского препо-
10 LSP TEACHER Common Competence 

Framework // CATAPULT. 2020. January 24. 
URL: https://bit.ly/2Sey0KQ (дата обращения: 
22.04.2022).
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давателя иностранных языков – это слож-
ная, многоаспектная компетенция, предпо-
лагающая уровень владения иностранным 
языком не ниже С1, опирающаяся на глу-
бокие методико-теоретические знания и 
умения педагога, позволяющая ему решать 
различные профессиональные задачи для 
организации и проведения учебного про-
цесса на иностранном языке и для осущест-
вления научных исследований и представле-
ния их результатов на иностранном языке  
(Табл. 3). 

Методико-теоретическая компетен-
ция преподавателя иностранных языков

Согласно новым тенденциям в образова-
тельной сфере, обозначенным в националь-
ном проекте РФ «Образование», измене-
ния должны касаться требований, предъ-
являемых не только к ИК-компетенции, но 
и к методико-теоретической компетен-
ции преподавателя иностранных языков. 
Прежде всего, необходимо объяснить, по-
чему для обозначения профессиональных 
компетенций педагогов выбран данный 
термин. Е.И. Пассов [19] отмечает, совре-
менная методика обучения иностранным 
языкам должна включать как теорию, так 
и технологию языкового образования. Ме-
тодика как теория иноязычного образова-
ния представляет собой знания о данной 
теоретической области на уровне позна-
ния, методика как технология – это зна-
ния о данной предметной области на уров-
не реализации на практике, т.е. это своего 
рода эмпирический уровень, предполагаю-
щий адаптацию философских, методоло-
гических, аксиологических, психологиче-
ских аспектов иноязычного образования к 
определённым условиям (уровню владения 
ИЯ, возрасту обучающихся, ступени обу-
чения и т.д.).

Методико-теоретические компетенции 
базируются на шести профессиональных 
макрокомпетенциях ФГОС ВО «Лингви-
стика», необходимых для осуществления 
лингводидактической деятельности буду-

щих специалистов. Однако при разработке 
карты компетенций требуется уточнение 
конкретных умений будущих преподава-
теля ИЯ, обобщающее отечественный и 
зарубежный опыт в области методики обу-
чения иностранным языкам в высшей шко-
ле. Ниже представлены некоторые умения, 
которыми должны обладать преподавате-
ли ИЯ (Табл. 4).

Универсальные компетенции препода-
вателя иностранных языков

Рынок труда предъявляет новые требо-
вания к профессиональным способностям 
потенциальных соискателей. Работодателей 
интересуют умения XXI в., или так называ-
емые мягкие навыки, которые должны гар-
монично сочетаться в процессе подготовки 
специалистов с жёсткими, или профессио-
нальными, умениями и компетенциями. Уни-
версальная компетенция включает широкую 
совокупность умений и навыков, которые 
некоторые исследователи называют надпро-
фессиональными [20]. 

В 2019 г. издательство Cambridge Univer-
sity Press опубликовало концепцию видения 
процесса обучения, в котором были пред-
ставлены шесть основных групп умений, не-
обходимых для человека XXI в.: творческое 
мышление (creative thinking), критическое 
мышление (critical thinking), умение учиться 
(learning to learn), цифровые умения (digital 
skills), общение (communication), сотрудни-
чество (collaboration), социальное развитие 
(social development), эмоциональный интел-
лект (emotional intellect) [5]. Условно данные 
умения можно разделить на две группы: ког-
нитивно-критические умения, необходимые 
для обучения в цифровой среде, и социаль-
но-эмоциональные умения, позволяющие 
современному человеку успешно общаться, 
работать, учиться, создавать в коллективе. 
В ФГОС ПО «Лингвистика», утверждённом 
в 2020 г., выделены универсальные компе-
тенции, которые коррелируют с мягкими 
навыками XXI в., описанными Partnership 
for 21st Century Skills (P21) [6] и Cambridge 
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Таблица 4 
Методико-педагогическая компетенция преподавателя ИЯ

Table 4 
Methodological and pedagogical competence of foreign language teacher

Методико-педагогическая компетенция преподавателя ИЯ

Знания Умения

• Психолого-педагогических теорий и подходов к 
обучению ИЯ; 
• закономерностей процессов преподавания и изуче-
ния иностранных языков;
• методических подходов к обучению ИЯ в соответ-
ствии с возрастом обучающихся;
• актуальных проблем и тенденций современной от-
ечественной и зарубежной методики обучения ИЯ; 
• современных методов и образовательных технологий 
обучения ИЯ, разработанных в РФ и за рубежом;
• отечественной и зарубежной истории методики об-
учения ИЯ;
• закономерностей развития способностей личности к 
плюрикультурной и плюрилингвальной коммуникации;
• требований образовательных стандартов соответ-
ствующего профессионального направления, содержа-
ния образовательных программ;
• локальных актов образовательной организации в 
части организации образовательного процесса; 
• теоретических основ и технологий реализации на-
учно-исследовательской и проектной деятельности; 
• теоретических основ и технологии организации 
учебной деятельности с учётом возрастных особенно-
стей обучающихся;
• теоретических основ разработки модульных про-
грамм;
• теории реализации когнитивно-интегративных под-
ходов в профессиональной деятельности;
• требований к современным учебным и учебно-мето-
дическим пособиям, иным методическим материалам;
• тенденций развития соответствующей области и вида 
профессиональной деятельности;
• современных методов и подходов к обучению ИЯ: 
проектно-исследовательское обучение, проблемное об-
учение, деятельностное обучение, кейс-обучение и др.; 
• педагогических и психологических основ развития 
мотивации; 
• методических основ организации и контроля учеб-
ной деятельности на занятиях различного вида;
• основных форм и методов контроля учебного про-
цесса;
• эффективных приёмов организации учебной дея-
тельности;
• нормативных документов по вопросам обучения и 
воспитания молодёжи. 

• Использовать основные достижения отечественной и 
зарубежной методики обучения ИЯ для решения задач 
практического характера;
• использовать личностно-ориентированный подход к 
обучению, основанный на сотрудничестве;
• применять современные педагогические технологии 
обучения ИЯ, основанные на знании законов развития 
личности и поведения в традиционном и онлайн-классе; 
• использовать педагогически обоснованные, интерак-
тивные формы, методы и приёмы организации процесса 
обучения ИЯ;
• использовать специальные подходы к обучению в 
целях включения в процесс обучения ИЯ всех обучаю-
щихся; 
• планировать, организовывать и реализовывать учеб-
ный процесс обучения ИЯ;
• контролировать и оценивать деятельность обучаю-
щихся, давать своевременную обратную связь;
• использовать технологии само- и взаимооценивания;
• аргументированно выбирать тип обратной связи, 
исходя из уровня владения обучающихся ИЯ и их лич-
ностных характеристик;
• разрабатывать и реализовывать рабочую програм-
му курса по обучению ИЯ, в том числе и модульные и 
плюрилингвальные программы; 
• проектировать задания (в том числе и в онлайн-
формате) для развития иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся в классе и для самостоя-
тельной работы;
• разрабатывать планы уроков в соответствии с целя-
ми и задачами курса по обучению ИЯ;
• критически оценивать учебные материалы с точки 
зрения их эффективности применительно к конкрет-
ным учебным задачам; 
• применять рефлексивные методики для выявления 
успехов и затруднений в освоении программы курса 
по обучению ИЯ, определять их причины, индивиду-
ализировать и корректировать процесс обучения и 
воспитания;
• анализировать проведение учебных занятий, вносить 
коррективы в рабочую программу курса;
• создавать условия для развития обучающихся и мо-
тивации их деятельности по освоению курса обучения 
ИЯ; 
• обучать обучающихся самоорганизации и самокон-
тролю;
• организовать самостоятельную деятельность обуча-
ющихся, в том числе исследовательскую и проектную. 
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Таблица 5 
Группа универсальных умений согласно ФГОС ВО, Partnership for 21st Century Skills, Cambridge 

Framework of Life Competencies
Table 5 

A Group of universal skills according to the Educational Standards, Partnership for 21st Century Skills, 
Cambridge Framework of Life Competencies

Универсальные компетенции  
согласно ФГОС ВО+++ Лингвистика, 2020

Жизненные компетенции согласно  
Cambridge Framework of Life  

Competencies, 2019

Системное и критическое мышление
Критическое мышление 

Креативное мышление

Разработка и реализация проектов

Сотрудничество и работа в группеКомандная работа и лидерство

Межкультурное взаимодействие 

Коммуникация Коммуникация

Самоорганизация и саморазвитие Умение учиться

Безопасность жизнедеятельности Социальная ответственность

Инклюзивная компетентность
Эмоциональный интеллект

Гражданская позиция

Framework for Life Competencies в 2019 г. [5] 
(Табл. 5).

Управление обучающимися обязывает 
педагога создать условия для раскрытия их 
творческого потенциала и достижения мак-
симальных результатов в ходе овладения но-
выми знаниями и умениями. Педагог должен 
также уметь решать педагогические задачи и 
проблемы комплексно, выявлять стратегии 
упреждающих воздействий с целью устране-
ния причины возникновения и развития нега-
тивной ситуации. Педагог способен опреде-
лять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и других ограничений. Если 
конкретизировать умения, которыми должен 
обладать преподаватель иностранных язы-
ков, то можно выделить следующие:

• использовать различные подходы и ме-
тодики обучения ИЯ для развития креатив-
ности обучающегося;

• организовывать проектно-исследова-
тельскую деятельность обучающихся для 
развития коммуникативной компетенции;

• создавать и реализовывать интерактив-
ные задания для обучения ИЯ (brainstorming, 
решения кейсов и др.), требующие генериро-
вания новых идей и нестандартных способов 
решения проблемы, проявления обучаю-
щимся находчивости и нестандартного мыш-
ления;

• организовывать работу в команде для 
осуществления совместного поиска решения 
поставленной проблемы в процессе обуче-
ния ИЯ;

• использовать различные методики об-
учения ИЯ для развития креативности обу-
чающегося;

• развивать у обучающихся способность 
к критическому мышлению, самостоятель-
ному анализу информации и её проверке на 
достоверность и актуальность;

• развивать у обучающихся умение вза-
имодействовать с другими людьми и осу-
ществлять успешную коммуникацию по-
средством анализа невербальных средств, 
используемых говорящим.

Таким образом, согласно зарубежным и 
отечественным документам и стандартам, 
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перед преподавателями иностранных язы-
ков сегодня стоит непростая задача. С одной 
стороны, необходимо развивать у обучаю-
щихся весь спектр когнитивно-критических 
умений, развивать навыки работы в группе, 
сотрудничества и социальной и граждан-
ской ответственности, а с другой – форми-
ровать у обучающихся иноязычную комму-
никативную компетенцию.

Заключение
Разработанная карта компетенций пре-

подавателя ИЯ, которая включает информа-
ционно-коммуникационную, профессио- 
нально-коммуникативную иноязычную, 
методико-теоретическую и универсальную 
группы компетенций, является результа-
том теоретических обобщений и анализа 
педагогического опыта дистанционных 
программ профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации для 
преподавателей иностранных языков, 
разработанных и успешно реализуемых 
на факультете иностранных языков и ре-
гионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Данная карта может использоваться как 
инструмент профессионального развития, 
поскольку она позволит преподавателям 
ИЯ рефлексировать и выявлять пробелы 
в своём профессиональном развитии; ста-
вить кратковременные и долговременные 
цели; определять оптимальные пути, спо-
собствующие профессиональному росту 
в глобальном образовательном простран-
стве; выстраивать индивидуальную траек-
торию профессионального развития; раз-
рабатывать инновационные магистерские 
программы педагогического направления; 
создавать принципиально новые програм-
мы профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации в области об-
учения иностранным языкам в вузе и кор-
поративной сфере, основанные на обобще-
нии передового российского и зарубеж-
ного опыта в области лингводидактики и 
методики обучения иностранным языка в 
высшей школе.
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Аннотация. Сегодня как никогда актуальной становится модель образования, основан-
ная на знании, в рамках которой на первый план выходит формирование у обучающихся 
умений критически мыслить, оценивать, анализировать информацию и использовать её в 
собственных исследованиях. К сожалению, приходится констатировать низкий уровень 
культуры научной речи у обучающихся вуза, несформированность навыков в области акаде-
мического письма и, как следствие, недостаточный уровень академической грамотности, 
которая является ключевой компетенцией для создания нового знания. Анализ исследова-
ний показал, что данная проблема вызвана отсутствием у обучающихся мотивации к на-
писанию академических и научных текстов, специальных курсов, направленных на форми-
рование навыков академического письма и умений представлять свои научные достижения 
аудитории, стратегий формирования академической грамотности в целом, недостаточ-
ным количеством современных методик и подходов к обучению академическому письму. В 
статье представлен анализ феномена «академическая грамотность», его структурных 
компонентов, на основе которого предложены показатели её сформированности у маги-
странтов. Поскольку академическая грамотность связана со способностью осуществлять 
коммуникацию в исследовательском дискурсе, в статье описывается опыт организации об-
учения магистрантов юриспруденции различным формам профессиональной научной комму-
никации в рамках дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуника-
ции». Последовательное обучение академическому письму на иностранном языке позволяет 
реализовать требования к академической грамотности, а именно: умение критически мыс-
лить, анализировать, сопоставлять информацию, принимать и уважать чужую точку зре-
ния, создавать новое знание, излагать свои мысли структурированно, аргументированно и 
доступно в письменной форме, самостоятельно работать, а также оценивать результаты 
своей работы. В процессе овладения навыками академического письма у обучающихся проис-
ходит формирование академической грамотности, открывающей возможности эффектив-
ной коммуникации в академическом сообществе, а также успешной интеграции будущих 
специалистов в научные профессиональные сообщества.
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Abstract. The knowledge-based model of education, in which the formation of the students’ skills 
to critically think, evaluate, analyze information and use it in their own research comes to the fore. 
However, it is necessary to note that the level of academic literacy is low, because students lack the 
academic writing skills needed to become successful professionals after graduation. This problem is 
caused by the lack of students’ motivation to write academic texts and present the result of their re-
search work in front of the audience, the insufficient number of modern methods and approaches to 
teaching academic writing, the lack of special courses aimed at foreign language writing competence 
developing, as well as the absence of strategies for the formation of academic literacy which is the key 
competence for creating new knowledge. The article presents an analysis of the phenomenon of “aca-
demic literacy,” its structural components, on the basis of which the author suggests the indicators of 
its formation among undergraduates. Since academic literacy depends on the ability to communicate 
in academic discourse, the author of the article describes the experience of organizing the process of 
teaching written forms of professional and scientific communication to master’s degree students in law 
within the framework of the discipline “Foreign Language in Professional Communication.” Consistent 
writing skills training makes it possible to realize the requirements for academic literacy, namely: the 
ability to critically think, analyze information, accept and respect someone else’s point of view, create 
new knowledge, express ideas in a well-structured and accessible form, work independently, as well as 
evaluate the results of work. The process of mastering academic writing skills facilitates academic lit-
eracy of students, which opens up opportunities for effective communication in the academic commu-
nity, as well as the successful integration of future specialists into scientific professional communities.
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Введение
Проблема качества презентации резуль-

татов научных исследований широко обсуж-
дается академическим сообществом уже на 
протяжении нескольких лет [1–6]. Научные 
тексты российских исследователей до сих 
пор значительно отличаются от текстов, 
предлагаемых зарубежными авторами, что 
препятствует выходу российской науки на 
более высокий уровень, тормозит распро-
странение научных знаний, блокирует их 
продвижение в мировом сообществе. При-
чина данного положения дел, по мнению 
ряда российских учёных, кроется в недоста-
точном понимании необходимости развития 
академического письма как «самостоятель-
ной отрасли знания и дисциплины» [7, с. 62], 
теоретические и методологические основы 
которых были разработаны в зарубежных 
странах ещё в ХХ в. Научная коммуникация 
осуществляется в «текстовом формате» [1, 
с. 110], поэтому письмо является фундамен-
тальным умением, развития которого тре-
буют современные реалии. К сожалению, 
современные научные тексты часто пишутся 
«чужим» для автора языком [8], отражая от-
голоски «укоренившихся традиций» их на-
писания, основанных на «подражательной 
практике», тогда как новым требованием со-
временного научного сообщества становит-
ся личная позиция автора, базирующаяся на 
собственном знании, полученном в результа-
те тщательного анализа и критического оце-
нивания информации [1, с. 111]. Академиче-
ское письмо в зарубежных странах по пра-
ву позиционируется как фундаментальная 
дисциплина, формирующая необходимые 
исследовательские компетенции для получе-
ния высшего образования [3; 4; 8; 9]. Акаде-
мическое письмо рассматривается как ядро 
академической грамотности, компетенции 
более высокого порядка, которая предпо-
лагает способность создавать новое знание. 
Академическая грамотность интегрирует в 
себе «как традиционные знания, так и интел-
лектуальные, коммуникативные, мировоз-
зренческие умения» [2, с. 59]. Академически 

грамотный человек способен анализировать 
факты и информацию, мыслить критически, 
создавать новое знание, грамотно транс-
лировать научный письменный дискурс, по-
стоянно самосовершенствоваться, повышать 
свою самообразовательную компетентность 
в учебных и профессиональных целях [1; 2]. 
Поэтапное формирование компетенций ака-
демической грамотности, начиная со школь-
ной скамьи, а затем в колледжах и вузах, мо-
жет позволить изменить сложившиеся тра-
диции создания научного знания, тем самым 
обеспечив продвижение российской науки 
на новую ступень развития. Цель данной ста-
тьи – описать и проанализировать практи-
ческий опыт организации деятельности, на-
правленной на формирование академической 
грамотности у магистрантов-нелингвистов, 
на примере обучения будущих юристов пись-
менным и устным формам общения в рамках 
дисциплины «Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации». 

Теоретическая база исследования 
Концепт академической грамотности и 

трактовка данного понятия широко обсуж-
даются в научных кругах на протяжении 
последних десятилетий [1–3; 9–11]. Зару-
бежные исследователи подчёркивают, что 
академическую грамотность нельзя поверх-
ностно определять как «навыки чтения и 
письма в академическом контексте» или как 
«способность читать и писать различные 
тексты в процессе обучения в университете» 
[3, с. 662]. Академическая грамотность рас-
сматривается как социальная практика и как 
особый тип мышления. Исследователи это-
го феномена полагают, что академическая 
грамотность формируется в определённом 
научном сообществе и определяет способ-
ность общения и взаимодействия его членов 
[9]. Существует также мнение, что академи-
ческая грамотность формируется в эписте-
мологическом пространстве [9] в процессе 
приобретения абсолютно нового, «живого» 
знания. Никакой научный текст, никакое 
готовое знание не следует принимать за 
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беспристрастную истину, поскольку это из-
ложено и интерпретировано автором через 
призму своего восприятия [4, с. 172]. Обще-
признанным является мнение, что форми-
рование академической грамотности воз-
можно только в системе образования [1; 9] и 
подразумевает развитие лингвистических и 
металингвистических компетенций исследо-
вателя, таких как собственно лингвистиче-
ские знания и умения, а также способность 
выдвигать гипотезу с последовательным 
обоснованием, поиск доказательств этой 
гипотезы на основе проанализированной 
информации и, самое главное, способность 
продуцировать собственное знание в виде 
грамотного, логически структурированного 
и понятного текста. 

В отечественной педагогической науке 
подробно изучает концепт «новой грамот-
ности» И.Б. Короткина, которая отмечает, 
что грамотность признаётся не просто «ин-
дивидуальным ментальным или когнитив-
ным явлением, но социальной практикой, на-
правленной на достижение цели коммуника-
ции» [10, с. 135]. По мнению исследователя, 
она включает в себя коммуникативные уме-
ния, способность действовать и взаимодей-
ствовать, а также способность приобретать 
новые знания, оценивать их и передавать с 
использованием различных коммуникатив-
ных инструментов и технологий [10]. В зави-
симости от дискурсивных и дисциплинарных 
сообществ, объединённых определёнными 
целями и интересами, различают различные 
виды грамотности, например, юридическую, 
финансовую, академическую и другие. По-
следняя рассматривается в первую очередь 
как «способность к эффективной комму-
никации в академическом сообществе» [5, 
с. 138], которая включает в себя умение 
«транслировать академический письменный 
дискурс … критически мыслить, повышать 
свою самообразовательную компетентность 
в учебных и профессиональных целях» [2, 
с. 59]. По мнению И.М. Зашихиной, «этот 
собирательный термин объединяет мета-
лингвистические компетенции, которые яв-

ляются условием развития компетенции на-
учно-исследовательского письма» [5, с. 137]. 
Н.В. Смирнова подробно описывает струк-
туру академической грамотности, которая 
складывается из нескольких компонентов, 
а именно, коммуникативного, когнитивно-
го и регуляторно-поведенческого [2, c. 60], 
каждый из которых подразумевает приоб-
ретение конкретных знаний и сформирован-
ность определённого набора умений и ком-
петенций. Так, коммуникативный компонент 
включает в себя узкодисциплинарные уме-
ния, например, создание текста определён-
ного жанра и междисциплинарные умения 
(к ним относится академическое чтение и 
академическое письмо); когнитивный ком-
понент составляют знания и способность 
критического мышления, а регуляторно-по-
веденческий учитывает способность к само-
образованию, рефлексию и мотивацию [2]. 
Широкое распространение получила кон-
цепция интеграции культуры в понятие ака-
демической грамотности [3], благодаря ко-
торой последняя рассматривается как три-
единый навык, включающий операциональ-
ную грамотность, культурную грамотность 
и критическую грамотность. Операциональ-
ная грамотность относится к «языковой 
компетенции, особенно письменной». Под 
культурной грамотностью понимается «из-
учение и понимание дискурса или культуры 
и способов общения на языке конкретной 
группы людей», а под критической грамот-
ностью «понимаются способы получения 
знаний и их трансформации, а также крити-
ческое осмысление полученных знаний» [3, 
с. 663]. Изучив и проанализировав критерии 
оценивания академического текста, пред-
ставленные в зарубежных исследованиях в 
области методологии обучения академиче-
скому письму, И.Б. Короткина доказывает 
их корреляцию с этими тремя составляю-
щими академической грамотности. Она вы-
деляет культурное измерение, подразуме-
вающее понимание предмета, критическое 
измерение, позволяющее проанализировать 
информацию и выразить собственное отно-
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шение к ней, и, наконец, операциональное 
измерение, благодаря которому возможны 
организация и структурирование собствен-
ных мыслей в тексте [1, c. 117]. 

Формирование академической грамотно-
сти обучающихся, по мнению ряда учёных, 
возможно в процессе обучения письменной 
речи [1; 2; 5; 7; 10]. Создание письменных 
текстов вдохновляет обучающихся на поиск 
смысла, даёт им возможность консолиди-
ровать информацию, демонстрировать соб-
ственное понимание предмета и высказывать 
свою точку зрения [12]. Все навыки, форми-
рующиеся в процессе создания текстов, а 
именно: поиск информации, анализ и кри-
тическое осмысление полученных фактов, 
структурирование и грамотное изложение 
текста, будут востребованы в дальнейшем 
обучении и далее в профессиональной де-
ятельности. Поскольку трансляция акаде-
мического письменного дискурса являет-
ся важной составляющей академической 
грамотности, необходимо уделять прио- 
ритетное внимание развитию навыков ака-
демического письма у обучающихся в вузе. 
Академическое письмо представляет собой 
научную дисциплину, направленную на раз-
витие у обучающихся способностей органи-
зации и представления собственных мыслей 
в виде текста, который является результатом 
их исследования и содержит обоснование 
проблемы, выдвинутую гипотезу, аргумен-
тацию, доказательства и выводы. Это способ 
участия в дискуссии, научном обсуждении, в 
ходе которого представленная работа авто-
ра оценивается членами этого сообщества. 
[13, c. 8]. Владение навыками академического 
письма на иностранном языке (далее – ИЯ) 
позволяет специалистам любого профиля 
успешно интегрироваться в международную 
научную и профессиональную среду. Ака-
демическое письмо на ИЯ предполагает не 
только само письмо на другом языке, но и 
внимательное чтение, обсуждение, мозговой 
штурм; оно постоянно требует от студентов 
расширения своих интеллектуальных воз-
можностей. В процессе обучения академи-

ческому письму у студентов развиваются на-
выки мышления высокого уровня, такие как 
анализ, синтез и оценка информации и идей, 
а также умение выдвигать уникальные идеи 
или утверждения, основанные на тщатель-
ном исследовании. Перед преподавателями 
вуза встаёт задача – разработать эффектив-
ные стратегии для участия студентов в раз-
личных видах деятельности, а именно ког-
нитивной, коммуникативной и социальной в 
процессе подготовки текстов. Приобретён-
ные умения и навыки в этих видах деятель-
ности будут способствовать формированию 
академической грамотности обучающихся, 
необходимой компетенции не только для 
обучения в высших учебных заведениях, но 
и для дальнейшей интеграции будущих спе-
циалистов в научные профессиональные со-
общества. 

Таким образом, академическую грамот-
ность можно рассматривать как способ-
ность понимать, анализировать, критически 
переосмысливать информацию, представ-
ленную в различных формах в академиче-
ском дискурсе и в определённом культурном 
контексте для использования в создании 
академических и научных текстов. Навыки 
академической грамотности включают по-
нимание и корректное применение идей дру-
гих авторов в работе, умение структуриро-
вать полученную информацию и составлять 
текст в соответствии с определённым стилем 
(культурная грамотность), анализ информа-
ции, чтение академических и научных тек-
стов и критическое отражение идей и опыта 
(критическая грамотность), способность к 
написанию предельно ясных предложений, 
правильную орфографию и корректное ис-
пользование пунктуации (операциональная 
грамотность). С одной стороны, академи-
ческую грамотность студентов, по мнению 
учёных [5; 6; 10], необходимо развивать не-
зависимо от учебной программы и основных 
предметов на протяжении всего периода 
обучения посредством чтения материалов в 
предметных областях, сравнения, критиче-
ского анализа и оценивания информации, 
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полученной в результате исследований. С 
другой стороны, её становление возмож-
но в рамках изучения любой дисциплины. 
Поскольку для вхождения специалиста в 
международное профессиональное или на-
учное сообщество требуется владение ИЯ, 
формирование академической грамотности 
как нельзя лучше вписывается в иноязычное 
образование. В связи с этим для преподава-
телей ИЯ в вузе актуальной задачей остаёт-
ся поиск и внедрение эффективных методик 
преподавания, а также способов и форм ор-
ганизации обучения письменной и устной 
коммуникации на ИЯ с целью повышения 
академической грамотности обучающихся. 
Поскольку в структуру академической гра-
мотности входят три компонента: коммуни-
кативный, когнитивный и регуляторно-по-
веденческий, – целесообразно разработать 
эффективные стратегии для формирования 
у студентов определённого набора умений 
и компетенций с учётом этих компонентов в 
процессе иноязычного образования. 

Участники и методы исследования
В исследовании принимали участие маги-

странты первого года обучения направлений 
подготовки «Уголовное право, уголовный 
процесс, криминалистика» и «Администра-
тивное право и процесс» (всего 36 человек). 
В ПетрГУ обучение ИЯ осуществляется 
с учётом профиля подготовки студентов. 
Профессионально ориентированный под-
ход к обучению ИЯ обеспечивает создание 
благоприятных условий как для удовлетво-
рения потребностей обучающихся, связан-
ных с формированием профессиональной 
иноязычной компетенции, так и для разви-
тия их академической грамотности. Основы 
культуры письменной деловой и научной 
коммуникации закладываются в процессе 
получения степени бакалавра. Также на этой 
ступени обучения начинает формироваться 
авторская точка зрения и навыки исследова-
тельской деятельности. Кроме того, к концу 
завершения изучения курса ИЯ в сфере юри-
спруденции по программе бакалавриата об-

учающиеся владеют необходимым объёмом 
лексики и грамматики для осуществления 
письменной и устной коммуникации в сфере 
профессиональной деятельности.

Согласно государственным образова-
тельным стандартам, «формирование систе-
мы компетенций, необходимых для ведения 
научно-исследовательской деятельности 
и решения профессиональных задач» [14, 
с. 42], является приоритетным направлени-
ем в процессе подготовки магистров. Пред-
полагается, что к началу обучения в маги-
стратуре обучающийся готов к проведению 
самостоятельного исследования, способен 
сформулировать его актуальность, цели и 
задачи, основные этапы, а также предста-
вить результаты, при этом от него требуется 
«не только создание специальных текстов 
в основных научных жанрах, но также ре-
дактирование и грамотное их оформление» 
[15, c. 182]. Магистрантам юриспруденции в 
начале освоения курса дисциплины «Ино-
странный язык в сфере профессиональной 
коммуникации» предлагается ответить на 
вопросы авторской анкеты «Уровень уве-
ренности в навыках письменной речи на 
ИЯ», с помощью которой определяется их 
готовность к письменной научной коммуни-
кации как на русском, так и на английском 
языках, а также выявляется уровень само-
оценки сформированности навыков ино-
язычной письменной речи. Эта информация 
необходима для построения индивидуаль-
ной траектории обучения. Результаты опро-
са магистрантов показали, что 23% респон-
дентов уверены в своих навыках письменной 
речи на ИЯ, только 12% считают, что смогут 
написать научную статью на ИЯ при условии 
поддержки преподавателя, 18% опрошен-
ных достаточно уверены в своих силах, 30% 
не очень уверены и 29% совсем не уверены 
в возможности применять знания на прак-
тике. 23% опрошенных считают, что смогут 
написать аннотацию для научной статьи 
как на русском, так и на английском языке, 
тогда как на русском языке написать анно-
тацию готовы 41%. Как правильно структу-
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рировать научный доклад или статью на ИЯ 
знают 72% респондентов, 34% считают, что 
смогут написать статью на русском языке. 
Результаты опроса, входной тест на уровень 
владения ИЯ, результаты которого варьи-
руются от уровня А1 до уровня В2 (исполь-
зовался тест Cambridge English Proficiency 
Test), а также анализ литературы [14–18] по-
зволяют определить проблемы, связанные с 
возможностью осуществления письменной 
научной коммуникации обучающихся как на 
русском, так и на иностранном языке:

1) отсутствие навыков написания науч-
ных текстов на русском языке [14; 16]; 

2) отсутствие мотивации к написанию 
академических и научных текстов в резуль-
тате непонимания перспективы приложения 
полученных знаний в реальной жизни [15; 
16; 17];

3) недостаточный уровень владения ИЯ, 
хотя многие студенты, изучающие ИЯ в вузе, 
владеют профессиональной лексикой и име-
ют представление о правилах грамматики к 
моменту поступления в магистратуру, не все 
из них могут писать академические тексты 
на ожидаемом уровне [15; 17];

4) недостаточное количество специаль-
ных курсов, в рамках которых осуществля-
ется последовательное обучение специфике 
и нормам академического письма как на род-
ном, так и иностранном языках [18];

5) отсутствие современных методик, ком-
плексов упражнений, учебных пособий и ма-
териалов для последовательного обучения 
академическому письму, а также направлен-
ных на формирование у обучающихся навы-
ков по представлению результатов научной 
деятельности в письменной форме [14; 16]. 

Поскольку «сформированные умения 
письменной речи напрямую влияют на 
академический прогресс студентов и спо-
собствуют их успешной социализации»  
[2, с. 59], а критерии оценивания академи-
ческого текста коррелируют с тремя изме-
рениями академической грамотности, целе-
сообразным и возможным представляется 
развитие умений и навыков академического 

письма у магистрантов в процессе иноязыч-
ного образования в вузе, что в конечном ито-
ге способствует формированию их академи-
ческой грамотности.

Обсуждение и результаты
Поскольку в основе формирования ака-

демической грамотности лежит «обучение 
трансляции академического дискурса» [2; 
6], основной целью которого является про-
дуцирование нового знания, а также социа-
лизация студентов, мною были поставлены 
следующие задачи: ознакомить магистран-
тов с порядком сбора информации как на 
русском, так и на ИЯ в соответствии с по-
ставленной целью в рамках своей специ-
альности, принципами её анализа и отбора, 
самостоятельной оценки источников, с эта-
пами проведения научного исследования, с 
особенностями структурирования научного 
доклада (выдвижение и обоснование гипо-
тезы, аргументация, доказательства, выво-
ды), с правилами научной этики, такими как 
правильное цитирование работ других ав-
торов, оригинальность работы, отсутствие 
плагиата, ограничение самоцитирования. 
Предполагалось представить основы анно-
тирования и реферирования текстов, статей 
профессиональной направленности, сфор-
мировать навыки редактирования и правиль-
ного оформления научных работ, а также 
подготовить обучающихся к представлению 
результатов своих исследований. Для реали-
зации данных задач курс ИЯ для профессио-
нальных целей был организован таким обра-
зом, чтобы обучающиеся поэтапно получали 
теоретическую информацию, одновременно 
с этим отрабатывали её на практике и закре-
пляли в процессе самостоятельной работы. 

Критерии оценивания академической 
грамотности варьируются в зависимости от 
предъявляемых к ней требований. При по-
ступлении в зарубежные вузы практикуется 
проведение тестов на академическую гра-
мотность, с помощью которых скорее прове-
ряется уровень необходимых для обучения 
в вузе компетенций [16]. На основе анализа 
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исследований феномена академической гра-
мотности, её определения и рассмотрения её 
структурных компонентов выделим показа-
тели её сформированности у обучающихся 
вуза применительно к области юриспруден-
ции.

В рамках когнитивного компонента 
можно выделить следующие показатели: 

– способность свободно ориентиро-
ваться в информационных потоках, само-
стоятельно оценивать источники, отбирать 
необходимую информацию для проведения 
исследования в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, в рамках данной статьи – 
в сфере юриспруденции;

– способность приобретать общена-
учные знания, критически осмысливать и 
транслировать их; 

– умение компрессировать и структури-
ровать информацию, конструировать юри-
дическое знание и находить ему практиче-
ское применение.

Коммуникативный компонент академи-
ческой грамотности характеризуется следу-
ющими показателями:

– умение письменно презентовать ре-
зультаты своего исследования, доносить 
идею до адресата в понятной, аргументиро-
ванной и чётко структурированной форме;

– способность корректно использовать 
профессиональную лексику и грамматику 
языка, выбирать речевые средства в соответ-
ствии с адресатом, целью, условиями комму-
никативной ситуации;

– способность понимать, анализировать, 
принимать, критически переосмысливать чу-
жую позицию;

– умение соблюдать правила речевого 
этикета, принятого в научной или професси-
ональной сфере коммуникации.

В рамках регулятивно-поведенческого 
компонента выделяем следующие показате-
ли сформированности академической гра-
мотности:

– способность к самоорганизации, само-
регуляции, самоконтролю и самооценке де-
ятельности;

– способность повышать свою самооб-
разовательную компетентность с целью до-
стижения высоких результатов в професси-
ональной и научной деятельности;

– ориентированность на других участни-
ков коммуникации, прежде всего – с точки 
зрения их научной компетенции и професси-
ональной специализации (в данном случае – 
в сфере юриспруденции);

– мотивированность к созданию научно-
го текста и презентации его аудитории. 

Согласно учебному плану магистранты 
юриспруденции изучают дисциплину «Ино-
странный язык в сфере профессиональной 
коммуникации», в рабочей программе кото-
рой предусматривается два модуля: устная 
иноязычная коммуникация в сфере юри-
спруденции и письменная коммуникация 
на ИЯ. В данной статье мы делаем акцент 
на письменной составляющей дисциплины 
и приводим примеры организации деятель-
ности по формированию навыков академи-
ческого письма, развитие которых является 
ключевой стратегией повышения академиче-
ской грамотности обучающихся. В спектре 
внимания находится поэтапное развитие 
умений генерирования собственных идей, их 
выражения с помощью правильно органи-
зованного текста, который содержит гипо-
тезу в виде корректно сформулированного 
тезиса, аргументированных доказательств, 
собранных на основе проанализированной 
и переработанной информации, а также вы-
водов. 

В рамках первого блока письменного мо-
дуля магистранты изучают основные виды 
деловых писем, их структуру и содержание, 
а также учатся составлять CV и сопроводи-
тельное письмо на ИЯ. Обучающиеся выпол-
няют ряд упражнений на определение вида 
писем, подстановку общепринятых фраз, 
заполнение пропусков, исправление оши-
бок в написании адреса и других обязатель-
ных составляющих. Формирование навыков 
написания деловых писем у магистрантов 
юриспруденции является важной задачей в 
процессе обучения ИЯ, поскольку ведение 



158

педагогика высшей школы

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 5.

деловой переписки – неотъемлемый элемент 
профессиональной деятельности юриста, 
позволяющий осуществлять сотрудничество 
с партнёрами. Уже на этапе составления соб-
ственного CV обучающиеся учатся отбирать 
необходимую информацию для его содер-
жания, поскольку принципиально важным 
при написании CV является предоставление 
самых значимых достижений в процессе по-
лучения образования и в ходе профессио-
нальной деятельности. В связи с этим обуча-
ющиеся анализируют собственные успехи и 
самостоятельно решают, какие из них (в за-
висимости от цели написания CV) важно от-
разить в документе. Также особое внимание 
уделяется написанию вступительной части к 
CV (Personal Statement), его содержанию, ис-
пользование в котором общепринятых фраз 
типа «трудолюбивый», «умею соблюдать 
тайм-менеджмент», «легко нахожу контакт 
с людьми» представляется банальным и вряд 
ли может привлечь внимание потенциально-
го работодателя или грантодателя. Поэтому 
одним из критериев при оценивании дан-
ного документа является оригинальность и 
нетривиальность. Кроме того, оценивается 
соблюдение последовательности представ-
ления информации согласно правилам напи-
сания CV, логика изложения, единообразие 
(использование единого шрифта и кегля) и 
аккуратность. Обучающимся объясняется, 
что при написании подобного рода докумен-
тов и деловых писем необходимо проявлять 
уважение к их адресатам. Кроме того, ло-
гичность изложения, аккуратность, грамот-
ность и понятность свидетельствуют об ор-
ганизованности пишущего, что, несомненно, 
придаёт больше значимости написанному. 
Обучение способам ведения деловой пере-
писки на ИЯ способствует развитию у обуча-
ющихся навыков корректного использова-
ния лексики и грамматики, соблюдения пра-
вил речевого этикета, умения делать выбор 
речевых средств в соответствии с адресатом, 
целью и условиями коммуникативной ситу-
ации. Приобретённые в процессе изучения 
данного блока навыки и умения частично 

представляют коммуникативную составля-
ющую академической грамотности.

Второй блок модуля посвящён правилам 
подготовки научного доклада и презента-
ции к нему. На сайтах известных всему миру 
университетов (Ньюкасл, Дикин, Мельбурн, 
Оксфорд Брукс, Лидс, Стэнфорд и др.) раз-
мещается специальная информация о пра-
вилах подготовки академического доклада, 
поскольку формирование навыков его на-
писания является важной составляющей 
обучения в вузе, а представление персональ-
ного продукта в виде презентации перед ау-
диторией – показателем сформированности 
академической грамотности. С подготовкой 
академического доклада, отражающего ре-
зультаты их исследований, сталкиваются все 
студенты как зарубежных, так и российских 
вузов. В процессе обучения на ступени бака-
лавриата студенты-юристы учатся готовить 
информационный доклад на профессио-
нально-ориентированную тему на англий-
ском языке, который по сути своей представ-
ляет реферативную работу. Как правило, 
уже на этом этапе студентам предлагается 
включать в доклад элементы исследования, 
такие как актуальность, цель, интерпрета-
ция понятий и даже описание использова-
ния некоторых методов исследования, таких 
как анализ, сравнение, обобщение, а также 
вывод. Кроме того, ещё во время обучения 
в бакалавриате студенты учатся правильно 
структурировать, оформлять и представлять 
результаты своей работы перед аудитори-
ей. В рамках данного блока магистрантам 
предоставляется пошаговая инструкция 
написания исследовательского доклада, в 
которой подробно излагается, как сформу-
лировать тему, написать вступление с обо-
снованием актуальности работы, её целей и 
задач, описать методологию и основные эта-
пы исследования с указанием теоретической 
и практической значимости. Обучающиеся 
подробно изучают, как выстроить содержа-
ние и структурировать основную часть науч-
ного доклада, также получают информацию 
о том, на что необходимо обратить внима-
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ние при написании заключения. На данном 
этапе обучающиеся учатся формулировать 
гипотезу и представлять аргументы для её 
доказательства. Преподаватель акцентиру-
ет внимание на необходимости обоснования 
собственной позиции. Магистранты учатся 
излагать текст доступно для понимания его 
остальными членами группы, но не путём 
упрощения самого текста на лексическом 
и грамматическом уровнях, поскольку это 
может привести к снижению уровня пред-
ставления научного исследования, а за счёт 
грамотной интерпретации и дополнитель-
ных пояснений. В этом же модуле студенты 
изучают правила подготовки презентации 
доклада. Им предоставляется информация 
о корректном использовании визуальных 
данных, таких как рисунки и таблицы, пра-
вильном выборе размера шрифта, цвета, вы-
равнивания и др. Кроме того, обучающиеся 
обсуждают, как справиться с волнением во 
время презентации доклада, как удержать 
внимание и интерес аудитории, ответить на 
вопросы слушателей. 

Для создания научного текста необходимо 
не только владеть информацией о его струк-
турировании, но также понимать, какие про-
блемы в профессиональной отрасли актуаль-
ны на сегодняшний день, уметь их обсуждать 
и находить решения. В связи с этим на данном 
этапе обучающиеся получают задание для 
промежуточной аттестации – подготовить 
доклад на основе прочитанных статей на ИЯ 
(2–3 статьи) по актуальным проблемам юри-
дической науки или по теме магистерской 
диссертации. В процессе подготовки доклада 
студенты ведут поиск литературы по теме, 
консультируясь с преподавателем, читают и 
переосмысливают найденные материалы, от-
бирают необходимую информацию, струк-
турируют её в виде текста и готовят обзор 
статей для презентации. Доклады по обзору 
статей заслушиваются и обсуждаются в рам-
ках ежегодного научно-практического се-
минара «Актуальные вопросы юридической 
науки». Таким образом, процесс подготовки 
докладов становится не только способом 

коммуникации и социальной практикой, но 
и средством развития когнитивных умений 
обучающихся. Лучшие академические до-
клады по теме исследования, как правило, 
рекомендуются для презентации на ежегод-
ной студенческой научно-практической кон-
ференции. В процессе подготовки докладов и 
обзоров статей у магистрантов формируются 
умения и навыки, соответствующие коммуни-
кативному, когнитивному и регуляторно-по-
веденческому компонентам академической 
грамотности.

В третьем блоке магистрантам предо-
ставляется информация о современных 
требованиях к написанию научной статьи 
на ИЯ, обучающиеся знакомятся с базами 
научного цитирования, с процедурой рецен-
зирования, а также учатся структурировать 
текст статьи согласно требованиям научных 
журналов. Для этого им предлагается из-
учить пошаговую инструкцию написания 
разделов статьи и разобрать примеры науч-
ных статей по профилю своей подготовки. 
Студенты выполняют ряд заданий: анализ 
общепринятого формата научной статьи 
(IMRAD) и определение разделов в пред-
лагаемых статьях по профилю подготовки, 
отбор наиболее часто встречающихся лекси-
ко-грамматических оборотов согласно раз-
делам, обсуждение особенностей формули-
рования целей и задач исследования и ана-
лиз предложенных вариантов, собственная 
формулировка целей и задач по названиям, 
изучение правил полного и частичного ци-
тирования и выявление ошибок, выполнение 
заданий на оформление источников и др. 
На данном этапе магистранты учатся ана-
лизировать информацию, делают попытки 
критически оценить прочитанную статью, 
оформить в письменном виде свои идеи, что 
также способствует формированию акаде-
мической грамотности в рамках когнитивно-
го и коммуникативного компонентов. 

Одним из обязательных элементов на-
учной статьи является аннотация, при на-
писании которой испытывают сложности 
не только обучающиеся, но и сами препо-
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даватели [19; 20]. В связи с этим четвёртый 
блок курса посвящён написанию аннотации 
на ИЯ. Непосредственная работа над напи-
санием аннотации начинается с предостав-
ления обучающимся информации о видах 
аннотаций, на примерах оригинальных ан-
нотаций разбираются особенности каждого 
вида. Магистранты самостоятельно работа-
ют с предложенными текстами, определяют 
вид аннотации, аргументируя свой выбор 
и предоставляя доказательства из текста. 
Затем обучающиеся знакомятся со струк-
турой аннотации и её композиционными 
составляющими. Студенты изучают реко-
мендации Европейской ассоциации научных 
редакторов (EASE – European Association of 
Science Editors), в которых прописана чёт-
кая структура работы, а именно: актуаль-
ность (background), цели (objectives), мето-
ды (methods), результаты (results) и выводы 
(conclusions) [21]. На примерах оригиналь-
ных аннотаций обучающиеся отвечают на 
поставленные вопросы: присутствуют ли все 
компоненты аннотации? Всегда ли соблюда-
ется последовательность композиционных 
блоков? Варьируется ли объём аннотаций? 
Есть ли в аннотации другие элементы, не 
представленные в рекомендациях EASE? 

Затем обучающиеся рассматривают лекси-
ко-грамматические особенности аннотаций 
на ИЯ. Преподаватель представляет часто 
встречающиеся лексико-грамматические 
маркеры, а обучающиеся предполагают, 
какие из них могут встретиться в том или 
ином блоке, распределяют их по группам. В 
качестве примера приведём набор лексики с 
оценочной семантикой, часто используемой 
при обосновании актуальности исследо-
вания: significant, critical, essential, useful, 
popular; urgent need of, the importance of, 
important developments, an important issue 
(problem), particularly interesting, relatively 
new (technology), to have significant impact, 
to play an important role, to enable, to help to 
increase, to attract a lot of attention /interest, 
has motivated researchers to и т.д. Работая в 
парах с текстами аннотаций (3–4 текста), об-
учающиеся выделяют наиболее часто встре-
чающиеся слова и обороты, фиксируют их 
в виде таблицы согласно композиционным 
блокам, а затем, объединяются в мини-груп-
пы и составляют общую таблицу (Табл. 1). 

После работы с лексикой обучающиеся 
получают задание в парах или группах ис-
править ошибки в предложенных аннотаци-
ях и отредактировать их. Используя лексику 

Таблица 1
Часто встречающиеся в аннотациях слова и выражения

Table 1
Words and expressions often found in abstracts 

Блок
Background

(Актуальность)
Objectives

(Цели)
Methods

(Методы)
Results

(Результаты)
Conclusion
(Выводы)

Примеры Beneficial, critical, 
popular, difficult 
(3), essential, 
published on 
significant impact 
(3), importance, 
problem (4) prior 
research shows,
explored in prior 
research, we find 
that (3), 
in a given year, 
a given case, 
recent research 
reveals (2).

Necessary, 
the importance 
of (2), 
investigate 
differences,
the approach 
determines, 
the paper aims (3), 
model is applied for 
establishing

Based on
the current study, 
presents
use a database of 
over,
building on studies,
data from two states 
are relied upon,
we investigate this 
(2) empirically, 
obtain, prepare (2), 
perform, model,
solve (2).

This paper speaks 
(2), examines 
how, these results 
suggest, our results 
show (2), we also 
find initial evidence 
(2)
The study evidences, 
the method can 
significantly prove.

Suitable for, 
recommend (2), find 
(2), solve, propose,
establish, present 
(3), obtain, lead to,
this paper calls for 
a fuller analysis, 
reveal a strong 
need for deeper 
understanding,
cast new light on
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из таблиц, а также специальную терминоло-
гию, выражающую понятия изучаемой нау- 
ки, студенты производят замену языковых 
средств в предлагаемых текстах. В процессе 
редактирования обучающиеся, как правило, 
указывают на ошибки в структуре аннота-
ций, некорректное использование лексики, 
а также обращают внимание на соблюдение/
несоблюдение академических формально-
стей [22]. Так, основными замечаниями, как 
правило, являются: громоздкость предложе-
ний с использованием причастных оборотов, 
номинальных конструкций, очевидных ут-
верждений: “Law is important”; употребление 
фраз, которые не несут никакой информа-
ции: “as already mentioned”, “as it was said”, 
“it is interesting to note” и др.; чрезмерное ис-
пользование отглагольных существительных 
в родительном падеже с предлогом “of”; от-
сутствие аббревиатуры для часто повторя-
ющегося длинного научного термина и др. 
Кроме того, обучающиеся выполняют зада-
ния на частичное упрощение лексики – более 
простой вокабуляр делает текст понятнее и 
доступнее. В процессе обучения использу-
ются первоначальные и конечные вариан-
ты аннотаций, написанных магистрантами 
предыдущих лет, анализ которых позволяет 
избежать ошибок при составлении собствен-
ных. Далее обучающимся предлагается под-
готовить аннотацию к своему исследованию 
или докладу. После написания аннотации 
магистранты делают короткое сообщение 
по ней, где выделяют основные блоки, ком-
ментируют содержание, после чего отвечают 
на вопросы и замечания одногруппников, 
обсуждают и оценивают работы друг друга. 
Взаимное оценивание работ не только по-
зволяет заметить ошибки в чужом тексте, 
но и даёт возможность всем членам группы 
критически пересмотреть свои собственные 
тексты. Выделяя достоинства и недостатки в 
работах одногруппников, обучающиеся со-
вершенствуют индивидуальные навыки пись-
ма, учатся толерантно воспринимать крити-
ку, адекватно оценивать собственный текст, 
определять в нём сильные и слабые стороны. 

Работа над созданием письменных науч-
ных текстов требует от магистрантов само-
стоятельной организации и регулирования 
процесса своей деятельности, критического 
оценивания замечаний, соблюдения сроков 
выполнения заданий, развитого чувства от-
ветственности за результаты, что отража-
ет регулятивно-поведенческий компонент 
академической грамотности. По окончании 
модуля по письменной коммуникации ма-
гистранты юриспруденции предоставляют 
следующие работы: 

1) CV и сопроводительное письмо для 
получения места работы в международной 
компании или учёбы за границей;

2) обзор статей по теме исследования или 
актуальным проблемам юридической науки;

3) аннотацию к статье или любой ранее 
написанной научной работе;

4) академический доклад на ИЯ по теме 
магистерской диссертации и презентацию к 
нему. 

После окончания курса среди магистран-
тов было проведено анкетирование с вопро-
сами открытого типа. Студенты ответили 
на три вопроса: является ли вы курс «Ино-
странный язык в сфере профессиональной 
коммуникации» эффективным с точки зре-
ния формирования академических навыков 
и иноязычной коммуникативной компетен-
ции? Какие сложности Вы испытывали в 
процессе изучения дисциплины? Хотели бы 
Вы продолжить изучение данной дисципли-
ны в рамках обучения в магистратуре? Все 
магистранты считают курс эффективным. В 
качестве примера приведём некоторые отве-
ты: «в результате освоения дисциплины я на-
учился правильно структурировать доклад», 
«я узнала, как правильно пишется аннота-
ция к работе», «до этого я считала, что ан-
нотация и введение – это практически одно и 
то же, поэтому сначала заимствовала пред-
ложения из введения», «полученные знания 
помогут мне в написании магистерской дис-
сертации», «самое полезное в курсе то, что 
я теперь понимаю, как правильно написать 
аннотацию к статье», «полезным оказался 
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опыт устной презентации доклада», «я рань-
ше не имел понятия о структурных компо-
нентах аннотации», «я не буду писать науч-
ные статьи, но эта информация мне поможет 
при написании магистерской диссертации», 
«впервые мне пришлось искать научные ста-
тьи на английском языке по теме исследова-
ния», «я узнал новую лексику» и др. 

Данные ответы, как и анализ самих работ, 
представленных обучающимися в рамках 
курса, отражают показатели сформиро-
ванности навыков в рамках когнитивного и 
коммуникативного компонентов академиче-
ской грамотности. Кроме того, организация 
самостоятельной работы над предложен-
ными заданиями, готовность к открытому 
обсуждению собственных работ и работ 
одногруппников, работа над ошибками с це-
лью улучшения своих текстов, способность 
презентовать свою работу перед аудиторией 
свидетельствуют о сформированности уме-
ний и навыков в рамках регулятивно-пове-
денческого компонента академической гра-
мотности. 

Ответы на второй вопрос о сложностях 
освоения курса в основном связаны с уров-
нем владения ИЯ: «научные тексты на ан-
глийском языке сложны для меня», «я не 
владею английским языком на необходимом 
уровне, поэтому при подготовке аннотации 
пользовался переводчиком, в результате по-
лучил много замечаний», «я не могла найти 
статей по своей теме исследования», «я по-
лучил много полезной информации по напи-
санию разных видов работ, но моего англий-
ского не хватит, чтобы написать их». Эти 
сложности вполне закономерны с учётом 
уровня владения языком у обучающихся, а 
решение данной проблемы надо искать ещё 
в процессе обучения ИЯ на ступени бакалав-
риата и даже ранее в школе. 

Кроме того, не всем магистрантам уда-
лось подготовить доклады промежуточной 
аттестации на основе статей на английском 
языке. В результате были представлены че-
тыре работы по анализу российского за-
конодательства. Ответы на третий вопрос, 

к сожалению, показали, что далеко не все 
магистранты хотели бы продолжить изучать 
ИЯ на данном этапе: всего 44,4% респонден-
тов хотели бы продолжить данный курс в 
рамках обучения в магистратуре. Остальные 
опрошенные так прокомментировали свой 
ответ: «не вижу перспектив его использо-
вания в своей профессиональной деятель-
ности», «мне он не пригодится», «я не смогу 
его выучить», «вряд ли я буду его исполь-
зовать», «сейчас я слишком занят другими 
предметами», «на подготовку у меня уходит 
много времени», «у меня нет базовых зна-
ний» и др. Тем не менее анализ выполнен-
ных письменных работ и итоговых докладов 
магистрантов свидетельствует о повышении 
уровня их подготовки, сформированности 
академических навыков. Нельзя отрицать и 
тот факт, что в процессе изучения курса раз-
виваются лингвистические и металингвисти-
ческие компетенции магистрантов, они при-
обретают новое для себя знание, полезное 
для дальнейшего обучения. 

Заключение
Таким образом, при обучении письмен-

ной и устной иноязычной коммуникации в 
рамках дисциплины «Иностранный язык в 
сфере профессиональной коммуникации» у 
магистрантов юриспруденции происходит 
последовательное формирование академиче-
ской грамотности. В процессе создания ака-
демических текстов обучающиеся являются 
активными участниками когнитивной, ком-
муникативной и социальной деятельности. 

Очевидны показатели сформированности 
академической грамотности в рамках трёх 
её компонентов. Обучающиеся приобрета-
ют навыки изучения и анализа литературы 
по специальности и научных статей по про-
фессионально ориентированным темам, 
учатся отбирать необходимую информацию 
для собственного исследования, критически 
оценивать её и структурировать в соответ-
ствии с заявленной темой, создавать новое 
знание (когнитивный компонент). Маги-
странты учатся понимать и принимать чужие 
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идеи, грамотно излагать свои мысли, выдви-
гать гипотезу, аргументированно предъяв-
лять доказательства, доносить идею до адре-
сата с соблюдением правил речевого этикета 
(коммуникативный компонент). 

Кроме того, в процессе создания академи-
ческих текстов у обучающихся развиваются 
навыки самостоятельной работы и регули-
рования собственной деятельности, умения 
оценивать себя и других, повышается их мо-
тивация к участию в научной деятельности 
(регулятивно-поведенческий компонент). 

Приобретённые лингвистические знания, 
умения и навыки, а также сформированные 
металингвистические компетенции в процес-
се иноязычного образования дают возмож-
ность магистрантам создавать новое знание 
в виде научного текста на основе анализа и 
систематизации информации, генерирова-
ния собственного понимания проблемы и пу-
тей её решения. Это открывает магистрантам 
и будущим специалистам широкие возмож-
ности участия в конференциях, семинарах, 
конкурсах, а также работы в российских и 
международных исследовательских кол-
лективах. На основе полученных выводов 
можно утверждать, что существует необ-
ходимость дальнейшей разработки моделей 
формирования академической грамотности 
обучающихся различных ступеней, интегра-
ции этих моделей в программы других дис-
циплин. 

Литература
1. Короткина И.Б. Оценка академического и 

научного текста в трёх измерениях акаде-
мической грамотности // Ценности и смыс-
лы. 2017. № 6 (52). С. 109–126. URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=32336913 (дата обра-
щения: 20.04.2022).

2. Смирнова Н.В. Академическая грамот-
ность и письмо в вузе: от теории к практике 
// Высшее образование в России. 2015. № 6.  
С. 58–64. URL: https://vovr.elpub.ru/jour/
article/view/220?locale=ru_RU (дата обраще-
ния: 20.04.2022).

3. Papashane M., Hlalele D. Academic Literacy: 
A Critical Cognitive Catalyst Towards the Crea-

tion of Sustainable Learning Ecologies in Higher 
Education // Mediterranean Journal of Social 
Sciences. 2014. Vol. 5. No. 10. P. 661–671. DOI: 
10.5901/mjss.2014.v5n10p661

4. Hyland K. Academic discourse // Hyland K., 
Paltridge B. (Eds.). Continuum companion to 
discourse analysis / London, New York: Con-
tinuum International Publishing Group, 2011. 
Р. 171–184. URL: https://www.academia.
edu/40422514/Academic_discourse (дата 
обращения: 20.04.2022).

5. Зашихина И.М. Академическое письмо: дис-
циплина или дисциплины? // Высшее образо-
вание в России. 2021. Т. 30. № 2. C. 134–143. 
DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-2-134-143

6. Стеблецова А.О. Академический дискурс 
в западных исследованиях на рубеже XX–
XXI вв.: эволюция направлений и концепций 
// Вестник Волгоградского государствен-
ного университета. Серия 2. Языкознание. 
2020. Т. 19. № 5. С. 5–13. DOI: https://doi.
org/10.15688/jvolsu2.2020.5.1

7. Короткина И.Б. Академическое письмо: не-
обходимость междисциплинарных иссле-
дований // Высшее образование в России. 
2018. Т. 27. № 10. С. 64–74. DOI: https://doi.
org/10.31992/0869-3617-2018-27-10-64-74

8. Young A. Teaching Writing Across the Curricu-
lum. NJ : Pearson Education, 2006. 82 p. URL: 
https://wac.colostate.edu/docs/books/young_
teaching/young_teaching.pdf (дата обращения: 
20.04.2022). 

9. Calvo S., Celini L., Pachon A., Martínez J. M., 
Núñez-Cacho P. Academic Literacy and Student 
Diversity: Evaluating a Curriculum-Integrated 
Inclusive Practice Intervention in the United 
Kingdom // Sustainability. 2020. Vol. 12. No. 3. 
Article no. 1155. DOI: https://doi.org/10.3390/
su12031155 

10. Короткина И.Б. Международные исследова-
ния новой грамотности и проблемы термино-
логических несоответствий в отечественной 
педагогике // Отечественная и зарубежная 
педагогика. 2018. Т. 1. № 3 (50). С. 132–152. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35129245 
(дата обращения: 20.04.2022).

11. Guzmán-Simón F., Garcia-Jimenez E. Assess-
ment of Academic Literacy // Revista Electroni-
ca de Investigacion y Evaluacion Educativa. 2015. 
Vol. 21. No. 1. DOI: 10.7203/relieve.21.1.5147 

12. Hyland K. Second language writing: The 
manufacture of a social fact // Journal of  



164

педагогика высшей школы

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 5.

Second Language Writing. 2013. Vol. 22. No. 4.  
P. 426–427. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.
jslw.2013.08.001 

13. Короткина И.Б. Академическое письмо: про-
цесс, продукт и практика: Учеб. пособие для 
вузов. М. : Юрайт, 2015. 295 c. ISBN: 978-5-534-
00415-1 URL: https://urait.ru/bcode/433128 
(дата обращения: 20.04.2022).

14. Комкова А.С., Блинова Е.С. Роль обучения 
академическому письму на иностранном язы-
ке в системе магистратура-аспирантура со-
временного вуза // Международный журнал 
гуманитарных и естественных наук. 2019. Т. 9. 
№ 2. C. 42–44. DOI: 10.24411/2500-1000-2019-
11520

15. Колябина Н.С. Роль академического письма в 
формировании общепрофессиональных ком-
петенций магистра // Научные ведомости. 
Серия: Гуманитарные науки. 2016. № 21 (242). 
С. 180–184. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=27250164 (дата обращения: 20.04.2022).

16. Короткина И.Б. Академическая грамотность 
и система оценки в парадигме образования // 
Ценности и смыслы. 2017. № 5 (51). С. 20–31. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30543610 
(дата обращения: 20.04.2022).

17. Giridharan B. Identifying Gaps in Academic 
Writing of ESL Students // US-China Education 
Review. 2011. Vol. 2. Р. 578–587. URL: https://
files.eric.ed.gov/fulltext/ED535491.pdf (дата 
обращения: 20.04.2022).

18. Короткина И.Б. Возможности использо-
вания зарубежного опыта развития акаде-

мических языковых навыков в российском 
образовании // Вестник Московского госу-
дарственного областного университета. Се-
рия: Лингвистика. 2009. № 3. C. 81–85. URL: 
https://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/1167 
(дата обращения: 20.04.2022).

19. Шапкина Е.В. Особенности перевода на-
учной статьи: аннотация // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. 
Серия Лингвистика. 2015. Т. 12. № 2. С. 10–14. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23286954 
(дата обращения: 20.04.2022).

20. Боголепова С.В. Обучение академическому 
письму на английском языке: подходы и про-
дукты // Высшее образование в России. 2016. 
№ 1 (197). С. 87–94. URL: https://vovr.elpub.
ru/jour/article/view/360?locale=ru_RU (дата 
обращения: 20.04.2022).

21. Рекомендации EASE (European Association of 
Science Editors) для авторов и переводчиков 
научных статей, которые должны быть опу-
бликованы на английском языке // European 
Science Editing. 2018. Vol. 44. No. 4. DOI: 
10.20316/ESE.2018.44.e1.ru

22. Добрынина О.Л. Академическое письмо для 
публикационных целей: стилистические по-
грешности // Высшее образование в России. 
2019. Т. 28. № 10. С. 38–49. DOI: https://doi.
org/10.31992/0869-3617-2019-28-10-38-49

Статья поступила в редакцию 07.10.21
После доработки 07.04.22

Принята к публикации 20.04.22

References
1.  Korotkina, I.B. (2017). Assessment of Academic and Scientific Text in Three Dimensions of 

Academic Literacy. Tsennosti i smysly = Values and Meanings. No. 6 (52), pp. 109-126. Avail-
able at: https://elibrary.ru/item.asp?id=32336913 (accessed 20.04.2022). (In Russ., abstract in  
Eng.).

2. Smirnova, N.V. (2015). Fostering Academic Literacy and Academic Writing in University: From 
Theory to Practice. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. No. 6, pp. 
58-64. Available at: https://vovr.elpub.ru/jour/article/view/220?locale=ru_RU (accessed 
20.04.2022). (In Russ., abstract in Eng.).

3. Papashane, M., Hlalele, D. (2014). Academic Literacy: A Critical Cognitive Catalyst Towards 
the Creation of Sustainable Learning Ecologies in Higher Education. Mediterranean Journal of 
Social Sciences. Vol. 5, no. 10, pp. 661-671, doi: 10.5901/mjss.2014.v5n10p661 

4. Hyland, K. (2011). Academic Discourse. In: Hyland, K., Paltridge, B. (Eds.). Continuum Com-
panion to Discourse Analysis. London, New York : Continuum International Publishing Group, 
pp. 171-184. Available at: https://www.academia.edu/40422514/Academic_discourse (accessed 
20.04.2022).



165

педагогика высшей школы

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 5.

5. Zashikhina, I.M. (2021). Academic Writing: A Discipline or Disciplines? Vysshee obrazovanie 
v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 30, no. 2, pp. 134-143, doi: 10.31992/0869-3617-
2021-30-2-134-143. (In Russ., abstract in Eng.).

6. Stebletsova, A.O. (2020). Academic Discourse in Western Research at the Turn of the 21st Cen-
tury: Evolution of Approaches and Concepts. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo uni-
versiteta. Seriya 2. Yazykoznanie = Science Journal of VolSU. Linguistics. Vol. 19, no. 5, pp. 
5-13, doi: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2020.5.1 (In Russ., abstract in Eng.).

7. Korotkina, I.B. (2018). Academic Writing in Russia: The Urge for Interdisciplinary Studies. Vy-
sshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 27, no. 10, pp. 64-74, doi: https://
doi.org/10.31992/0869-3617-2018-27-10-64-74 (In Russ., abstract in Eng.).

8. Young, A. (2006). Teaching Writing Across the Curriculum. NJ : Pearson Education, 82 p. Avail-
able at: https://wac.colostate.edu/docs/books/young_teaching/young_teaching.pdf (accessed 
20.04.2022).

9. Calvo, S., Celini, L., Pachon, A., Martínez, J.M., Núñez-Cacho, P. (2020). Academic Literacy and 
Student Diversity: Evaluating a Curriculum-Integrated Inclusive Practice Intervention in the 
United Kingdom. Sustainability. Vol. 12, no. 3, article no. 1155, doi: https://doi.org/10.3390/
su12031155 

10. Korotkina, I.B. (2018). International Studies of New Literacy and Problems of Terminological 
Nonconformity in Russian Pedagogy. Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika = Domestic 
and Foreign Pedagogy. Vol. 1, no. 3 (50), pp. 132-152. Available at: https://elibrary.ru/item.
asp?id=35129245 (accessed 20.04.2022). (In Russ., abstract in Eng.).

11. Guzmán-Simón, F., Garcia-Jimenez, E. (2015). Assessment of Academic Literacy. Revista 
Electronica de Investigacion y Evaluacion Educativa. 2015. Vol. 21, no. 4, doi: 10.7203/re-
lieve.21.1.5147 

12. Hyland, K. (2013). Second Language Writing: The Manufacture of a Social Fact. Journal 
of Second Language Writing. Vol. 22, no. 4, pp. 426-427, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.
jslw.2013.08.001 

13. Korotkina, I.B. (2015). Akademicheskoe pis’mo: protsess, produkt i praktika. Uchebnoe posobie 
dlya vuzov [Academic Writing: Process, Product, and Practice: Workbook]. Moscow : Yurait 
Publ., 295 p. ISBN: 978-5-534-00415-1 Available at: https://urait.ru/bcode/433128 (accessed 
20.04.2022). (In Russ.).

14. Komkova, A.S. Blinova, E.S. (2019). The Role of Teaching Foreign Academic Writing in the 
Master’s Degree-Postgraduate Programs of a Modern University. Mezhdunarodnyi zhurnal 
gumanitarnykh i estestvennykh nauk = International Journal of Humanities and Natural Sci-
ences. Vol. 9, no. 2, pp. 42-44, doi: 10.24411/2500-1000-2019-11520 (In Russ., abstract in Eng.).

15. Kolyabina, N.S. (2016) The Role of Academic Writing in Developing General Professional Com-
petences of Masters of Science. Nauchnye Vedomosti. Seriya: Gumanitarnye nauki = Scientific 
Bulletins. Humanitarian Sciences. No. 21 (242), pp. 180-184. Available at: https://elibrary.ru/
item.asp?id=27250164 (accessed 20.04.2022). (In Russ., abstract in Eng.).

16. Korotkina, I.B. (2017). Academic Literacy Assessment: Changing Educational Paradigms. Tsen-
nosti i smysly = Values and Meanings. No. 5 (51), pp. 20-31. Available at: https://elibrary.ru/
item.asp?id=30543610 (accessed 20.04.2022). (In Russ., abstract in Eng.).

17. Giridharan, B. (2011). Identifying Gaps in Academic Writing of ESL Students. US-China Educa-
tion Review. Vol. 2, pp. 578-587. Available at: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535491.pdf  
(accessed 20.04.2022).

18. Korotkina, I.B. (2009). Investigating Ways of Applying EAP Methodology to Russian Educa-
tional Practices. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: 



166

педагогика высшей школы

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 5.

Lingvistika = Bulletin of the Moscow State Region University. Series: Linguistics. No. 3, 
pp. 81-85. Available at: https://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/1167 (accessed 20.04.2022). (In 
Russ., abstract in Eng.).

19. Shapkina, E.V. (2015). Translation Principles of Scientific Papers: Abstracts. Vestnik Yuzhno-
Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Lingvistika = Bulletin of the South Ural 
State University. Ser. Linguistics. Vol. 12, no. 2, pp. 10-14. Available at: https://elibrary.ru/
item.asp?id=23286954 (accessed 20.04.2022). (In Russ., abstract in Eng.)

20. Bogolepova, S.I. (2016). Teaching Academic Writing in English: Approaches and Products. Vy-
sshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. No. 1 (127), pp. 7-94. Available at: 
https://vovr.elpub.ru/jour/article/view/360?locale=ru_RU (accessed 20.04.2022). (In Russ., 
abstract in Eng.).

21. European Association of Science Editors (2018). EASE Guidelines for Authors and Translators 
of Scientific Articles to Be Published in English. European Science Editing. Vol. 44, no. 4, doi: 
10.20316/ESE.2018.44.e1

22. Dobrynina, O.L. (2019). Academic Writing for Publication Purposes: The Infelicities of Style. 
Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 28, no. 10, pp. 38-49, doi: 
https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-10-38-49 (In Russ., abstract in Eng.).

The paper was submitted 07.10.21
Received after reworking 07.04.22
Accepted for publication 20.04.22

Science Index РИНЦ-2020 

Вопросы образоВания 9,477

образоВание и наука 3,909

социологические исследоВания 3,531

Вопросы философии 3,198 

психологическая наука и образоВание 2,784

интеграция образоВания 2,725

униВерситетское упраВление: практика и анализ 1,575

Эпистемология и философия науки 1,150

Высшее образоВание В россии 1,132

педагогика 0,933

Высшее образоВание сегодня 0,642

AlmA mAter 0,194



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С 1992 Г.

ПРИЁМ СТАТЕЙ И ПОДПИСКА

vovr.elpub.ru

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ 2020: 4,407 
Пятилетний импакт-фактор РИНЦ 2020: 1,971

Десятилетний индекс Хирша 2020: 58

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА
vovrus@inbox.ru

КЛЮЧЕВЫЕ РУБРИКИ

Направления модернизации образования
Философия науки и образования
Социология образования
Педагогика высшей школы
Инженерная педагогика

ИНДЕКСАЦИЯ

РИНЦ
Scopus: Q2 социология 
и политические науки,
Q3 образование
Перечень ВАК

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

НИКОЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВОВИЧ



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Редакция журнала «Высшее образование в России» поддерживает положения декларации 
«Этические принципы научных публикаций», принятой Ассоциацией научных редакторов 
и издателей (rasep.ru) на основе рекомендаций Комитета по этике научных публикаций 
(Committee of Publication Ethics). 

Принципы рецензирования статей
1. Оценка соответствия статьи профилю журнала.
2. Оценка соответствия статьи требованиям к публикации.
3. Оценка соответствия статьи современному уровню разработки проблемы (актуальность, 

новизна).
4. Оценка полноты раскрытия темы научной статьи и обоснованности выводов.
5. Оценка методов исследования проблемы, качества библиографического аппарата.
6. Оценка языка, логики и стиля изложения.

Порядок рецензирования статей
1. Первичный отбор материалов.
2. Предварительная экспертиза статей главным редактором и направление материалов 

на внешнее рецензирование, осуществляемое членами редколлегии и привлечёнными  
экспертами – представителями РАН, вузов, ассоциаций.

3. При наличии положительной рецензии начинается редакционная подготовка к изданию:
■ работа редактора с автором по поводу доработки статьи;
■ научное редактирование;
■ согласование правки с автором;
■ литературная правка;
■ корректура верстки.

Порядок приёма рукописей 
К публикации принимаются статьи с учётом профиля и рубрик журнала объёмом до 0,8 а.л. 

(30 000 знаков), в отдельных случаях по согласованию с редакцией – до 1 а.л. (40 000 знаков). 
Статьи следует присылать по электронной почте на адрес: vovrus@inbox.ru. Направляемые 

в редакцию рукописи должны отвечать требованиям к оформлению статей.
Оригинал статьи должен быть представлен в формате Document Word 97-2003 (*.doc), 

шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 11, интервал – 1,5). Наименование файла начи-
нается с фамилии и инициалов автора. Таблицы, схемы и графики должны быть представлены 
в формате MS Word и вставлены в текст статьи. Сложные рисунки и графики должны быть 
сделаны с учётом формата журнала и представлены дополнительно в формате jpg или tif. В 
присланном файле, помимо текста статьи, должна содержаться следующая информация на 
русском и английском языках:

● сведения об авторах (ФИО полностью, учёное звание, учёная степень, должность, на-
звание организации с указанием полного адреса и индекса, адрес электронной почты);

● название статьи (не более шести-семи слов);
● аннотация и ключевые слова (отразить цель работы, методы, основные результаты и вы-

воды, объём – не менее 250–300 слов, или 20–25 строк);
● библиографический список (20–25). Пристатейный список литературы на латинице 

(References) должен быть оформлен согласно принятым международным библиографи-
ческим стандартам. В целях расширения читательской аудитории рекомендуется вклю-
чать в список литературы зарубежные источники. Важно: при оформлении References 
имена авторов должны быть в оригинальной транскрипции (не транслитом!), а название 
источника – в том виде, в каком он был опубликован.



«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



«Пресса России» индекс: 83142 Журнал издается с 1992 года

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Vysshee obrazovanie v Rossii / Higher Education in Russia 

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

20225В
ы

сш
ее

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 в
 Р

ос
си

и 
№

 5

2022


